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ОТ РЕДАКТОРА 

Уважаемые читатели !  Все дальше уходят в историю события начала 
ХХ века. Восемьдесят лет м инуло с того дня ,  когда все в России перевер
нулось и начался отсчет Гражданскому противостоянию. Но до сих пор 
раны,  нанесенные братоубийственной войной, не дают покоя как седо
власым ,  немногочисленным уже ветеранам первой волны эмиграции ,  так 
и их более молодым соотечественниюtм . Об этом свидетельствуют много
численные письма в редакцию, в которых читатели выражают по;щержку 
нашим начинаниям .  Спасибо Внм за добрые слова, пожелания, советы . 
П оверьте, они являются хорошим моральным стимулом для последующей 
деятельности Центра. 

В очередном номере Вы найдете наши известные разделы. Читатель 
вновь встретится с некоторыми уже знакомыми ему авторами, высту
пающим и  с неординарными материалами.  Так, Ю.П .Доронин возвраща
ет нас к неисследованным страницам истории отечественной авиации,  а 
С.Г.Шушпанов продолжает свою работу о «Забытой дивизии». Особый 
интерес на наш взгляд представляет публикация списочного состава офи
церов 1 О Северного Печорского стрелкового полка, предпринятая 
М .В .Таскаевым .  Уникальность материала в том ,  что в результате кро
потливого поиска, автор восстанавливает имена среднего и низшего звена 
Белого офицерства, т.е. рядовых участников противобольшевистского 
движения .  Давно уже настала пора этим заняться. Нам кажется, благода
ря таким исследованиям можно помочь не только оживлению памяти в 
отношении отдельных персон,  1ю и пролить� дополнительн1.t1й свет на пе
рипетии Белой борьбы и Гражданской войны в целом .  Мы шщеемся, что 
предпринимаем в этом направлении лишь первый шаг, за которым обяза
тельно последуют другие, и подобные списки станут неотъемлемой со
ставной частью альманаха. 

В номере, по сложившейся уже традиции, редакция представляет 
новых авторов, чьи работы нам показалис1� весьма необычными. Чего 
стоит, например ,  публикация А.В.И вшюва, преподносящего на основе в 
общем-то уже достаточно известных и доступных работ свежий взгляд на 
историю выступления Чехословацкого корпуса в 1 9 1 8 году. Или статьи 
Н .А .Барсуковой и В.Ф.Ершова о судьбах и идеях российской эмиграции, 
построенные на новейших исследовательских материалах. 

Конечно ,  не со всеми тезисами авторов редакция в полной мере со
гласна, но мы считаем важным предоставлять сейчас и в будущем свои 
площади для свободного выражения воли историка-исследователя или 
свидетеля событий.  В связи с этим позвольте пригласить всех, готовых к 
сотрудничеству с нами, читателей выступить со своими исследованиям и  



на страницах альманаха в 1 998 I'OJ_�y. Требования к преднагаемым к опуб
ликованию работам остаются прежними: наличие печатного текста в двух 
экземплярах ,  его литератур1юt'о изложения, ишпостраций и, по возмож
ности, на дискетах 3.5 дюйма в редакторе Microsoft Word 7,0 для 
Windo\VS 9 5. 

Мы рады новой возможности общения с Вами,  дорогие читатели, и 
смеем надеяться, что и дпя B.ic 01 10 принесет вескош,ко приятных м инут. 

Всех желающих установить с редакцией контакты, высказать свои 
отзывы и пожелания, сделать заявки на номера альманаха и публикацию 
в нем просим обращаться по адресу: Россия, 620002, г .Екатеринбург, до 
востребования. Дмитриеву Н иколаю Ивановичу. 



НА ФРОНТАХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 





Иваllов А.В. 

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ АНТИСОВЕТСКОГО 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО КОРПУСА В 
1918 ГОДУ. 

На протяжении длительного времени в отечественной историогра
фии считалось непреложной истиной утверждение о том ,  что началом 
Гражданской войны в России явилось вооруженное выступление против 
советской власти частей чехословацкого корпуса в мае-июне 1 9 1 8  г. При 
этом главной причиной события объявлялись происки держав Антанты, 
принимавших самое активное участие в подготовке и осуществлении мя
тежа, который был, по утверждению историков, заранее спланированным 
актом ,  направленным на свержение советской власти. 

В последние годы эта точка зрения подверглась основатеJ(ыюй пе
реоценке. Прежде всего в том ,  что касается хрононогических р<:tмок Гра
жданской войны. Б ольшинство современных исследователей рассматри
вают октябр1,ские и даже февральские события 1 9 1 7  1·. как ее начальные 
этапы, резонно отмечая, что сам факт раскола общества на противобор
ствующие лагеря и наничие между ними острой политической борьбы, 
перераставшей в вооруженную, уже можно считать первым актом Граж
данской войны. П ересматривается и оценка места и роли чехословацкого 
выступления в общем ходе бор1,бы в российс�ом обществе, а также при
чин, его породивших. При ::нам упор деJшется прежде все1·0 на социильно
политические предпосылки внутреш1с1·0 характера,  приведшие к Граж
данской войне в России. Что же касается причин , непосредственно вы
звавших восстание чехословацких войск, то этот вопрос разработан пока 
еще недостаточно. Прежняя его трактовка безнадежно устарела, а новая , 
предлагающая признать равную ответственность обеих сторон - и совет
ской власти, и се оппозиции - за развязывание этой кровавой драмы, не 
нашла пока достаточно большого количества сторонников. 

Ч ехословацкое выступление, несомненно, явилось этапным событи
ем Гражданской войны. Оно вывело ее на новый уровень :  от локальных 
спорадических столкновений небольших отрядов стороны перешли к ши
рокомасштабным военным действиям 'с участием крупных войсковых 
группировок. В короткий срок обширные районы Поволжья, Урана, Си
бири превратилис�-, в театр военных действий. 

Но здесь возникает закономерный вопрос: почему целый корпус 
инос1ранных войск оказался в центре и на востоке страны и почему он 
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все же выступил с оружием в руках против советской власти, с которой он 

как-то уживался в течение полугода се существования? Для понимания 

логики событий нсобхо;щм небольшой экскурс в не столь отдаленное от 

Гражданской войны время - в период Первой мировой войны. 
Ч ехословацкие воинские подразделения начали создаваться в Рос

сии сразу же с начатом мировой войны. Уже 20 августа 1 9 1 4  г. русским 
военным командованием был издан приказ о формировании « Чешской 
дружины»�. Это был ответ на обращение на Высочайшее имя представи
телей стотысячной чешской общины в России, которые выразили желание 
с оружием в руках бороться за с;озданис независимого государстви чехов 
и словаков под российским покровительством . С октября 1 9 1 4  г. чешские 
подразделения уже принимали участие в боевых действиях в Галиции, 
привлекаясь, в основном ,  для несения разведывательной службы. Перво-
1-шчалыю они состояни из доброволы�ев - чехов и словаков, проживавших 
в России. Ч исленность этих подразделений нс превышала 1 ООО чел.  2 
П озднее началас1, активная вербовка /lобровольнев из числа военноплен
ных, особенно перебежчиков из австро-венгерских войск, и численность 
чешских частей стала неуклонно расти. В декабре 1 9 1 5  r. был сформиро
ван сч)слковый полк в составе около 2000 бойцов, а к декабрю 1 9 1 6  1-. -
бригада, в рядах которой сражанось уже 5750 чсл.»3. 

После Февральской ревоmоции в России, которая вызвала 1·орячес 
сочувствие среди чехосJювацких военнопленных и породила надежды на 
помощь со стороны России в создании не�ависимой и демократической 
Ч ехословакии ,  приток доброволы(ев в чешские формирования значи
телыю увеличился. Так, в июньском наступлении 191 7 г. под Зборовом в 
сос-пшс русской армии участвовали три чехословацких стрелковых полка. 
В июле-сентябре количество добровольцев составило около 30 тыс. чел" 
что позволиJ10 к ноябрю 1 9 1 7  г. сформировать корпус в составе прибли
зительно 40 тыс .  солдат и офицеров4. 

Октябрьский п�рсворот 1 9 1 7  г., совершенный большевика.ми, ко
мандование корпуса и основная масса 1ю1·ио1 1еров встретили враждебно. 
И это вполне объяснимо. Русские офинеры состав;rnли весьма значитель
ную часть командного состава корпуса, а в верхнем эшелоне - в звене 
полк-дивизия - преобладающую часп,. Что касается нижних чинов, то на
ходясь в лагерях военнопленных, а затем в рядах действующей русской 
армии,  они не мо1ли нс испытыват1, силыю1·0 внияния левых партий.  Об 
этом свидетельствует тот факт, что по примеру солдатских комитетов; 
повсеместно возникших в 1 9 1 7  г. в русских частях, в чехословацких, прав
да позднее - в l 9 l R г. , по;\ ;,авлснием солдатской массы был введен инсти
тут выборных доверенных в ротах и выборных же представителей в пол
кахs. Таким образом , в болылинствс своем чехи и словаки были настрое
ны демократически и просоциалистически, но нс столь радикально, что
бы стат�, на сторону партии Ленина. 

Их симпатии были на стороне эсеров, им были близки и политиче
ские установки этой партии. Подгверж,цение тому мы находим как у из
вестного чешского историка И .Веселы, так и в записках министра 1руда 
Самарского правительства (Комуча) И . Майско1·0 и некоторых деятелей 
Белого движения на востоке страны6• Кроме то1·0, большевики, как из
вестно, выступали за немедленный выход России из мировой войны.  т.е. 
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з<:1 сепаратный мир с Германией и Австро-Венгрией , Такой поворот в 
войне укреплял позиции «центральных держав» и делш1 проблематичным 
достижение целей, к которым стремился Чехословацкий национальный 
совет (временный чрезвычайный орган, стоявший во главе национально
освободительного движения) - воссоздание независимого чехословацкого 
государства. Эти факторы обусловили неприятие новой власти, что выра
зилось в участии чехословацких частей в уличных боях в Киеве в октябре 
t 9 1 7  г. на стороне сил Временного правительства. Однако первое столк
новение с советской властью носило локальный характер и было доволь
но быстро урегулировано. Во взаимоотношениях установилось некоторое 
затишье. 

Толчок новому витку событий дала ратификация Советским прави
тельством Брестского мирного договора 1 5  марта 191 8 г. Вступление его 
в силу сразу же поставило чешские части в затруднительное положение. 
На Украину, где они дислоцировались, хлынули германские и австро
венгерские войска. Лишенные какой-либо подлержки,  находившиеся в 
чужой стране, предоставленные самим себе, чехословаки были вынужде
ны отойти на территорию России, J(aB при этом ряд арt,ерпtрдных боев 
противнику. 

П онятно,  что такая ситуация не способствовала укреплению дове
рия между чехами и советской властью.  Подавляющее большинство нс 
только легионеров, но и не вступивших в корпус военнопленных, высту
пило с осуждением этого акта7. К тому же закmоченис Брестского мира 
было исполhзова�ю русскими антибольшевиками и командованием кор
пуса для распространенная среди легионеров слухов о том ,  что Советское 
правительство намерено р<1сформировать и разоружить чехословацкие 
части, а затем - передать их личный состав авс1рийской и J'ерманской 
сторонам в порядке обмена вое11 1 1опленными8. Это не могло нс беспоко
ить чешских соJщат, так как в случае выдачи им !'разила смертная казнь 
за нарушение воинской присяги. Вряд ли эти слухи мопrи иметь под со
бой серьезные основания. Советская власть в это время просто не имела 
достаточных военных сил дпя того" чтобы принудить к разоружению 
столь мощную, хорошо организованную. и обученную группировку войск, 
которой, к тому же. при подобном повороте событий терять было нечего. 
Однако несомненно то, что вопрос о судьбе чехословацких формирова
ний в России обсуждался в ходе мирных переговоров в Бресте, и давлени� 
на Советское правитеJIЬство оказывалось. И послсдуюш.ие действия со
ветской власти по отношению к чехословакам косвенно подтверждают то, 
что они бьmи продиктованы австро-германской стороной. 

Свидетельством .могут служит�. следующие факты. Как известно, 
вскоре после заключения Брестского мира, 26 марта 1 9 18 г., Советское 
правительство дшю согласие на просьбу чехословацкого и англо
французского командования о выводе корпуса во Францию. ОJtнако при 
этом согласие обставлялось двумя условиями: во-первых, войска должны 
были выводиться через Владивосток, а во-вторых, от чсхословаков по
·rребовали полного разоружения и немедленного ус1ранения 
«контрреволюционного командного состава». Находившийся в России 
филиал Ч ехословацкого Национального совета (ЧНС) не принял этих 
требований, и потому совнарком пошел на уступки и в тот же день пере-
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дал через И .В.Сталина новые условия: «чехословаки продвигаются не как 
боевая единица, а как группа свободных 11Jажда1 1 ,  везущих с собой ювестное 
количество оружия для защиты от покушений со стороны контрреволю
ционеров» (на 1 ООО чсн. 100 винтовок и 1 пулемет)". На места , 1де распо
лагались чехословацкие части, а также в пункты, через которые должны 
были следов;пъ их эшелоны, была разослана директива с ·rребованием 
«разоружить чехословаков во что бы то ни стало»10. 

Возникает вопрос: по•1ему корпусу было предписано следовать во 
Владивосток? Ведь гораз;�о ближе было бы направить чешские эшелоны в 
Архангельск и Мурманск. Этот путь обеспечивал значительно более бы
стрый их вывод из России. Да и союзникам было бы легче обеспечить не
обходимое количество морских транспортов дпя перевозки войск. Можно 
возразить, что в этом случае враждебные советской власти вооруженные 
отряды проходили бы в непосредственной близости от Москвы, создавая 
угрозу столице. Именно таким был главный аргумент Советского прави
теш,ства в пользу выбора восточного направления движения чехословац
ких войск1 1 .  Но риск их появления в самом сердце страны в значительной 
мере уравновешивался тем обстоятельством ,  что они вынуждены были бы 
идти через промышленные районы Центра,  где наибонее сильно было 
влияние большевиков в пролетарских массах, составлявших здесь весьма 
значительную часть населения . В этих местах были сосредоточены и ос
новные военные силы ревошоции - войска так называемой «завесы», да и 
транспортная сеть обеспечивала в случае необходимости быс·rрый маневр 
силами и средствами.  Вряд ли можно считал, убедителы-1ым аргументом в 
пользу выбора восточного направления и тот факт, что Архангеш,ский 
порт нс судоходен в зимнее время.  Как уже было сказано выше, решение о 
выводе частей корпуса было принято 26 марта. Навигш(ИЯ в Белом море 
открывается в мае. Если учесть технические показатели подвижно1·0 со
става и пропускную способност1, российских железных дорог того време
ни,  то легко прийти к выводу, что сосредоточение чсхос1ювацких частей в 
северных портах России было возможно как раз к этому сроку. 

Однако, казалось бы, вопреки здравому смыслу чехословацкие эше
лоны были направлены как раз туда, где уже вспыхнули очаr ·и антиболь
шевистского движения: на Южном Урале с кон. 1 9 1 7  г. действова.:ш пов
станческие казачьи отряды атамана А.И .Дутова, а в Забайкалье с января 
1 9 1 8  г. - атамана Г.М.Семенова. К тому же контакты командования кор
пуса с одним из руководитеJiеЙ антибольшевизма на юге России генера
лом М.В.Алексеевым нс могли ост:лъся тайной для советского руково
дстваt2 . И тем не менее. чехословацкие части быни направлены и менно 
туда, где позиции советской юшсти были заведомо слабы (Урал, Сибирь), 
где единственная железнодорожная магис-rраль неизбежно должна была 
растянуть войска на огромной территории, на которой практически от
сутствовали вооруженные силы, способные противостоять ре1·улярным 
чешским частям .  П очему же Советскою правитст,ство решилос1, на :пот 
шаг. явно в ущерб интересам своей же безопасности? 

Разгадку этому следует искать на противоположном краю Европы. 
И менно в марте 1 9 1� г. (а точнее - 2 1  марта) германское командование 
предприняло решительное наступление во Франции.  Обеспечив свои ты
лы на Востоке, оно пошJiо ва-банк, С'Iрсмяс1, добиться коренно1·0 перело-
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ма в войне на западе. Естественно появление на театре военных действий 
сильного чехословацкого корпуса нс входило в планы германского ко
мандования. Боевые качества чешских солдат немцам были хорошо из
вес·п1ы. Вот как оценивал их в свое время известный русский военачаль
ник генерал А .А.Брусилов: «Чехословаки, предатеш,ски оставленные на
шей пехотой под Тарнополем (летом 1 917 г, - А.И .) дрались так, что все 
должны стать перед ними на колени, Одна их брю·ада задержала нескош,
ко дивизий противника, прикрывая отход армии»1з. Следовательно, вы
вод о том ,  что решение направить чешские части в Европу через Дальний 
Восток, обрекая их тем самым на многомесячный путь, было принято Со
ветским правительством под давлением Германии, нс кажется безоснова
тельным14. Еще одним подтверж,r�ением этому является оценка ситуации в 
Москве весной 19 1 8  г. ,  данная американским послом Д.Фрэнсисом :  
«Германия, при посредстве Мирбаха (германского посла в Москве - А . И .) 
играет доминирующую роль и контролирует Советское правительство .  
Мирбах является фактическим диктатором , так как всякие споры, даже 
между русскими ,  адресуются дпя разбора ему»1s. По прочтении ::пих строк 
вполне естественно возникает вопрос: а не здесь ли юпоч к разгадке еще 
одной тайны - убийству Мирбаха 6 июля 19 18 г. левым эсером 
Я . Бmомкиным? По  официальной версии убийство посла было санкцио
нировано ЦК партии левых эсеров, чтобы спровоцировать войну между 
Германией и Советской Россией. Но как тогда объяснить тот факт, что 
непосредственный исполнитель акции - Я .Бmомкин, объявленный Совет
ским правительством  вне закона и подпежавший немедленному расстрелу 
без суда, через некоторое время оказался на ответственной работе в ВЧК,  
а в 20-с годы стал резидентом ОГПУ в Стамбуле? Напрашивается мысль 
о том ,  что устранение зарвавшегося германского посла, который слиш
ком открыто вмешивался во вну-1рироссийские дела и тем самым ком
прометировал болыпевистское руководство,  подтверждая е1 ·0 тайные свя
зи с Германией, было в гораздо боньшей степени выгодно именно боль
шевикам ,  а отнюдь не левым эсерам1°. Но эта тема - предмет отдельного 
исследования. 

Мы же вернемся к чехословакам .  Второс--условис вывода корпуса из 
России -разоружение - было по сути дела направлено на ликвидацию кор
пуса как боевой единицы. Требование это оскорбительно, и расценивать 
его иначе, как провокационное, нельзя. Ведь с самого начала было ясно, 
что чехи не выполнят его и будут скрывать оружие всеми возможными 
способами ,  а значит - потребуется применение жестких мер репрессивного 
характера. Правда, большевики не решились применять их сразу, пока 
чешские части дислоцировались компактной группировкой в Цешршrь
ной России ,  и меры по разоружению их были предприняты гораздо поз
же, когда эшелоны растянулись от Пензы до Владивостока. 

Еще более неприемлемым было требование устранения контррево
mоционных офИI\еров, являвшееся прямым вмешатеньством  во внутрен
ние дела иностранной армии. Это условие руководство филиала ЧНС 
также выполнило чисто формалыю. 30 марта из корпуса было уволено 1 5  
русских офицеров,  наиболее открыто выражавших свои антибольшевист
ские взгляды. Основная же часть командного состава из числа русских 
осталась на  своих постах. Так что ставя такого рода усJiовия, Советское 
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правительство лишь усиливало антибольшевистские настроения среди 
чехословацких· iюешюслужащих. А настроения эти были вес1,ма сильны, 
что вполне объяснимо. Поддержать советскую власть - означало для че
хов признать и ее в 1 1еiш1епонитичеекий курс, стержнем которого был Бре
стский сепаратный мйр. Это автоматически ве1ю к отказу от идеи воссо3-
дания независимого чехословацкого государства, то есть отказа от той 
цели, ради которой было создано само это вооруженное формирование. 
Таким образом ,  чехи оказались по сути в безвыходном положении ,  при 
котором сохранение военной организации стало условием их физического 
выживания. Все вышеперечисленные факторы в конечном итоге состави
ли весом ый блок причин, приведших корпус к вооруженному выступле
нию. 

Тем не менее возлагат1, вину за обострение ситуации тош.ко на со
ветское руководство было бы неправомерно. Антибольшевистские силы 
сделали все возможное д;IЯ того, чтобы заручи1ъся поддержкой чехосло
ваков и более того - подтолкнуп. их на открытую конфронтацию с совет
ской вш1ст1>ю. Не последнюю роль сыграли в этом и правящие круги дер
жав Согласия. Однако, справедливости ради, следует отметить, что Анг
лия и Франция вп;ють до самого вооруженного выступления чехослова
ков не рассматривали их как серьезную антисоветскую силу. Правда, во
прос  об использовании чехословацких войск против большевиков был 
поставлен еще в ноябре 1 9 1 7  г. на совещании представителей Антанты в 
Яссах. Но, во-первых, обсуждение его носило чисто теоретический харак
тер и не было подкреплено какими-либо практическими шагами.  Во
вторых, уровень прсдставите:�ьства на этом совещании не дает оснований 
делать выводы о I'осударствсш юй политике держав Антанты в отноше
нии новых властей в России .  И наконец, в-третьих, руководство ЧНС во 
главе с Т .Масариком, хотя и не питало симпатий к большевикам ,  тем не 
менее не могло не учитывать настроений рядового состава корпуса, кото
рый нс желал вмсшатсш,ства в Гражданскую войну в России. Забегая впе
ред, скажем,  что и впоследствии чешские со;щаты, по мнению командую
щего американскими интервенционистскими силами в Сибири генерала 
В .Грэвса, сражалис1 ,  против боJiьшевиков тою.ко потому, что 
«представляли их себе агентами Германии Австрии и полагали, что 
большевики мешают им при осуществлении их стремлений в деле созда
ния независимого r'осударств�ш11. 

До середины марта 1 9 1 R  г. ,  т.е. до ратификации Брестского мирного 
договора Англия и особенно Франция проявляли заинтересованность в 
скорейшем появлении чехословацких войск на Западноевропейском теат
ре веденных действий. К тому же в течение всей зимы и весны 1918 г. 
Англия и Франция усиленно исюiли контактов с Советским правительст
вом в надежде сделать его своим союзником по антигерманской коали
ции18. Члены союзнических миссий в России Ж.Садуль и Р.Локкарт даже 
рекомещ�,овали своим правитеш.ствам признат1, советскую власть, дабы 
удержать болылевиков от подписания Брестского мира. И хотя сделать 
этого не удалось , союзники не оставляли своих попыток найти общий 
язык с новым руководством России. Да и сами большевики осознавали 
опасность, исходившую от германского присутствия в западных губерни
ях страны. Они не могли нс понимат1" что мир с Германией весьма  хру-
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пок, поскольку нужен той лишь для высвобождения сил, необходимых для 
борьбы на западе. И если Германия одержит там победу, она не преминет 
обрушиться всей мощью на восток. Об аI'рессивных замыслах немцев 
свидетельствовали их попытки выйти за рамки Брестских договоренно
стей,  в частности, оккупация южных районов Финляндии и продвижение 
их войск на север с целью захвата Мурманска. 

П оэтому большевики,  может быть, впервые опробовали тактику 
игры на межимпериалистических противоречиях, ставшую столь попу
лярной впоследствии.  Они сделали шаг навстречу Антанте: Л .Д.Троцкий 
прозондировал почву с целью заручиться пощ�:ержкой недавних союзни
ков России в случае агрессивных действий со стороны Германии. Он даже 
намекал на приемлемость союзной интервенции при условии невмеша
тельства во внутрироссийскис дела 1 9• Везrис1, переr·оворы о направлении в 
Россию французских военных специалистов для оказания помощи в фор
мировании Красной армии2°. Этот план щ1же начал было осуществляться. 
6 марта 1 9 1 8  г. в Мурманске высадился первый английский десант, при
чем произошло :по с одобрения высшего советского руководства и рас
сматривалось как мера противодействия германо-финской угрозе Мур
манску н Карелии. В Мурманске продолжал действовать руководимый 
большевиками совет, довольно м ирно уживавнfй:йся с интервентами .  
Только гораздо позже, когда под дав.1ением Германии отношения с дер
жавами Антанты были окончательно испорчены, высадка английского 
десанта была объявлена первым актом антисоветской интервенции, и 
этот постулат закрепился в отечественной историографии на долгие го
ды»21. 

Союзники тешили себя надеждами на возвращение новой России в 
стан держав Согласия. И тому были веские основания. 5 мая 1 9 1 8  г. 
Р.Локкарт написал почти торжествующее письмо I'Jraвe миссии американ
ского Красного Креста Р.Робинсу о том, что Троцкий наконец согнасился 
направить чешский корпус в Мурманск и Архангельск, и что большевики 
готовы сотрудничать с союзниками в создании Красной армии с помо
щью западных офицеров22 . Однако ::пи надежды .вскоре были похороне
ны. Большевики неожиданно прервали .контакты с англо-французскими 
представителями .  П ричиной тому стал r'ерманский уш;гиматум от 6 мая 
1 9 1 8  г. с категорическим требованием ликвидировать а1 1глийское военное 
присутствие в районе Мурманска23. По всей вероятности , Германии стшю 
известно о тайных переI'оворах большевиков с представителями Антанты, 
и она приняла решительные меры к их пресечению. Грозный окрик из 
Берлина,  сделанный, видимо, через «диктатора» Мирбаха. заставил 
большевиков свернуть переговоры. Правда, осталось в силе решение со� 
ветского руководства о направлении чешских эшелонов на Север. 

Таким образом,, в начале мая 1 9 1 8  г. стало ясно, что надежды Ан
таюы на восстановление Восточного антигерманского фронта не оправ
дались: Германия слишком крепко держала Россию в своих руюtх, и лю
бая попытка вырваться была бы самоубийственной дпя большевистского 
режима,  не имевшего серьезных военных сил, в то время как численность 
германо-австрийских войск в оккупированных районах России превыша
ла 300 тыс. чел.н Поняв это, правящие круги Антанты изменили понити
ческую ориентацию: от заю,рываний с бош,шсвистским режимом они пс-
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рсшли к поиску сил, способных уничтожить его и имевших при этом ан
тигерманскую направленность. Вот тут-то их взоры и обратились к чехо
словацкому корпусу. 

Следует подчеркнуть, что возможнос·1ъ использования корпуса в 
России рассматривалась . командованием Антанты и ранее. Так еще в 
конце марта 1 9 1 8  г. британским генеральным штабом были разработаны 
три возможных варианта действий: 

\)Сосредоточение всех частей корпуса в районе Омска, развертыва
ние здесь второго армейского корпуса из числа военнопленных, чтобы с 
их помощью воспрепятствовать возможному проникновению германских 
войск в Сибирь и помсuш1ъ использованию германских и австрийских 
военнопленн ых ,  освобожденных советской властью из лагерей, с целыо 
установления германского контроJiя шщ этим регионом . 

2) Переброска чехословацких частей· в район· Архангельска для обо
роны от немцев побережья Ледовитого океана и стратеrи�1еских сырьевых 
запасов, закупленных Англией в России еще до октября 1 9 1 7  г . и не выве
зенных из-за прекращения навигации. 

З)Персброска корпуса в Забайкалы: для взаимодействия с атаманом 
Г .М .Ссменовым с целью обеспечения союзнических интересов в Восточ
ной Сибири и на Дальнем Востоке2s .  

Как видим ,  ни один из этих вариантов нс предусматривал ведения 
военных дейстl}иЙ против советской власти. Вес они были направлены на 
обеспечение стратегических интересов держав Антанты в ситуации ,  когда, 
подписав Брестский договор, Россия по его условиям по сути дела пре
вратилась в невоюющего союзника Германии. 

Антисоветский характер действия союзников приобрели лишь к се
редине мая 1 9 1 8  r . ,  когда Советское правительство приняло вы1пеупомя
нутый 1 ·ерманский ультиматум и во исполнение его условий потребовало 
вывода союзных войск из Мурманска. Напомним,  что высаwа англий
ского десанта здесь была фактически санкционирована совнаркомом,  по
скольку в ответ на запрос Мурманского совета о предложении союзников 
ВЗЯ'IЪ под защиту русский Север была отправлена телеграмма за подпи
сью нарком а  'Иностранных дел Л .Д .Троцкого следующего содержания: 
«Вы обязаны принят�, всякое (выделено автором) содействие союзных 
миссий .  Ваш долг - сделаТI, вес дпя охраны Мурманского пути . . .  »2ь. По
этому новый политический кульбит советского руководства был воспри
нят союзниками как еще одно (вслед за Брестом) предательство.  Правя
щие круги Антанты пришпи к выводу о невозможности какого-либо диа
лога с бою,шевиками,  в них возобладали сторонники «жесткой линии», 
т.с. те, кто выступал за антисоветскую, а не антиrсрманскую интервен
цию. В результате политический курс Антанты кар;(ишщыю изменился: 
она открыто взяла курс на поддержку антисоветских сил в России, глав
ной из которых в силу своей многочисленности, организованности и сте
пени боевой готовности в тот момент был чехословацкий корпус. Н о  
произошло это. еще раз подчеркнем , нс ранее середины мая 1 9 1 8  г.27 От
стаиваемая же в советской историографии точка зрения о том ,  что с1раны 
Антанты изначально, с марта 1 9 1 8  г. ,  планировали использовать чешский 
корпус для свержения советской власти, представляется абсошотно нссо
стояте,1ы юй. 
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Во исполнение своего нового плана аншийская и французская мис
сии в Москве вступили в контакт с представителямИ Чехословацкого на
ционш1ьного совета и вскоре передали им значительную сумму денег -
около 1 5  млн. руб. Финансовые вливания подкреплялись политическим 
давлением: обретение независимости чехословацким государством стави
лось в прямую зависимость от участия корпуса в интервенции в России2s . 
Следовательно, ш 1гло-фра1щузское государстве1шое руководство играло 
отнюдь не последнюю роль в ор1"а 1 1иза1щи чехословацкого восстания. Из 
этого оно извлекало двойную выгоду. Возникновение антисоветского 
фронта вну1ри России, во-первых, создавало угрозу существованию 
большевистского режима, а во-вторых, в случае падения последнего дела
ло весьма вероятной перспективу открытия противоrерманского Восточ
ного фронта. Эта угроза заставляла Германию держал. в оккупирован
ных районах России весьма значительные военные силы, что отвечаJю 
стратегическим  интересам Антанты в продолжавшейся мировой войне. 

Еще одним фактором ,  обусновившим выступление чсхословаков ,  
была целенаправленная деятельность внутренних антиболыневистских 
сил в России, стремившихся испош,зовать крупный военный контингент, 
расположенный на важной железнодорожной магистрали вбнизи про
мышленных и административных центров, в качестве силы, способной 
инициировать всеобщее восстание против советской власти. С само1·0 на
чала чехи были тесно связаны с подполы1ыми офицерскими орпншза
циями  П оволжья, Урала и Сибири, что облегчалось присутствием значи
тельного числа русских офицеров на командных должностях чехословац
кого корпуса, в том qис11е - на самых высоких. К примеру, генералы 
В .Н.Шокоров и М .К .Дитерихс были соответственно командиром и на
чальником штаба корпуса. Первой дивизией командовал генерал Коло
менский,  начальником штаба этой же дивизии был по;щолковник Дор
ман, а командирами 1 и 3 полков - соответственно капитан Степанов и 
подполковник С.И.Войцеховский. Весьма тесными были контакты чехо
словацкого командования с правыми социалистами. О политических 
приоритетах чехословаков уже упоминалось выше. Однако дело не исчер
пывалось лишь идеоло1·ической близостью. Руководимая эсерами птре
бительская кооперация Урала-Сибирского региона взяJrа на себя снабже
ние чешских эшелонов на всем пути их следования от П ензы до Владиво
стока. При этом материа11ышя помощ1-, сопровождалась усиленной ''1-пи
советской агитацией. 

И без того накаленная ситуация вокруг чешских эшелонов достигла 
критической отметки в мае 1 9 1 8  г., когда Советское правительство отдало 
то самое распоряжение, о котором писал в своем вышеупомянутом пись
ме Р.Локкарт - о приостановке продвижения чехословацких частей на 
восток ,  а затем - о повороте их на Архангельск и Мурманск. Официш1ь
ная арr·ументация этого акта была такова: во-первых, высадка японского 
десанта во Владивостоке и, во-вторых, активные действия Семенова в 'За
байкалье. Несостоятельность этих объяснений бына видна невооружен
ным �·лазом :  Мурманск, куда должны были шшравиться эшелоны, как 
известно, был занят английским десантом двумя месяцами ранее. Что же 
касается десанта во Владивостоке, то Англия и Япония были союзниками 
в П ервой мировой войне, и наличие японских войск в порту не могло соз-
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дать помех дпя эвакуации чехов.  Что касается ситуации в Забайкалье, то 
здесь бои с семенов1 щми шли с переменным успехом на протяжении прак
тически все::-1 зимы - весны 1 9 1� г. И :п6 не помешало Советскому прави
тельству направиТI, сющt чешские :ш1слоны еще в марте. А вот в мае, ко
гда их значительная част�, уже мшювш�а 'Забайкаш.е и прибыла на Даль
ний Восток, это почему-то стало помехой2q. 

Следует отметит�" что инициатива ведения переговоров по вопросу 
о повороте чешских эшелонов на север прющцлежала союзному командо
ванию. Дело в том, что после высадки японцев во Владивостоке оно со
чло, что интересы союзников на Дальнем Востоке в должной мере обес
печены, и отдало предпочтение второму из упоминавшихся выше вариан
тов использования чехословацкого корпуса. П ри этом союзники предла
гали развернуть на север те эшелоны корпуса, которые находились к за
шщу от Омска. Проследовавшие же дш1ее на восток донжны были )(ВИ
гаться в прежнем направлении. Высший военный совет РСФСР согласил
ся с этим предложением при условии, что державы Антанты дадут гаран
тии неиспользования чехословаков во вред Советской республике. Это 
решение было принято Советским правительством в начале мая 1 9 1 8  г., 
что совпало по времени с уже известным нам I'ерманским ультиматумом 
от 6 мая. Возникла абсурдная ситуация: потребовав вывода сил Антанты 
с Севера, болыпевики не возражали против направления туда крупной 
войсковой группировки той же Антанты! И при этом не боялис1, вызвать 
недовольство Германии. «Двойная игра»? Попытка использовать межим
перианистические противоречия в своих интересах? Но это - лишь на пер
вый ВЗГJIЯД. 

Вес становится на свои места после ознакомления с оперативной об
становкой на Западном театре военных действий. Несмотря на захлеб
нувшееся мартовское наступление, �·ерманское коман;�ование, собрав дпя 
решающе1'0 удара все возможные силы, 27 мая нача1ю частную наступа
тельную операцию в долине реки Эн, а на июль подготовило с1ратегиче
ское наступление в долине реки Марны, поставив на карту все. Отметим, 
что к середине мая 191 8 г. на Дальнем Востоке сосредоточилось уже око
ло 1 4  тыс. чехословацких солдат и офицеров, готовых к отбытию в Евро
пу, т.е. треть численного состава корпуса. Вероятность их появления в 
июне-июле в Северной Франции становилась вполне реальной. Немцам 
это было крайне невыгодно.  Так что не добрая воля большевиков, а ско
рее всего директива из Берлина стала причиной их неожиданной уступчи
вости Антанте. Но вопреки здравому смыслу приказ остановип,ся был 
отдан не только тем эшелонам, которые находились, как это было обу
словлено ,  западнее Омска, но и тем, которые уже достигли Иркутска. П о

· 

неподдающимся объяснению причинам чехословакам ничего нс было со
общено о мотивах приостановки движения. 

Антибольшевистские си11ы получили в свои руки мощный козырь: 
среди легионеров немедненно стаJ!И распространяться слухи, что Совет
ское правительство до1 ·оворилос1; с Германией о разоружении и выдаче 
чехословаков, Эти слухи подкреплялись тем, что красногвардейские отря
ды в местах стоянок приступили к досмо1ру чешских Jшслонов с целью 
изъятия оружия. Видимо, большевистское руководство решило, что дня 
этого наступил удобный момент: корпус раздроблен на ряд изолирован 
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Чешский съезд в Омске в июле 1918 г. 

ных групп, каждая из которых в свою очередь представляла собой группу 
эшелонов, отстоявших друг от друга порой на десятки и сотни километ
ров. 

Был и еще один фактор, вносивший дополнительную остроту во 
взаимоотношения чехословаков с местными органами советской власти. 
Дело в том, что в рядах Красной гвардии на Урале и в Сибири довольно 
значительную прослойку составляли бывшие военнопленные - венгры, 
австрийцы, немцызо. Причина интернационализации состояла в следую
щем .  Большевики не пользовались в этих районах слишком большим 
влиянием среди местного населения. Потребность же в вооруженной силе 
вынуждала их к вербовке бывших пленных ·в ряДы революциоНiiОЙ армии, 
благо недостатка в таковых не было из-за обилия лагерей в восточных 
районах страны. Вот и восполнялся таким образом дефицит доброволь
цев. Так что неминуемые столкновения с отрядами Красной гвардии не
ожиданно приобрели межнациональный характер, выплеснув наружу 
многовековую вражду. Именно она породила известный «челябинский 
инцидент)), когда провокационное поведение возвращавшихся на родину 
австро-венгерских военнопленных привело к убийству одного из них че
хословацкими солдатами. 17 мая следственная комиссия местного совдепа 
арестовала 1 О чехов, участвовавших в убийстве. Этот арест стал спичкой, 
поднесенной к пороховой бочке. В ответ на действия советских органов 
чехи в тот же день захватили железнодорожный вокзал Челябинска и по
требовали освобоЖдения арестованных. Перевес в силах бьm на их сторо
не, и совету пришлось выполнить это требование. В ответ на действия ле
гионеров в Челябинске органами ВЧК в Москве бьши арестованы замес
тители председателя филиала ЧНС П.Макса и Б. Чермак. В этой накален
ной обстановке 19 мая в Челябинске начал работу съезд представителей 
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чехословацких частей. 20 мая на нем было принято решение не подчи
няться пр11казу Советского правитею.ства о продвижении эшелонов к Ар
хангельску и продолж:пъ движение на Владивосток31• Тем временем от 
находившегося под арестом П .Максы добилисt. издания приказа о пол
ной и безусловной сдаче оружия чехословацкими войсками.  21 мая оно 
было разослано командирам частей. Одновременно председателям сове
тов П ензы, Уфы, Челябинска, Омска и других городов ,  где были сосрело
точены чешские эшелоны, направили распоряжение Наркомвоена с ·rре
бованием «принять срочные меры к задержанию, разоружению и рас
формированию всех эшелонов и частей чехословацкого корпуса как ос
татка старой регулярной армии». Предписывшюс1, «пред.пожить чехосJю
вакам ". организоват1,ся в артели по специальности и вступать в ряды со
ветской Красной армии»з2. Видимо;· нет необходимости останавi�:иваться 
на том ,  какова была реакция чехословаков на это заведомо  невыполни
мое и издевательское по своей сути требование Советского правитею,ст
ва. Но большевистские вож;щ уже «Закусили удила» .  Только полной по
терей ощущения политической и военной реальности либо же злым умыс
лом можно объяснип, издание приказа народного комиссара по военным 
и морским делам Л .Д .Троцкого, в котором говорилось: «Все советы под 
страхом суровой ответственности обязаны немедленно разоружить чехо
словаков. Каждый чехословак, который будет найден вооруженным на 
линии же;rезной дороги, должен бып, расс1релян на месте: каждый эше
лон, в которо м  окажется хотя бы один вооруженный, должен быть вы
гружен из вагонов и закшочен в Jial'cpь для воешюплеш1ых»3з. Тогда же 
наркомом путей сообщения в пункты следования чешских эшелонов было 
направлено распоряжение нс давать им паровозов и продовольствия, не 
допускать к телефону и теле1,рафу34. Содержание этих приказов и дирек
тив стало известно чехословацкому кома�щованию и было расценено им 
как объявление войны корпусу. 26 мая избранный на съезде чешский вре
менный совет отдш1 приказ по всей линии расположения эшелонов о воо
руженном выступлении против советской власти. 

Итак, восстание чехословаков стало свершимся фактом .  Мы после
дователыю прослсдю1и цеш, событий, приведших корпус к этому ·rраги
ческому финалу. Остается JIИШ/, выяс11ить·: кто был заинтересован в том, 
чтобы вес произошло именно так? Кто извлек дпя себя выгоду из крови и 
страданий десятков тысяч чехов, словаков, россиян? 

П ожалуй ,  наиболы.1шс дивиденды от выстуш1ения чехословаков 
достались державам Антанты. Во-первых, они получили возможность 
обеспечить свои с·1vате1,ические интересы в России, не направляя туда 
крупных контингентов своих войск. Свержение советской власти на об
ширной территории от В01rги до Тихого океана обеспечило союзникам 
доступ к богатейшим источникам сырья в этих регионах. Кроме того, оно 
позволило остановить решнриацию германских и авс·rрийских военно
пленных, что лишило армии Централ1,ных держав важного источника 
попоJшения живой силой .  (Для справки: в 1 9 1 7  г. в лагерях военноплен
ных в России содержалос�, 1885 595 солдат и 77 1 46 офицеров противника, 
при этом большинство лагерей размещалос1, в восточных районах страны 
- на Урале, в Сибири, в Туркестане35). Во-вторых, восстание чехословац
кого корпуса создало сер�,сзную уr'розу существованию большевистского 
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режима, следовательно - потс1щиалы1ую угрозу воссоздания противогер
манского Восточного фронта в случае прихода к власти в России сил, 
враждебных болы11свикам. А это вынуждало германское командование 
держать в оккупированных районах России значитсш,ные военные силы, 
что ослабляло их группировку шt западе. Вдобавок Германия пишилась 
весомой части сыр1,я, поставляемого ей Советской Россией по условиям 
Брестского договора. В-тре1ъих, державы Антанты получили относи
тельно благовидный предлог для открЬfi'ОГо вмешательство в Граждан
скую войну в России. Правитеш,ство США, например, успокаивая обще
ственное мнение в стране, заявляло, что направило свои войска в Россию 
только дпя того, чтобы «Защитить 45 тыс. чехословацких солдат от воо
руженных германских и авс1рийских военнопле1шых», которые препятст
вовали их возвршцению на Западный фронт через Сибир1,-'6. 

Некоторые выгоды из чешско1'0 восстания извлекла и Германия: ей 
удалось сорват1, переброску корпуса в Западную Европу. Однако в целом 
Германия вес же проиграла. Отрицательные послелствия ;щя нее имели 
изложенные выше факторы, отнесенные нами в актив Антанты. Для Гер
мании, несомненно гораздо бoJiee предпочтительной была бы стабиль
ность большевистского режима, нежели его балансирование на краю 
пропасти, поскош,ку эта стабилыюст1, была гарантом прочности Брест
ского мира, позволявшего ей сконцентрироват1, силы на борьбе с запад
ными державами. 

Определенный политический капитал ценой крови своих соотечест
венников нажило и руководство Чехословацкого национального совета. 
Участие корпуса в интервенции, верность союзническому долгу в отстаи
вании с1ратсгических интересов Антанты усилили позиции чешских на
ционалистов на П арижской мирной конференции и обеспечили им под
держку держав Сопшсия в бор1�бе за создание независимой Ч ехословакии. 

Наконец, как это ни парадоксально звучит, от «мятежа>> чехослова
ков очень сильно выиграли большевики. Дело в том, что В .И .Ленин с са
мого начала создаван свою партию как инструмент для захвата власти. В 
этой ипостаси она была безупрсtша, что пою·верждается блистательным 
успехом Октябрьского переворота. Но · - продуманной, реальной 
(подчеркиваем: реальной, а не утопической) проl'раммы послеревошоци
онного созидания у болыuевиков не было. Об этом свидетеш,ствует пол
ный развал в экономике и в социалыюй сфере, развал государствею-ю1 ·0 
аппарата, да и фактически само1·0 государства в первые же месяf{ы после 
прихода их к власти. На выборах в Учредительное собрание, состоявших
ся осенью 1917 г. большевики провалились поJшостыо, набрав в целом по 
с1ране лишь .25% голосов, в то время как умеренные социалисты заручи
лись поддержкой 62% избирателей37. Это говорит о том, что основная 
масса населения страны выразила недоверие партии, силой оружия узур
пировавшей власть. Вожди большевиков, прежде всего В .И .Ленин и 
Л .Д .Троцкий - личности, прямо скажем, выдающиеся - не могли не видеть 
тоr'о ,  что по мере углубления социально-экономического кризиса в с-rране 
позиции их партии становилис1, все более шаткими. Ситуация складыва
лась отчаянная . Но выход из нее был найден гс1 1ишrыю простой. Партию 
необходимо было верну1ъ в состояние бор1,бы за выживание, в экс-rре
мальную ситуацию борьбы за влас'П •. Но в мирной обстановке это было 
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невозможно. Значит, следовало вверг1 1у1ъ страну в Гражданскую войну, 
развернуть беспощадную бор1,бу на уничтожение всех политических про
тивников. Сам В.И.Ленин признавал, что именно большевики явилис�, 
инициаторами развязывания «войны против эксплуататоров», т.е. Граж
данской войны в с1ранезs. В этой связи выступление чехословацкого кор
пуса против советской власти было как нельзя кстати. Как писал 
Л.Д.Троцкий,  оно «выбило партию из угнетенного состояния»39, застави
ло ее действов:пъ решительно �и бескомпромиссно. Большевики, вновь 
оказавшись в привычной для себя роли «сражающейся партию> предпри
няли ряд шагов ,  направ;1енных на обострение социально-политической 
обстановки в стране, дабы искусственно спровоцировать дальнейшую по
ляризацию общественных сил: начали «крестовый поход» в деревню, соз
дание там комбедов ,  разгоняли собрания уполномоченных фабрик и за
водов ,  из ВЦИК и местных советов искmочали меньшевиков и правых 
эсеров, а вскоре произвели расправу с последними союзниками по прави
теш,ственному блоку - партией левых эсеров. Эти меры выглядят само
убийственными.  Но /tругого выхода у большевиков не было. Мирное раз
витие неизбежно привеJю бы их партию к политическому банкротству. 
Они были вынуждены постав1лъ на карту все и либо погибнут�, в нерав
ной схватке, либо ценой нечеловеческого напряжения и жесточайшего 
террора обеспечит�, свою единоличную диктатуру. Вот почему им был 
выгоден чешский «мятеж»,  как детонатор широкомасштабной, Всерос
сийской Гражданской войны. 

Основываяс�, на этом некоторые современные историки выдвинули 
гипотезу о том ,  что выступление чехосноваков было преднамеренно спро
воцировано высшим советским руководством4о .  Несомненно, эта гипотеза 
заслуживает того, чтобы быт1, принятой во внимание и детально изучен
ной,  поскольку лиш1, она позволяет по1 1ят1, логику тех на первый взгляд 
непоследовательных и вызывающих действий, которые были предприня
ты против чехословаков и которые мы достаточно подробно рассмотрели 
выше. 

Что же касается самих чсхословаков, то хотя они и не питали сим
патий к советской власти, 110 и не были настроены бороться против нее, 
по крайней мере в первые недени своего выступления . Об этом свидетель
ствует общая устремJiенность чешского корпуса на восток в мае-июне 
1918 г. , на что всегда указывалось в исторических исследованиях, в т.ч .  и 
тех авторов,  которых никак нельзя заподозрИ1ъ в симпатиях к антиболь
шевистским силам41. Поэтому версия советской историографии Граждан
ской войны о том ,  что военным руково;(ством Антанты и чехословацкого 
корпуса был разработан план, согласно которому корпус «захватит Си
бирскую железную дороI'У и О'lрежет от Централыюй России всю восточ
ную часть страны, вюпочая хлебные районы Поволжья и Сибири», а за
тем «в контакте с интервентами на Севере и контрреволюционными си
лами Юпш развернет «наступление к сердцу России»42 представляется на
думашюй и безосновательной, если не сфальсифицированной. Докумен
ты свидетельствуют о том, что во исгюлнение решения съезда представи
телей чехословацких частей о продвижении эшелонов на Вrюдивосток 
(курсив - А.И .) ,  не останавливаясь перед применением силы, группа 
С .Чечска, заняв П ензу 28 мая , оставляет ее спустя два дня и уходит к 
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Сызрани, а 1 -го июня переходит на восточный берег Волги. Будь у чехов 
план наступления на Москву, 0 1 1и 11и за что бы нс оставили важный шiац
дарм на волжском правобережье и пензенский железнодорожный узел, 
опираяс1. на который они могли бы организовать наступление в направ
лении Рязани и далее - Москвы. У держать же этот плаuдарм им не стоило 
большого труда, поскольку перевес в силах был на их стороне: группа Ч с
чека по разным данным имела в своем составе от 5 до 8 тыс. чел.4з В это 
же время в Приморье в полном бездействии находилась наиболее много
численная (около 14 тыс. чел.) группа М .К.Дитерихса. Лишь 29 июня, т.е. 
спустя месяц после начала вооруженных столкновений, она приступила к 
активным действиям на Дальнем Востоке. Вес это говорит о том ,  что че
хословацкий «мятеж» нс был заранее спланированной акцией, направ
ленной на свержение большевистского режима. Силовые меры. предпри
нятые чехами, были реакцией самозащиты. И х  целью было скорейшее 
продвижение на Дальний Восток для последующей эвакуании в Европу. 

Но выступление чсхословаков стало детонатором ,  взорвавшим го
рючую смсс1, недовольства политикой большевиков. Без по.rщержки ши
роких слоев насеJrсния чехи нс смогJrи бы свергнуть советскую вш1с1ъ на 
огромной территории от Волги до Тихого океана, да они и не стремились 
к этому, как мы выяснини выше. Как случайно сорвавшийся с 1'оры ка
мень вызывает сокрушительный обвал, так и чехословацкий «мятеж» вы
звал волну антибольшевистских выступлений: средние слои и офицеры 
старой арм ии,  крестьяне и казаки П оволжья, Урш1.а и Сибири организо
вывшrи боевые дружины и повстанческие отряды, свергали на местах со
ветскую власть. На горизонте замаячила реальная возможность сверже
ния большевистского режима в целом. Этого шанса не могли не исполь
зовать правящие круги Антанты. Под их давлением Ч ехословацкий на
циональный совет принял решение об оставлении частей корпуса в Рос
сии и начале активных наступательных действий против советской вла
сти. Это решение подкреплялось широкой пропш'андистской кампанией 
среди легионеров: их убеждали в том ,  что было бы преступно бросить на 
произвол судьбы крест1,ян, казаков ,  башкир, офицеров русской армии -
всех тех, кто под руководством  соци:шис:гов-революционеров поднялся на 
борьбу против большевистской тирании44. Результ<1.том стал поворот че
хословацких эшелонов на запад. Но произошло это уже во второй поло
вине июля 1 9 1 8  1'. ,  а официальное заявление председателя ЧНС 
Т .Масарика о вступлении корпуса в бор1.бу с большевиками последовало 
1 августа 1 9 1  Rг. 

Выла ли возможность разрешить конфликт между чехословаками и 
советской властью мирным путем? Теоретически - да . Скорее всего, мож
но было бы найти компромиссное решение, устраивавшее обе стороны. 
Но на практике тго оказалос1, невозможным. Антибольшевистские силы 
как внутри России,  так и вне се не могли допустюъ того, с1тобы столь 
мощная группировка как чешский корпус оказалас1, «вне игры» в начав
шейся вооруженной борьбе. Болыпсвики тоже нс нуждались в мирном 
урегулировании инцидента. По словам Л .Д.Троцко1'0 , чехословацкое вос
стание устранило «политическую рыхлость» российской провинции ,  при
вело к «кристаллизации» как белых, так и красных, так что «только с по
явлением чехословаков П оволж1,е совершило свою Октябрьскую револю-
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цию»45. Большевикам было необходимо зто восстание как катализатор 
Гражданской войны. И менно поэтому они не тол�..ко нс предприняли ни
каких мер д:rrя мирного урс1·улирования, но и сделали все, чтобы оно ста
ло невозможным .  Большевистское руководство осознавало, ИJIИ может 
быть, интуитивно чувствовало, что для удержания власти в своих руках 
нет альтернативы широкомас111табной Гражданской войне. Сформулиро
ванный Тро1{ким лозунг «Да здравствует Гражданская война!» начал во
площаться в жизнь, неся неисчислимые бедствия стране и народу. 

Завершая рассмотрение данной темы, хотенось бы подчеркнуть, что 
высказанные в настоящей статье соображения отнюдь не претендуют на 
роль истины в последней инстанции. Это лишь одна из версий трагиче
ских событий весны-лета 1 9 1 8  г. Эта проблема нуждается в шубоком и 
всестороннем исследовании с учетом новых подходов и оценок причин, 
характера и исхода Гражданской войны в России. 
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Шу1и11а11ов С. Г. 

ЗАБЫТАЯ ДИВИЗИЯ 

Весна надежд 

4-го м арта 1 9 1 9  1 ' .  ожил впавший было в зимнюю спячку Восточный 
фронт -началось наступление войск Колчака, позиции 2 и 3 Красных ар
мий ат:жовала Сибирская армия Гайды (1 Среднссибирский , 3 Степной 
Сибирский и 4 Сводный Сибирский корпуса). 

В ночь с 5-го на 6-с марта активизировалась 'Западная армия Хан
жина. Ударная се группа - 2 Уфимский корпус - прорвала фронт красных 
и стремительно стала продвигюъся в направлении Аскино - Бирск, от
бросив левофланговую бригаду 27 дивизии в сторону Мензелинска. Час
тям 26 дивизии красных пришлое�, отойти назад для выравнивания фрон
та. П опытка красного командования восстановить положение частыми 
контратаками потерпела неудачу. Между тем Ханжив, развивая свой ус
пех вдоль тракта Бирск - У фа, то ес1ъ в южном и юго-западном направ
лении,  разъединил 26 и 27 дивизии противника и вышел на их тыловые 
коммуникации.  В этом успехе Западной армии, а следовательно и всей 
армии Колчака, 4 У фи мекая дивизия сыграла нс последнюю роль. Вот 
что писала газета «Наш край» 24 мая 1 9 1 9  г. о ее роли в мартовском на
ступлении: 

«6-го марта дивизия начала боевую работу, вызвавшую столько 
удивления и соревнования друзей-соратников, принимавших участие в 
боевых операциях, с одной стороны, и столько бессильной злобы и него
дования противников, с другой .  Работа выпала незаурядная, во те кто 
возложил на нее эту работу, знали о железной дивизии, о се особенностях 
доводить до логического конца раз начатое дело. В задачу дивизии вхо
дило быстрым ударом сбить красных с передовых укреплений и безоста
новочно гнать их, распыляя такими же разящими ударами, выйти на 
ст. Чишма и перерезать пути отступления из-под Уфы вдоль линии 
С(амаро)-З(латоустовской) ж.д. В течение нескош,ких дней поставленная 
задача выполнена блестяще. Широкий , глубокий прорыв (в первый же 
день на 45 верст в 1лубину), как зияющая, кровоточащая рана. подкосил 
сразу красные силы. Та необыкновенная быстрота, с которой он был еде-

• Окенчанис. На•ншо см.: Белая армия. Белое дело .  - 1 997 .  - No 3. 
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лан, н е  давала возможности врагу опомниться, подгянуть резервы для 
парирования удара и вообще предпринять что-нибудь для задержания 
нашего наступления . . .  

Мчалась железная дивизия через Большие Шады, через Бирск, через 
Калинники, через Медведерово и через Казанское, пока к вечеру 1 5  марта 
добровольческий полк ее (имеется в виду 1 3  Уфимский - С.Ш.) не занял 
станцию Ч ишмы,  захватив боппые запасы хлеба и военное имущество.  \ Тольк о  предел выносливости физических сил человека явился гранью, на 
которой она остановилась в своем движении. П оспешно бежавшие, рас
п ыленные красные, полные недоумения от свершившегося, долго еще по 
инерции откатывались во все стороны. Жалкие остатки разбитых полков 
(Тверского, Брянского, К<:lJiужского и др.), потерявшие всякую связь , что 
затравленные, бродили по дорогам". П оражение было полным ."».  

Если опустить весь пафос бело1·вардейской пtзеты, надо отдать 
должное героизму солдат 4 Уфимской дивизии, вынесших на своих пле
чах всю тяжесть обходного маневра . 

«Преодоление пространства представляло не меньшие ·трудности 
при необыкновенно глубоком покрове, наблюдавшемся в истекшую зи
му" при подчас суровых морозах, какие стояли в марте, при буранах и 
ветрах. Наступление сплошь и рядом пр их один ось вести по пояс в снегу, 
к оторый положительно засасывал, чуть бывало сойдешь с дороги. Дер
жаться дороги можно было в пределах недося1·аемости артюшерийского и 
ружейного огня (противника)». 

Перед наступлением колчаковское командование создало ударные 
егерские части. В таких отрядах бойцы были одеты в белые маскхалаты, 
что, кстати, порож,дало у красных легенду -белогвардейцы потому и 
«белые», что одеты во вес белое, но самое главное - егеря передвигались 
на лыжах. Отсюда стремительность прорыва красного фронта - лыжники 
выполняли функции кавалерии". Основная же rv1. 'Са колчаковских войск 
лыж не имела, равно как не имела и подручных средств для преодоления 
водных преград: на подступах к Уфе, например, ижевские стрелки атако
вали деревню, переправляясь через речку по пояс в ледяной воде. 1 

1 0-го марта полки 244 Уфимского. кopriyca получили приказ Хан
жина перерезаТI, Самаро-Златоустовскую ж.д. , а 4 дивизия - захватить уз
ловую станцию Ч ишмы. 

Из телеграммы штаба 5 Красной армии штабу фронта от 1 4-го 
марта: 

« 1 3-го марта в 16 часов противник повел наступление на ст. Чишмы 
при поддержке артиллерии. Из находившихся на станции остатков частей 
небольшое сопротивление оказали только части 237 Минского полка и 
два бронепоезда, отступившие боя на юг" .»2 .  

Захват узловой станции поставил красных в Уфе в критическое по
ложение, взятие же И жевской бригадой деревни Красный Яр  сделало па
дение Уфы неизбежным. И хотя в город вступили роты именного полка,. 
25 Екатеринбургского имени адмирала Колчака, «подлинными виновни
ками» успеха были ижевские стрелки генерала В .М .Молчанова и бойцы 4 
Уфимской дивизии. Интересно отметить один mобопытный факт: для 
бойцов и офицеров Екатеринбургского полка местный торгово
промышленный союз устроил праздничный обед с пельменямиз. В даль-
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нейшем,  на протяжении всего пребывания белых в Уфе, 
«екатеринбуржць1» всегда были желанными гостями города и, кстати, 
немало военнослужащих ::�того полка были похоронены на уфимских 
кладбищах. 

Вот как писала о падении Уфы екатеринбургская газета 
«01·ечестве1 1ные ведомости» от 3-го апреля (2 1 -го марта) 1919 г . :  

« 13-1·0 м арта войсками (4 Уфимской) дивизии (2  Уфимского) корпу
са занята станция Самаро-:Златоустовской ж.д. Ч ишма ... Окруженные 
большевики пытались прорваться на г.Бирск ,  но были отброшены. На
ступление наших войск приняло стихийный характер: части соперничали 
друг с другом в энергии и доблести; mоди падали от усталости, но поды
мались и шли опять, не желая отставать. В районе Уфы частями 
(Ижевской) бригады был захвачен в полном составе 229 советский полк -
1 800 человек с комиссарами . . .  

Когда (7 Ураш,ская) дивизия, действовавшая севернее Уфы ворва
лась в город, сотня (№) казачьего полка в конном строю атаковала крас
ных и обратила их в паническое бе1·ство". Правая колонна (7 дивизии) с 
казаками и гусарами наступала в обхо;� Уфы с западной стороны, зашла в 
тыл красным ,  за�-1я1ш мост через реку Белая в совершенно исправном со
стоянии и разбила 42 советский полк".» .  

Еще ранее, эта же газета сообщала о трофеях взятых войсками За
падной армии: 

«:За период с 6 по 15 марта частями армии захвачены трофеи: 
2 Уфимским корпусом и 8 Камской дивизией: пленных 500, пуле

метов 4, орудий 1 и телефонное имущество; 4 Уфимской дивизией: плен
ных 1556 , винтовок 970, пулеметов 24, орудий 4, снарядов 2586, патронов 
1 .020.000, дробовиков 1500, лыж 1 ООО пар, 4 ящика медикаментов ,  кухни, 
телефонное имущество, кроме того . на ст. Чишмы-Благовар и других 
пунктах захвачены громадные запасы хнеба, фуража и дру1·их продуктов ;  

3 Уральский корпус в боях захватшr: Ижевской бригадой - 2500 
пленных, 3000 винтовок, 3 1  пулемет, 6000 снарядов,  6 обозов, 5 кухонь и 
другое имущество; 7 Уральской дивизией - 500 пленных, 1 000 винтовок , 9 
орудий ,  20 пулеметов ,  4000 снаря;�ов,  около 200.000 патронов, 4 обоза, 7 
кухонь, 2 лазарета, 2 прожектора ,  телефонное и телеграфное имущество и 
много другого сшtряжения; 

Бригадой 3 Оренбургской казач�.ей дивизии : 3 орудия, 100 винто
вок, обоз; б Уральским корпусом :  1 1  Уральской дивизией взято : rшенных 
1 96,  винтовок 600, патронов 450.000, орудий Макнена 2, пулеметов l ,  ку
хош_, 6 ,  повозок 160, автомобилей 3,  прожекторов 3".»4• 

В самой Уфе была захвачена вся находившаяся здесь флотилия, ис
правные- паровозы, вагоны, болыпой запас угля. нефти, хлеба,  фуража и 
других продуктов .  

Сто1rь существенные, опять же  по  меркам Гражданской войны, тро
феи были следствием полной неожиданности для красных мартовского 
наступления армии Колчака. Любопытен эпизод с разведчиком 1 3  добро
вольческого полка унтер-офицером Глебом Малышевым ,  который в оди
ночку захватил в плен начальника хозчасти и коменданта 27 дивизии 
красных, катавшихся в деревне Шарипова" .  на санках с женамиs. 
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С 2 1 -го по 28-е марта М.В.Ханжин перегруппировал свои силы, соз
дав две сильные 1 ·руппы на бу1·ульми1 1ском и бугурусланском направле
ниях. Начинался второй этап 1 1аступ; rе1 1ия , в котором бугульминская 
группа ,  представленная 2 Уфимским корпусом ,  ;�олжна бьиrа продвигать
ся на Мензелинск и Бу1·ульму, то есть на запад. ОсJ�абленная 27 дивизия 
противника, державшая фронт против группы, оказывала слабое сопро
тивление, но шести полкам 26 дивизии удалось приостановить победное 
шествие белебеевской группы - З Уральского корпуса. Ханжив приказы
вает Уфимскому корпусу, продолжая неболынимн силами преследование 
красных на бугульминском направлении, нанести удар по Белебею, пере
хватить железную дорогу на Бугуруслан и, перейдя здесь к обороне, дож
даться подхода войск белебеевской группы6• 

4 Уфимская дивизия с брипщой оренбур1·ских казаков делает пово
рот на 90 градусов влево, бросается на Белебей, ставя 26 дивизию красных 
под у1 ·розу флаш·овоrо охвата. До города оставалось всего 1 0- 1 5  км ,  ко
гда противник перебросил из Давлеканово под Белебей 4 1  полк, 2 бригаду 
27 дивизии ,  ком мунистический отряд особого назначения и бронепоезд 
«Коммунар». Из  самоr·о Белебея навстречу бугульминской группе белых 
выдвигались части 42 и 240 полков - все, что удалое�, собрать. Но основ
ная тяжесть встречных боев с 4 Уфимской дивизией пришлась на трехты
сячный отряд уфимских рабочих1. 

П од деревней Михайловка сошлись в яростной схватке дивизия бе
лых, имеющая в своем составе немало уфимцсв, и уфимские же рабочие. 
Отряд последних был создан по призыву Уфимского комитета большеви
ков, и о его боеспособности можно судить по одной только выдержке из 
политсводки 5 армии (имела место еще до занятия Уфы белыми): 

« . . . нс хватает оружия, рабочие вырывают из рук друг друга винтов
ки. . .  имеющие большой опыт доказывали право на получение оружия 
первыми . . .  установили очередь участия в боях . . .  »�. 

И з-за неразберихи, царившей в 5 армии, отряд уфимских рабочих не 
успени оформит�. в какую-либо чаС'IЪ, не укомплектовали командным со
ставом ,  и он б ыл брошен против 4 Уфимской_ как простое партизанское 
соединение. 

Из газеты «Великая Россия» от l 8-1·0 апреля 1 9 1 9  г.: 
« 1 4  Уфимский полк после боев у деревни ... , где им был разбит Твер

ской полк красных, вечером 1 О-го апреля приблизился к деревне М ихай
ловка, в трех верстах от моста через реку Черемсан по Волго
Бугульминской ж.д. В Михайловке были красные: - рабочие из железно
дорожных мастерских Уфы и Благовещенского завода. П осле непродол
жителыюй артИJшерийской персстреjIКИ красные бежали из Михайловки, 
оставив три 3-дюймовых орудия. В Михайловке полк, утомленный длин
ными переходами и боями, остановился дпя ночного отдыха. 

Ночь была темная, слегка буршшло, деревня спала, полк отдыхал . . .  
Вдруг около полуночи на окраине деревни 11ачалас1, ружейная перестрел
ка.  Оказывается, красные надумали, пользуясь темнотой ночи, внезапно 
атаковать деревню и отомстить панку за потерю трех орудий. Рабочие в 
ко:rичестве трех рот незаметно подкрались к деревне и ворвались в нес с 
криками: «Товарищи , за революцию, вперед, ура!» Одна наша рота не 
выдержала натиска и отступила вглуб1, деревни, а подводчики , большей 
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частью татары, ошеломленные нападением красных, подняни крик, шум и 
погнали своих лошадей по направлению к штабу полка, который нахо� 
дился на противоположном конце деревни. Командир полка,  бравый, за
каленный в боях подпонковник Слотов, не растерялся в эти минуты и, 
выскочив на доро1-у у помещения штаба,  �·розно скомандовал: «Стой!» 
Бежавшие остановилис�" а командир, собрав вокруг себя группу офице
ров и солдат, спокойно ожидал приближения красных. Красные подбежа
ли и остановились в нескольких �лагах от командира полка. Командир ,  
увидев их. громко спросил: «Какой роты?» Красные ответили: «Шестой». 

- Какого полка? 
- Второго Уфимского советского полка.  А вы которого? 
- Свои, свои, товарищи, - ответин им командир и с винтовкой напе-

ревес бросился на красных. 
Вся улица заревела: «Ура!» Красные побежали вспя1ъ . . .  

. Дорого обошлас1. «товарищам» эта ночь: более 230 убитых остави-
ли они в деревне. Со стороны белых потери достигли не более 50 человек, 
из которых до 1 О убитыми . . .  

Утром следую1цего дня красные опять повели наступление на Ми
хайловку, но это наступление стоило им последнего орудия, отобранного 
в Воскресенском . . .  

Пулеметчик 1 роты 1 4  полка мл. ун.-оф. А .М.Котов 
Мо· :о-ю понять радост1, автора статьи по поводу разгрома красного 

отряда под деревней Михайловка, но сс1·од1-1я, ко1ла Граж,,-:�,анская война 
давно перестала быть войной «шшшх красных» с «ненашими белыми»,  а 
стала братоубийствешюй смутой ,  горько сознавать, что почти 80  лет то
му назад под богом забытой деревней сошлись в смертельной схватке лю
ди, еще недавно, мальчишками, заводившие общие игры на уфимских 
пустырях. Из воспоминаний участников этих событий: был случай, когда 
один красноармеец сошел с ума в бою и стал разить штыком,  не разбирая 
своих и чужих, пока его не пристрелили. 
Красный отряд уфимских рабочих был почти полностью уничтожен 
Уфимской дивизией, но из-з•� этого Ханжину пришлось перенацеливать 
«четвертую» на станцию Раевка. Тем не менее удар во фланг 26 дивизии 
красных получился. Вдобавок жестокое поражение ей сумеJIИ нанести 
части 3 Уральского корпуса В.В.Голицына. 30-го и 3 1 -го марта под Уфой 
И жевская брип1да Молчанова и понки Ураш,ских корпусов - 25 Екате
ринбургский и 46 Исетский - отразили и разбили нетронутые еще полки 
26 диви.зии , пытавшиеся развивать наступление в направлении Стерлита
мак - Уфа. Судьба столицы 1 ·убернии виселана волоске: патроны на  пере
довую подвозились уфимскими извозчиками. Ижевские стрелки шли в 
бой с песнями пол гармошку, а о·rлелы1ые роты атаковали противника, 
.заложив винтовки за спину, с охотнич1,ими ножами в рукс9. 

П озже Г.Х.Эйхе, ставший с апреля 1 9 19 г. начдивом-26, говоря об 
итогах всех этих боев, признал: 

«В апреле 5 армия РККА переживала катастрофу. Если в марте еще 
оставалис1. боеспособными две бригады (6 по;1ков) 26 дивизии , то в пер
вых числах апреля никаких боеспособных войск в армии практически не 
было» � о .  
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5 армия красных разваливаласf" превращаясь в сп.тюшной бегущий 
поток .  3-го апреля вышла директива Ха1 1жи11а за No 1 266, заканчивавшая
ся словами:  « . .  .Преследование (противника - С.Ш.) вести 1 1а по;tводах ... » " .  

Далы1ейший ход боевых Jtсйствий на Восточном фронте по;tобе1 1 
калейдоскопу событий: 6-го апреля в два часа дня в опустевший Белебсй 
вошли воины 1 5  Михайловско1'0 полка 1 2 ,  9-го апреля части 4 Уфимской 
вышли на рубеж реки Ик, а на следующий день Аскинский и Бирский 
полки 8 Камской дивизии ов;шдели станцией и городом Бугуньмой 1з ,  1 5-
го пал Бугуруслан . 

Отступавшие красноармейцы 5 арм ии дрались с отчаянием обре
ченных. Об этом говорят траурные извещения в уфимских газетах,  как,  
например ,  о подпоручике 1 3  У фимскоrо полка Алексее Ч ернобыкине, ра
неном в бою под деревней Павловка Бу1·ульмю1ско1·0 уезда и «Зверски 
исколотом штыками красноармейцев». 

Не довольствуясь ролыо пресJlедователей колчаковское командова
ние предпринимает рейды по тылам противника .  Об этом свидетеньствует 
статья в газете « Великая Россия» от 6-го мая 1 9 1 9  I'. ,  посвященная совер
шившему прорыв в тыл противника 1 6  Мусульманскому полку. 

«No полк, под командой подпо1rковнию1 Курушкина, находяс1, в 
корпусном резерве в Бугул1.ме, неожи/щнно получил задачу выйти в тыл 
красны м  и отрезать и м  путь отступления по линии В(олго) 
Б(угульм инской) ж.д. За все время существования полка это была наибо
лее ответственная боевая за;щча, которая выпадала когда-либо на доmо 
нашего ПОJП<а. В ночь с 1 4-го апреля на 1 5-е полк выступил дпя выполне
ния щшной задачи , и к 24 апреля операция быJiа законче11а, и полк бле
стяще сдал экзамен на аттестат боевой зрелости . . .  

П ервые 1 5  верст по выходе из города полк дви1·ш1ся без боя , так как 
красных в то время в этом районе совершенно не было. 

С первого же дня пришлое�, встретюъся с немалыми трудностями 
похода. П риходиJlось двига1ъся без дорог, по рыхлому снегу, провали
ваться почти по пояс, переходИ'lЪ вброд речки, ручьи, идти иноI'Д::L под 
дождем .  Время перехода как раз совпало с тем моментом ,  ко1'да в данной 
местности весенняя распутица достигает наибсi}1ьших размеров и когда на 
время прекращается даже сообщение между окрестными деревнями.  Если 
принять во внимание, что приходилось делать форсированные переходы 
сразу по  30 верст в день, находясь все время в непосредственном сопри
косновении с противником, то станет всем понятно выражение, часто 
употребляемое в военных телеграм мах: «наши части продолжают наступ
ление при невероятно трудных условиях и при разливе рек» .  Офицеры и 
со;щаты полка, участники авс1ро-германской войны, в беседах на отдыхе 
отмечали,  что им впервые пришлое�. двиг:лъся в таких невозможных ус
ловиях. 

П ервая встреча. . .  произошла в 45 верстах от 1'.Бугуш.мы под 
д.Спиридоновка : здесь после короткого боя красные сразу же стали по
спешно отходить под давлением наших рот. Двигаясь дш1ыпе, полки без 
боя заняли дд.Н.Кувак, Ст.Карабикулово и Ойкино. В то время, пока 
полк занимал указанную позицию, красные неожиданно выш�1и к нам в 
тыл на ту же д.Спиридоновку. ДJJя того, чтобы ликвидировюъ эту угрозу 
красных, двум бата:п,онам нашего полка пришлось вступит�, с противни-
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ком в бой, который продолжался 1 tелых 1 0  часов. Красные на этот раз 
держались необыкновенно упорно,  и тонько с большим трудом удалось 
и х  отоп�ать. Бои под д.Спиридоновка nродонжалис�, с перерывом в тече
ние 1 6  - 1 8  апреля. 

На следующий дс1 1 1 ,  1 9-го апреля полк подошел к д. Резяпкино и за
нял переправу через реку Ч еремшан. В первый деш, П асхи , 20-ro апреля , 

произошла переправа через самую реку. П ереправу пршш юсь совершать 
без м о стов - п олковой кома� ще саперов без инструм ентов и материалов 
удалось было построил , два моста , 1 10 бш1годаря быстрому течению 
р .Черемшан , которая в это время соперничала с быстрой горной рекой, 
полку в пошюм составе при1шюсь переходить вброд водное пространство 
в 400-500 шагов, в некоторых местах по !'орло в воде. Прелесть этого пас
хшrыюrо купания увсличива;шсь e1 1tc тем ,  что красные, заняв удобную 
позицию за рекой, вес время обстреливали нас силы1ым ружейным и п у
леметным огнем . Как только стрелки почувствовали под ногами твердую 
почву, противник был моментально отброшен и начал отступать к линии 
ж.д. 20-го апреля , нс отдохнув еще от переправы, пришлось снова завя
зать бой с красными за обладание ст(анцией) Шалашниково. Н а  этот раз 
нашему полку совместно с частями друr·ого No полка пришлось иметь де
ло сразу с шестью полками противника, правда, уже потрепанными, но 
все-таки по численности превосходившими в 4 - 5 раз наши силы, и при 
по;щержке дальнобойной артиллерии с броневика «Роза Люксембург», 
который у большевиков считается одним из лучших. Трудность положе
ния уве11ичи1rас1, еще тем ,  что красные полки создали серьезную угрозу с 
запада , пытаяс1, обойти наш фшtШ'ОВЬIЙ батал�,он, благодаря чему они 
сразу же выходили в тыл осталы1ым нашим <rастям ,  ведущим наступление 
на п�авные с ины противника. Бой за обшща нис станцией д,лился 13 часов, 
и некоторые у частки п озиции переходили из рук в руки по 3 - 4 раза . Бы
ли моменты , ког;�а некоторые наши роты ходили в штыки не только на 
позиции красных,  но и на сам броневик. Броневик был обойден нами с 
тыла , и,  будь у нас подр ывные средства, он никуда бы не ушел. В резуль
тате м ы  заняли ст.Шалашниково и д. Чув-Абдиково. 

Красные все-таки не были окончатслы ю разбиты и ,  отступив, заня
ли новые позиции. Сле; �ующис два ;щя прошли в сравнительном затишье, 
в ночных нападениях наших разведчиков на сторожевые посты против
ника. В эти дни мы,  между прочим, имели возможность наблюдать кар
тину боя броневиков «Роза Люксембурп> и нашего, который неожиданно 
подошел к нам на помощ1, после занятия ст. Шалашниково. 

23-го апреля мы вели пос11едний бой за обладание целым рядом де
ревеш. у линии ж.д" и наша боевая задача была наконец выполнена: ли
ния В(олго) - Б(угульминской) ж.д. была перерезана и дшrьнейшее пресле
дование б ыло поручено уже другим частя м ,  наш же полк был отведен в 
дивизионный резерв и получиJI заслуженный отдых. 

Почти за все время :пой операции п онк был оторван от других час
тей ,  и свяЗ1> была восстановлена перед са м ы м  выполнением задачи . . .  

Время отхода в резерв как раз сов пало с раздачей пасхаJiьных по
дарков ,  привезенных из Уфы . Это напомнило нам о празднике и застави
ло окончателыю забытъ о трудностях тою,ко что перс1 1есе1 1но 1 ·0 похода» .  
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В эти же дни от горожан Уфы получили подарки 1 3  Уфимский и 25 
Екатеринбургский понки, В Уфимский полк пасхальные подарки отвезла 
супруrа командира Семена Карпова И ,Д .Карпова (имени и отчества,  к 
сожалению, узнатt, нс удшюс�-, - С.Ш.) .  Комполка- 1 3  выразюr блш·одар
�-юсть городу, Ч[,е имя носил полк, особенно приходским советам Кресто
воздвиженской и Иоанно-Предтеченской нерквсй 14 •  Любопытный факт: 
Крестовоздвиженская нерков1, славилась самым большим в У фс прихо
дом ... и тем ,  что ее прихожанами были далеко не бо1·атые лю;(и. 

Наконец в перио;( пребывания колчаковцев в У фс одним из квар
тальных комитетов была собрана денежная сумма в размере 2.250 рублей 
на пошив знамени 1 3  Уфимскому полку, но удююсь ли сшить само знамя, 
нсизвестноts .  

Между тем наступление Беных армий Восточного фронта продоjf
жшюсь. Советские войска были вынужлены остави1ъ Орск, Актюбинск и 
Лбищенск, отступюъ к Уральску и Оре11бур1·у, потеряв связь с Туркеста
ном.  Корпуса Сибирской и Запад11ой армий приближались к Самаре, 
Симбирску и Казани. Между 5 и 2 армиями красных образовался 1 50-км 
разрыв от Сергиевска до Ч истополя, закрь1ть который было нечем :  резер-
вов уже не было. 

· 

Восточный фронт стал дпя Советской России пшвным фронтом .  В 
спешном порядке, в период с конца апреля до начала мая, правительство 
большевиков направило на фронт пополнение - около 55 тысяч человек, 
среди них одних только коммунистов порядка 1 5  тысяч, перебрасывалисh 
войска ,  вооружение и боеприпасы. На 1 1ачило мая 1 9 1 9  г. чисненност1, со
ветских войск возросJш до 1 43 тысяч штыков и сабсш,, 5 1 1 орудий ,  2.455 
пулеметов. П ял, красных армий были разделены 1ш Северную и Южную 
1·руппы. В последнюю во1ш 1и 1 -я .  4-я. 5-я и Туркестанская армии, коман
довал группой М .В .Фрунзс t 6 .  Красные готовили ко1 1тр1 1аступнение. 

Перелом 

Участник гражщшской войны, красный начдив 26 дивизии Г.Х.Эйхе 
свою КНИI'У о весеннем наступлении Коюшка в 1 9 1 9  I' . назвал «Уфимской 
авантюрой Колчака». Наверное можно согласиться с автором это1·0 без
условно интересного труда в оненке ; �ействий коJ1чаковско1·0 кома1щова
ния. Наступление белых весной 1 9 1 9  '" действителыю можно назват1, 
авантюрой. Но  эта авантюра нс искmо<1енис, а скорее следствие характера 
Гражданской войны, - войны, во м 1 ю1·ом нс по;щающейся законам логи
ки. Можно подсчитать копичество штыков и сабеш, противоборствую
щих сторон, но что скрывается за ними: фронтовики, просидевшие безвы
лазно четыре I'ода в окопах Первой мировой, или гражданское население, 
волею случая взявшее винтовки, добровош,цы, воевавшие по убеждению, 
или взятые по насш1ыюй мобилизации? Поэтому на фронтах Граждан
ской войны гак нередки были случаи, когда .отдельные полки обращали в 
бсt'ство нелые дивизии, когда псрсходипи из одного лш·еря в дру1·ой роты 
и батальоны ,  ко1да, словно по мановению волшебной палочки, развали
валис1, ценые армии. 
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Особенностью войны на Восточном фронте была крайне низкая 
плот1-юсп, войск. самая низкая из всех фронтов Гражданской войны в 
России. Отсюда и характер веде1 1ия боевых действий: применение широ
ких, охватывающих маневров ,  бои ; 1ишь за обладание крупными насе
ленными пунктами ,  высокая скорость передвижения войск и, как следст
вие, быстрая их утомлясмост1" снижение боеспособности. Именно быст
ротечность событий заставИJ�а колчаковское кома11дование предаться го
ловокружению от успехов ,  которое 01-10 испытывшю от «бега к Волге». 
Роковым решением для белых явился отказ от остановки шt реке Ик с це
лью при5едения в порядок своих частей и определение для этого рубежа 
реки Волги. Судите сами, если в я 1 1варе-фсврш1е командование 5 Красной 
арми и  успокаивало себя близостыо Уральских гор и было за это жестоко 
наказано, то перед Колчаком в апреле того же года маячили уже золотые 
купола Первопрестольной. Было от чего потерять голову и требовать от 
командующих армиями,  а тем в свою очерсд1, от командиров корпусов и 
дивизий, двигаться только вперед. 

Результатом «бега к ВоJП'С» явилось отставание тылов из-за апрель
ской распутицы, растягивание фронта, потеря пробивной способности 
ударными силами.  Между штабами и полевыми командирами зрели кон
фликты. Так Войцеховский, командир 2 Уфимского корпуса, жаловался 
на начдива 4 Уфимской дивизии генерала Косьми1-1а ,  что тот протестует 
против движения вперед. Войцеховский отстранил бы Кос1,ми1 1а  от ко
мандования дивизией, несмотря даже на его значительную рош, в уфим
ской операции ,  есJ !И бы в ко11с\шикт нс вмешался сам Ханжив. Страсти 
поутихли,  пос11сдними словами комщщира Западной армии были сле
дующие: «Вполне со1ш1сен с 1 ·снсршюм Войцеховским.  Остановить насту
пление сейчас - значит дать возможность противнику устроиться. Нужно 
все время давить на него, делая хотя бы мелкие переходы, но ежедневно. 
Распутица будет непродолжителыюй, ибо край стспной".» 1 1 .  

Если бы только в распутице было дело. Увлекшись погоней зu раз
битой 5 армией красных 2 Уфимским и Заураш,ским корпусами.  Ханжин 
сильно растянул левый фланг Западной армии,  имея на нем к тому же 
сильно ослабленные недавними боями дивизии 6 Ураш,ского корпуса . 
М ежду тем именно против 6 корпуса сосрсл:оточилас•, ударная Южная 
группа под командованием Фру11зс. 

Нс останавливаяс1, на общеизвестных причинах появления у крас
ного кома1 1дова1 1ия идеи контру;щра Южной группой войск по левому 
фла� п·у колчаковцев, отмечу, что перелом в весенней кампании 1 9 1 9  г. 
стал во многом возможен из-за неудачных действий Оренбургской и 
Уральской казачьих армий. По плану Колчака казачьи армии должны 
были сковап, на своих направлениях силы красных на юге - Первую и 
Туркестанскую армии ,  нс д:пъ им возможности оказал, содействие 5 ар
м ии красных. С этой за;щчсй ураны(ы и орснбуржцы не справились, сто
лицы казачьих войск - 1 ·орода Урал1,ск и' Оре1 1бур1· - нс были ими взяты , 
несмо,�ря на активиз::щию казачьих армий во время наступления основ
ных cиJI Колчака. В этом не было их вины, скорее это была беда южно
уральского казачества, так как серьезной силы их маленькие армии (всего 
около 1 9  .ООО в обеих против 36.000 в 1 -й. 4-й и Туркестанской армиях 
красных) не представняли.  П оследнее нс умаляет их значения, особенно 
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Уральской казачьей армии, почти полностью уни<пожсш-юй красными в 
Гражданской войне из-за своего стойкого сопротивления.  

EcJIИ говорить о роли ко1шицы 1 1а Восточном фронте в цеJюм,  то 
надо отметить, что болы11ой по1'оды она нс делала. Многочисленными 
казачr,и войска бы:rи только в своих наименованиях - Сибирское, Забай
кальское, Оренбургское, Урат,ское, Енисейское и Уссурийское. Все вме
сте они не превышани одно «Всевеликос войско Донское», П оэтому. даже 
несмо·1ря на превосходство беJIОI'Вардейцсв на Восточном фронте в саб
лях, казачьи полки и бригады юрали вспомогательную рош,: главенство
вала пехота. В немалой степени последнему способствовало предубежле
ние против конницы из-за сведения на нет ее роли в П ервую мировую 
войну. В результате обходные маневры, равно как у красных, так и у бе
лых, совершались силами пехоты. Зимой и при весенней распутине такие 
действия себя даже оправдывали, 1ю  в мае-июне, когда завязались бои 
белых с ударной группой Фрунзе, колчаковское командование не вспом
нило о своем превосходстве в сабJrЯХ, а зря. 

События развивались следующим образом. В то время ю1к 2 Уфим
ский корпус при по;щержке 3 УральскоI'О, ;(вигался на Самару, красные 
нанесли поражение наступавшему на Оренбург 4 корпусу белых. Это 
произошло с 24-го по 26-е апреJIЯ на реке Салмыш во время переправы. А 
28-1 ·0 апреля были наголову разбиты две ослабленные дивизии 6 Ураль
ского корпуса. И хотя двумя днями р:• ньше Уфимский корпус в лице 4 
дивизии захватил 1 ·ородок Сергиевск и до Самары оставалос1, всего чуть
чуть, чаша весов стала кло11и·1ъся в пош,зу крас1 1ых1s .  

28-го апреля Южная группа Фрунзе устремилас1, в образовавшийся 
разрыв между 3 и 6 Уральскими корпусами в напраВ]Iении на Белебей. 
Однако ударить в тыл ударному 2 Уфимскому Фрунзе не смог. 30-1·0 ап
реля на сторону белых перебежал комбриг чапаевской дивизии и раскрыл 
Войцеховскому планы крас1ю1·0 кома1 1дова1 1ия. Видя у1·розу своему лево
му флангу, Войцеховский. в руках которо1·0 в Jто время было объединено 
командование 2 и 3 корпусами, в ноч1, на 2-е мая отдаJI приказ приоста
новить наступление и перейти к обороне. Но уже днем того же числа 0 1 1  
отдал приказ отходить к Бугуш,ме: городу угрожала охватом 25  дивизия 
В . И .Ч апаева.Со 2-1·0 по 4-е мая Войцеховский удачно совершает пере
группировку своих войск и отводит к Бугульме 8 Камскую, 7 Уральскую 
и 4 Уфимскую дивизии. В районе города белые создают фронт на южном 
и западном направлениях, оставив с востока слабый заслон . 

Со своей стороны Фрунзе ставит советским войскам задачу охва
ти·1ъ пятью дивизиями в районе юго-зашщ11ее Бугульмы 2 и 3 Белые кор
пуса, а кавбригаде Каширина перерезать железную дорОl'У Бугульма -
У фа. По  замыслу красно1·0 командования, пла1 1ировалое1, окружение 
ударных корпусов.  

Однако 9-го мая Войцеховский, не дожи;щяс1, активных действий 
красных, сам тдал приказ о наступJiении. На рубеже реки Сок завязались 
ожесточенные встре<шые бои . По всем правилам военного искусства 
встречный бой характеризуется как бой быстротечный и упорный, так 
как это бой за выигрыш ининиативы. Колчаковское командование не 
могло и не хотело миритr,ся с тем ,  что инициатива будет принаднсжат1, 
красным.  К тому же на этот раз крас1 1 1 , 1е встретили части, которые ло это 
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ro тот.ко побеждали . . .  Увы. военное счаст1,с было нс на стороне белого 
воинства. 

4 Уфимская дивизия, действуя с прославленной И жевской бригадой,  
столкнулась с 73 бригадой 25 дивизии Чапаева и потерпела поражение. 
Во м ногом поражение было обусловлено тем ,  что ижевские стрелки не 
прикрыли фланг Уфимской дивизии, а прикрьпъ не смогли из-за того, 
что в бригаде самих «ижевцсв» практически не было" .  В то время,  когда 
корпуса Западной армии Ханжина еще наступали, пришло известие о 
вступлении в I'орода Ижевск и Воткинск частей Сибирской армии.  Ижсв
цы стали требоватt, их скорейшей отправки на родной завод, что вполне 
естественно дпя шодей, доЛI'О не видевших свои семьи. Разумеется, и ко
мандование Западной армии 11с МОI'Ло,  в разгар наступления, позволить 
себе лишиться стол�, синыюй бригады, какую прс;�ставляла бригада Мол
чанова. Тогда болы11ая част�, ижевских стрелков самовольно ушла с 
фронта домой.  Что оставшюсf, делать Ха1 1жи1 1у? Бригаду в спешном по
рядке укомплектовали взятыми по мобилизации башкирами. Естествен
но, ни о какой боеспособности теперешней «Ижевской» бригады и речи 
быть не могло. 

П о  воспоминаниям началышка штаба И жевской бригады 
А.Г .Ефимова, написавшего в ЭМИI'РШ\ИИ книгу «Ижевцы и воткинцы», 
молодое пополнение - башкиры - просто попадало на землю, закрыв го
ловы руками,  в тот момент, когда наскочила ко1шиrщ кавбригады Каши
рина t G .  Разгром Ижевской бригады повлиял на ход боя 73 бригады чапа
евской дивизии с уфимцами, ведших бой с красными до самого вечера 9-
го мая: дивизия Косьми1 1а отступила. Победа дорого далас1, противнику. 
П о  оценке самих же чапасвцсв, 73 бригада потеряла на поле боя до 200 
человек одними убитыми - цифра по меркам Граж;{анской войны нема
;rая .  Несмотря на поражение ударной группы Западной армии Ханжина, 
окружит�. 2 и 3 Белые корпуса Туркармии Фрунзе не удалось. Колчаков
цы отступили за реку Ик к Белсбсю. 

Из резерва к L'ороду спешно перебрасывались части 1 Волжского 
корпуса генерала Каппсля. Корпус формировался в Ч елябинске, его сол
даты и офицеры имели аtll'ЛИЙскос обмундирование2°, но в чисто военном 
отношении 1 Волжский был 11е подготовлен, eI'O поJtки комплсктовалис1, 
за сt1ет пленных красноармейцев, после;1нис, при удобном случае, перебе
гали на сторону советских войск. 

4 Уфимская дивизия держала позиции севернее города, против нес 
действовала та же 25 дивизия Чапаева. 1 5-го мая 1 3  Уфимский полк был 
атакован Домашкинским полком чапасвской дивизии у деревни У язы
Томак и отступил,  потеряв при :пом ч)и орудия и шестьдесят человек 
пленными. В этот же день 1 5  Михайловский полк имел шестичасовой бой 
с чапаевцами из Сызрш1ско1'0 поJ 1ю1 у деревни Сукулове и отступил к 
Нижне-Троицкому заводу. Неудача двух лучших полков дивизии вынуди
ла Косьмиш1 прибегнут1> к своему единственному резерву, каким был 1 6  
Мусульманский полк. Вечером 1 5-го мая он бросает его на деревню Кы
зыл-Яр,  ГJ{С противник навел понто1 1 1 1ый мост. Артиллерии 4 Уфимской 
дивизии удалое�, быJrо разрушить красную переправу, 1 1 0  саперы против
ника вноВI, ее восстановили. Уже затемно по мосту переправились полк 
имени Разина и два батальона из полка имени П угачева и на рассвете 
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следующего дня атаковшrи позиции 16 Мусуш-,м:шского. Занимая господ
ствующие над мсстностыо высоты, 1 6  Мусуш,манский тем не менее по
терпел поражение, чему в немалой степени способствовш1 переход на сто
рону красных шестидесяти солдат из 4 роты этого полка2 1 •  

Вообще ш1до отметить, что перехо;� солдат и даже офицеров колча
ковской армии на сторону противника, стюr особенно частым явлением 
начиная с боев под Белебеем . Пример подш1 курень (полк) имени Тараса 
Шевченко, перешедший. на сторону красных в полном составе, едва при
быв на фронт22 .  За этим последовала сдача в плен почти всего 1 0  Бугуль
минского полка, 1 1  Сенгилсевского, 3 батальон 49 Казанского." .  Белая 
армия начинала разваливаться, 1 10  ш1 этом катастрофическом фоне наи
более стой кие соединения Колчака, и в их числе 4 Уфимская дивизия, 
продолжали бор1,бу. 

1 6-го мая корпус Каппеля оставил Белебсй. Следующим рубежом 
обороны колчаковцев была · река Белая и местопребывание штаба Запад
ной армии - У фа. 

Об Уфимской операции июня 1 9 1 9  г. сказано и написано предоста
точно, казалось бы, тема исчерпана «от» и «До» ,  1 10 вот вес ли изложенное 
советскими историками соответствует действитеш,ности? Ведь свидетель
ства белых об этом сражении полностыо отсутствуют.К моменту Уфим
ской операции армия Ханжина, отведенная за реку Белая, была поделена 
на три группы: Ураю,скую, обороняющую правый фшшг; Волжскую - ле
вый и Уфимскую - ценчхшыrый участок фронта, непосредственно город 
Уфу. Длина фронта, занимаемо1 ·0 Уфимской группой, достигана 45 км ,  и 
простирался он от устья реки Уфимка до заво;щ Бла1·овещснский. Гшш
ные события развернулись именно 1 1а 1 1ем . Состав 1 ·руппы (командовал ею 
тот же Войцеховский) вып1ядсл слс;(ующим образом: 

4 с·1релковая У фи мекая имени l'Сl !сршш Корнилова дивизия -

1 3  Уфимский имени гснерана Корнилова полк 
1 4  уфимский полк 
1 5  М ихайловский полк 
1 б Мусульманский полк 
Кавалерийский дивизион 
4 Уфимская с·1рслковая имени 1·с1 1ерала Корнилова артбригада 

8 с1релковая Камская имени алмирала Колчака дивизия -

29 Бирский полк 
30 Аскинский полк 
3 1  Стерлитамакский по;rк 
:З2 Стерлитамакский полк 
Е1·срский батшrьо1 1 
8 Камская стренковая артбрющщ 

44 



1 2  Уральская стрелковая дивизия -

45 Сибирский полк 
46 И сетский полк 
47 Тагильский полк 
48 Туринский пш1к 
Егерский батальон 
Конный дивизион 
1 2  артиллерийский дивизион 

Группа расnолапша значителыюй массой казачьей конницы в со
ставе: 

1 Сибирской казачьей дивизии -

1 Сибирский казачий имени Ермака Тимофеева полк 
2 Сибирский стрелковый полк 
3 Сибирский стрелковый полк 
Сибирский ко1 1 1  ю-артиллерийский дивизион 

2 Отденьная Оренбургская казачья бри1·ада -

2 Оренбур1'ский казачий конный полк 
5 Оренбургский казачий конный полк 
2 Оренбургская юш1<н.я батарея 

Отдельная Оренбургская казач�.я брш·ада Запаююй армии -

1 2  Оренбургский казачий конный полк 
1 8  Оренбургский казачий конный полк 

Технические части усиления: 

Уфимский тяжелый артютерийский дивизион 
Два авиаотряда 
Два дивизиона бронепоездов 
Бронеавтомобилы1ый отряд 

Вес ·ЭТИ части, кроме 1 Сибирской казачьей дивизии, были задейст
вованы ранее на фронте, что говорит о скудости имевшихся резервов в 
армии Колчака. В 20-х числах мая фронт держили Волжский и Уфимский 
корпуса, 3 Уральский был выведен в резерв севернее Уфы для отдыха и 
пополнения в. 

Существенную помощ1, в деле обороны Уфы сыграла артилнерия. 
Незадолго до начала операции в местных газетах появилось объявление 
об испытании на городском полигоне тяжелых пушек фршщузской сис
темы.  Кроме того, восполиовавшис1, неделы1ым перерывом в наступле
нии красных, колчаковцы укрепили правый берег реки Белая , и без того 
имевший главенствующее положс1 1ис. 
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Насколько важное значение придавало Уфе белогвардейское ко
мандование, видно из перехваченного красными секретного доклада 
Ханжина главкому чеховойск Яну Сыровы: 

«У прямого провода в Уфе генерал Ханжив, в Омске генерал Сыро-
вы. 

Ханжин: . . .  обстановка в корне изменилась, под угрозой противника 
окюалась Уфа - ключ к Среднему Уралу. Более того, боеспособность на
ших частей катастрофически падает. Я заготовил приказ об объявлении 
Уфы на осадном положении и о поголовной мобилизации гражданского 
населения города для сооружения укреплений. Вчера я вторично произ
водил рекогносцировку местности и пришел к выводу, что Уфу можно 
превратить во второй Верден против красных . . .  Уфу красным не взять. Во 
всяком случае, я не соглашусь отступать, если даже от Уфы не останется 
камня . . .  »24• 

Бравурный тон доклада главкома Западной армией можно объяс
нить тем, что доклад предназначался для высшего колчаковского коман
дования, а то и для самого адмирала, болезненно переносившего неудачи 
войск. Рядовой же офицерский состав подчиненных Ханжину полков и 
дивизий вряд ли разделял оптимизм своего командующего. Во всяком 
случае, в уфимский газетах появилось объявление о собрании членов се
мей офицеров 1 3  Уфимского полкаzs. Аналогичное объявление появля
лось перед оставлением белыми Уфы в декабре 1 9 1 8  г. 

Туркестанская армия красных (29,8 тысяч штыков и сабель, 1 1 9 
орудий, 408 пулеметов), наступавшая на участке Уфимской группы, имела 
в своем составе 2, 24, 25 стрелковые дивизии в первом эшелоне, 3 кавди
визию - во втором. Еще одна стрелковая дивизия - 3 1  находилась в армей
ском резерве. Справа от Туркестанской армии наступала 20 дивизия l ар
мии на Стерлитамак, слева - 26 дивизия 5 армии на Ахлюстино, Бирск2б. 

После недельной передышки войска Туркармии красных 25-го мая 
начали операцию по овладению Уфой и 30-го числа заняли станцию 
Чишмы. Узловой станции «не повезло>> в очередной раз, бой за овладение 
ею был исключительно упорен с обеих сторон. Колчаковцы заблаговре
менно подrотовились к приходу красных, нарыли окопы, блиндажи, ог
невые точки, ходы сообщений, протянули колючую проволоку - случай 
для Гражданской войны весьма редкостный, ввели в бой бронепоезда и 
бронемашины, неоднократно бросались в контратаки на красных" .  Но 
бой за Чишмы был предпринят белыми лишь для выигрыша времени, 
чтобы успеть отвести rJшвные силы к Уфе. После Чишмов колчаковцы 
вели лишь арьергардные бои. тяжесть которых бьiла возложена на кава
лерию. В одном из таких боев красных атаковал Уфимский гусарский 
полк, а у деревни Шестопалово имел место кавалерийский бой сводного 
отряда красной конницы Сурова со 2 казачьим У фимско-Самарским пол
ком27. Этот полк был одним из старейших в Оренбургском казачьем вой
ске, история его формирования также связана с историей Уфы. 

Выйдя к Белой, красные, а это были полки 25 дивизии Чапаева, от
крыли с левого берега реки ружейный, пулеметный и артиллерийский 
огонь по противоположному правому берегу, где располагались колча
ковцы. Обстрел города велся на протяжении всей его осады, то есть со 2-
го по 9-е июня. По воспоминаниям очевидцев, снаряды чапаевской ар-
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тиJmерии накрывали почти всю пло1щщ1, Уфы, особенно центральную ее 
часть, но ;существенных разрушений в городе нс было, как нс было и 
больших жертв среди мирно1'0 1шселения, заблсtrоврсмешю попрятавше
гося по подвалам .  Это объясняется отсутствием ·в 25 дивизии тяжелой ар
тиллерии. П о  городу стреляли обычные полевые пушки. И тем не менее 
ряд улиц Уфы был охвачен пожарами,  в большинстве домов ловылетали 
окна. Пять снаря;{ов попало в 1 -ю соборную мечсп" обстрсливалас1, ко
локоJ.Iьня Троицкой церкви - чапаевцы били по вероятным набшодатсль
ны м · пунктам противника. Один снаряд угодил даже в известный дом 
купца Костерина ,  что. впрочем , нс помс1шню комиссару-25 Фур манову 
расположиться � нем после вступления в город красных. 

Ответный огонь колчаковских батарей (с Сергисвского кладбища, 
Случевской горы - сейчас это сад имени Крупской, Троицкой - сейчас 
П ервомайская, и Верхнеторt'овой площадей) бронепоездов,  находящихся 
на станции Уфа, быj\ ,  наверное, более успешен. Во всяком случае, псрс
праюпъся красным • в районе Цыганской поляны и жслсз1-юдорожно1'0 
моста не уда1юсL,2�. Поэтому действия противоборствующих сторон непо
сре;�ствешю вблизи I 'Орода сводилис1. лишь к взаимной перестрелке. 

Основные события развернулис�. в районе деревни Красный Яр,  
ставшей на время осады Уфы штабом 25 дивизии и командующе1·0 Тур
кармией Фрунзе. Напротив деревни разведчики-чапаевцы захватили не
большой плш.щарм на белом (правом) берегу Белой.  Находившаяся про
тив Пjшцп.арма  4 Уфимская дивизия, в лице 1 3  полка, нс торопилась на
чинать активные действия против крас11ых, выжидая переправы больших 
сил. В этом был свой резон, так как, не имея достаточно сил для сплош
ной обороны своего берега, логиtшо было допустить переправу против
ника в одном месте, позволи1ъ ему стянуть здсс�, вес свои резервы, а по
том бит1, в самый неподхо)l)lщий дпя того момент. На участке Волжской 
группы Каппсля так и б1,що. Волжцы впустюlи красных, дали возмож
ност1, переправит1,ся одной бриг:щс 24 советской дивизии , а затем атако
вали се с севера, опрокинули силы1ым ударом в БсJiую и почти уничто
жили. Кстати именно на участке Каппсля красное командование и хотело 
переправил, свои основные силы. Однако сделать это им не удалось29.Но 
вернемся к Уфимской группе. Итак. дня свободного маневрирования час
тями Войцс.ховский держал в резерве )�о 50 процентов своих сил - по два 
полю1 от каждой дивизии. Далы1ей1 1 1ий ход событий подтвердил пра
вилыюст1. суждений командующе1·0 группой , но конечный результат сра
жения за У фу оказшrся нс в пониу бсJ1ых. 

В полночь с 7-с на �-е июня силами двух брИI'::Щ 25 дивизии красные 
начали переправу. К двум часам ночи 2 1 7  Пугачевский и 220 И ваново
Вознссснский полки вынши на рубеж захваченного разведкой плацп.арма 
и в четыре часа у1ра. после короткой артподготовки, перешли в наступ
ление. Преодолев три ря;(а пров0Jюч1-юго заграждения, 220 полк сбил 
колчаковцев с занимаемых позиций и беспрепятственно занял деревню 
Новые Турбаслы. Противостоящий иваново-вознссенцам 1 4  Уфим ский 
полк. нс оказывая большого сопротивления, отступил к 1 5  и 16 своим 
полкам ,  стоявшим в резерве у деревни Вотякссво. 



Наступавший рядом с ивановскими ткачами 2 1 7  полк чапаевцев за
крепился в деревне Александровка , и таким образом красные к 1 О часам 
имели плащщрм шириной (по фронту) до R км и глубиной 1 0- 1 2 км. К по
лудню Фрунзе и Чапаев псрепраВИJIИ еще два полка, дивизион бронеав
томобилей и шесть легких орудий. 

Лиu1ь тепср�" убедившие�, в намерении красного командования пе
реправлять главные свои силы в районе Красного Яра, белые предприня
ли активные меры по ликвидации красного пшнщарма. П олки 4 Уфим
ской дивизии атаковали И ваново-Вознесенский полк и заставили его на
чать отход с занимаемых позиций. Одновременно был нанесен удар в тыл 
П угачевскому полку, деревня Александровка перешла к белым .  Положе
ние JJ)IЯ красных усугубля�ю безраздельное господство авиации белых, 
затруднившей и без тоt'о сложное положение переправлявшихся сил чапа
евской дивизии . 

В критический момент боя в цепях отступавших красных появился с 
в интовкой в руках сам командарм Туркестанской Фрунзе. Личным при
мером он остановил отступавшие полки и возглавил контратаку батальо
на И ваново-Вознесенского полка на деревню Александровка. Удар 4 
Уфимской JU1Визии бы;1 сорван ,  1ю  бой за плшщарм на :пом не закончил
ся. 

К 1 6-ти часам к уставшим полкам уфимцсв подошли части 8 Кам
ской и 1 Сибирской казач1,сй дивизий. Опять в воздухе появилас�, авиация 
белых, И ivtе1ню в тгот момент сброшенной с аэроплана бомбой был кон
тужен Фрунзе и ра11с11 пуJ1Сй в голову Чапаев. Тревожная д;,11я красных 
весть вмиг облетела чапаевские полки, и может быть, из-за этого атака 8 
Камской дивизии была на первых порах успешна: «мно1'острадалы�ая» 
Александровка внов1, перешла к белым .  Как и в первой половине дня, · 

красные дро1·нули и устремилис1, к переправе. Казалось, еще одно усилие 
со стороны белых, и чапаевцы будут сброшены в воды Белой, но в по
следний момент комсостав Пугачевского полка сумел остановить расте
рявшихся красноармейцев и орга1 1изова1ъ контрудар. На помощь крас
ным пришла дивизионная и полковая артилле.рия, переправившиеся 
бронеавтомобили. 

К исходу дня красные расширили занимаемый п;шцдарм и перепра
вили на него еще два полка 25 дивизии. Ночь с 8-е на 9-е прошла спокой
но, стороны готовились к решающей схватке . . .  

Об атаке к олчаковцев 9-ro июня под Уфой в советской историогра
фии написано как об атаке «nсихи<1еской». Ей посвящен эпизод в фильме 
братьев Васильевых «Чапаев», о ней писали комиссар Фурманов, коман
дир 73 брю'ады 25 дивизии Кутяков и начальник чапаевской дивизии 
Хлебников, советские историки Спирин и Болти1 1  и др. Замечу ли11п" что 
эти «воспомш�ания» страшно противоречат л.ру1· л,ругу. Так, у Фурм анова 
«офицерские батальоны и Каппслсвский ПО;1Ю> подошли тихо, <<стремясь 
застать измученных вчерашним боем красных героев врасплох»3°. У чапа
евского комбрига Кутякова наступавшие колчаковцы шли в «черных 
мундирах», как в фильме «Чапаев»-' 1 • У начальника артиллерии 25 диви
зии Хлебникова же атаке предшествовала артподготовка, а сама атака  
шла «под грохот барабанов и звуки '1руб»з2. 
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Что ж, обратимся к более серы�зным высказываниям. Упомянутый 
Эйхе в своей книге «Авантюра Ко11чака» писал, что из 1 7-тысячного офи
церского корпуса кончаковской армии 11и1 1 1 1 ,  0;�1-ш тысяча были кадровы
ми, остш1ы1ые же пшrучиш1 офинсрский чин пиш1, в ! 'оды Первой миро
вой войны, но и таковых нс хватало. Ни о каких офицерских батальонах, 
а тем бш1се полках, на Восто<нюм фронте и говорить нс приходится33. Тс
пср1" о часто упоминаемых «каппеJiев1щх». Этот термин появился только 
зимой 1 9 1 9  - 1 920 гг" так называли себя колчаковцы в память о своем 
любимом командире генерале Юшпеле. Если принять за «каппелевцев» 
солдат и офицеров упоминаемого t Волжского корпуса, которым коман
довал Каппель, то «волжане» держали фронт по правому берегу реки Бе
лой южнее Уфимской групriы и участия в защите Уфы нс принимали. На
конец о «барабанном бос и черных мундирах». В книге генерала Сахаро
ва «Бсш1я Сибирь» ест�, такое упоминание о внсшнем виде белых защит
ников Уфы: 

« . . . Малеш,кис, и 1 101ла в 20 - 25 ря;�ов роты; " .внешний вид этих рус
ских полков был совершенно отличный от того, какой они имели всегда 
раныне. Как будто :Jго были не воинские части, а тысячи нищих, собран
ных с церковных папертей . Одежда на них самая разнообразная, в боль
шинстве своя, крссл,янская , в <1см ходил дома; но вес потрепалось, из1ю
силось за время непрерывных боев и выглядит рубищем. Почти на всех 
рванные сапоги, ино1ла совсем без по;�ошв; кос-кто еще в ваJiенках, а у 
иных ноп1 обернуты тряпочками и обвяза11ы веревочкой;  татары боль
шею частыо в лаптях. Штаны почти v всех в дыр1,ях, через которые про
свечивает голос тсs"ю. Сверху одеты кто как: кафтаны, зипуны, рубахи, и 
изредка только солдатский мун;�ир или п1м 1 1астсрка . Офицеры ничем нс 
отличаются по внешности от солдат. Они стоя;rи в строю, обвешанные 
мешками и котомками с патронами,  и все те;ю их - соп1утые ноги, опу
щенные плечи - показывало, как эти люди устали за время долгой войны 
и посJiедних боев. Но узловатые сильные руки крепко сжимали винтовки ;  
у большинства не  было штыков. На вопрос, почему так, отвечали: 

- Ведь- мы  все винтовки отнимали от красных, а те не любят носить 
штык,  бросают сго»зч. 

Если у читателя сложилось впечатление, что генерал Сахаров слиш
ком сгустил краски , то можно обратИ'!ъся к воспоминаниям военкома 220 
полка Капустянского. В своей стал,е, посвященной уфимскому бою 
(газета «Набат» от 02.07 . 1 9) ,  011 пишет, что отступающие офицеры
колчаковцы, срывая по1 ·0 1 1ы и уничтожая документы, надевали при этом 
лапти" .  чтобы не о·с1ич<нъся от своих подчиненных. Статью из п1зеты 
«Набат» мне присшш московский журналист М .А.Жохов. Он же написал 
в КНИI'е «Говорят чапаевцы» статыо о десятидневных боях в Уфимской 
операции 220 И ваново-Вознесенского полка дивизии Чапаева, где под
робно описал бой 9-I 'O июня. Это описание мне показалось наиболее дос
товерным .  Согласно Жохову. атака колчаковцев велас1, обычными с1рел
ковыми цепями, без всякого бараба1 1 1ю1'0 боя и прочей мишуры.  Бело
гвардейские цепи были встречены пулеметным и ружейным OI'HCM И вано
во-Вознесс1 1ско1'0 и Пу1,ачевско1 '0 поJ1ков, артиллерией и бронеавтомоби
лями ,  причем у чапасвнев была превосходная позиция на возвышенности , 
и наступавшие белые 1 �спи хорошо просматривалис1" Атаковали красных 
все те же измученные предыдущими боями 4 Уфимская, 8 Камская диви
зии и казачьи полкизs. Поэтому исход боя 9-го июня был предопределен. 
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ОФИЦЕР МИХАЙЛОВСКОГО полкА 
(репродукция выполнена С.Петровым 
с уисунка офицера Уфимской дивизии) 

5 1  

СТРЕЛОК-МИХАЙЛОВЕЦ 
(репродукция выполнена С.Петровым 

с рисунка офицера Уфимской дивизии) 



В боях за Уфу только о;ща 25 дивизия Чапаева, по оценке автора 
двухтомного труда «Как сражал:.�с1, революция» Н.Е.Какурина, потеряла 
до двух тысяч человек, или 50 процентов личного состава. О �;-�отерях 
Уфимской груп'пы можно судить по данным ,  присланным мне москов
ским историком  А.И .Дерябиным.  По сводке восшю�'О отдела Омского 
Правительства от ! -го ию1 1я 1 9 1 9  г., в !'руппе чисJ1илос1_, 1 1 22 офинера, 1 9  
8 1 3  строевых и 5 1 1 5  нестроевых <1инов, при 3247 добровольцах; на 1 0-е 
июня, то есть сразу после боев за Уфу , - 1 2  637 штыков и 3 272 сабли. Раз
ница в цифрах вес1.ма существенна и говорит о больших потерях, в одном 
тол�',ко бою 9-го июня, по Жохову, белые потеряли на участке И ваново
Вознесенского полка до семисот чс;rовск убитыми и ранеными, более сот
ни пленными. 

К вечеру 9-го июня сопротивление войск Уфимской !'руппы было 
сломне1ю. П олки 25 дивизии вступили в Уфу. Спустя неделю, после ожес
точенных боев, было преодолено упорное сопротивление Волжской груп
пы КаппеJIЯ. П оследняя отступю�а во главе с раненым своим командиром.  

У фи мекая операция явилас�. во м 1ю1·ом переломной на Восточном 
фронте Гражданской войны. Если неудачи Западной армии в Бугульмин
ской и Белебеевской операциях сказывшrис1, тот.ко на положении одной 
арм ии Ханжина, то после поражения под Уфой пришлось отступат1,, с 
целью выравнивания фронта, и Сибирской армии Гайды, действовавшей 
в направлении Вятка - Котлас. Колчаковский генерал Сахаров сетует в 
своих воспоминаниях, что сели бы бс110е командование отказалос1, от 
планов нанесения нескоm,ких пшвных ударов, а сосредоточилось на од
ном - в направлении Самары, то поражения удалось бы избежать. Но во 
время весеннего успеха :Западной армии Гай;щ не пришел к ней на по
мощь, нс помог ей во время боев за Бугуш.му и Белебей. и лишь во время 
Уфимской операции присюш подкрепление, - шесть поsrков, Д)tя противо
действия красным на Бирском направлении. Однако в боях 27-29-го мая 
эта группировка была войсками 5 Красной армии разбита и, отступив, 
обнажила правый фланг Уфимской группы. Уже 8-r·o июня, как раз в раз
гар боев за Уфу. войска 5 армии во1шш в город Бирск�<1• 

Я не знаю, с каким чувством поки)щли свой город бойцы 4 У фим
ской дивизии .  Возможно, многие думали, что еще удастся вернуться на 
родину, как это было после оставления Уфы в декабре 1 9 1 8  г .  По свиде
тельству красных среди отступавших кш1чаковцев набюодала.сь паника и 
растерянносп •. Вместе с войсками город оставляли семьи военнослужа
щих, видные горожане Уфы, священнослужители, представители интелли
генции,  юоди среднего достатка. Многие покидали родной город навсе
гда. Вывозилась масса домашне1·0 скарба, и армия все больше ста1 1ови
лас1, похожа на громадный табор. В бесе;(е с бароном А .П .Будбергом ге
нерал Д .А.Лебсдев сообщил, LfTO «при эвакуации Уфы на красные муки 
были оставлены раненые солдаты, а штабы уходиJiи,  увозя обста�-ювку, 
мебель, ковры,  причем некоторые Jiица торговали вагонами (по всей ви
димости, имеются в ВИ)(у ВаL'ОНЫ с nродовоJ11 ,ствием , в Уфе белые остави
ли два ми:шио1-ш пудов зерна - С.Ш.) и продавани их за большие деньги 
601·юым уфимским купцам."»л. 
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Эпилог 

П осле боев п од Уфой Запаю 1ая армия,  а вместе с ней и вся колча
ковская, с каждым днем откатывшшс1. на вос.ток,  безуспешно пытаяс�. вы
рвать у преследующих ее красных войск иницшпиву. П ереход на сторону 
красных стал обычным явлением: белые сдавалис1, целым и  полкам и .  Н о  
основной костяк армии вес1. поход н а  восток совершил до конца, п ознав 
всю rореч1. чередующихся поражений и утрату родных мест. Среди этих 
отверженных была и 4 Уфимская дивизия , успевшая получить к том у  
времени почетное наи менование «Коршшовской» (видим о  в память о по
пулярном среди солдат и офицеров 1 90 Очаковского полка генерште)зs. 
Она участвовала практически во всех сражениях, в которых была задей
ствована Западная, а позже переименовю-шая из нес 3 армия Колчака. В 
Златоустовской операции уфимны опрокинули один из полков своего 
стнрого проти в ника - 27 дивизии. В боях под Ч елябинском 1 5  Михайлов
ский п олк дивизии, нахо,Ltяс1, на острие бс;ю1·0 ко1 1тр11аступления , потерял 
до п оловины личного состава.  Участвовала дивизия и в последнем насту
плени и  колчаковской армии - - - И шимско-Тобольской операци и ,  и нако
нец, в числе немн огих совершила «Л едовый поход» в 'Забайкалье во главе 
с генералом В .О . Каппелем . . .  

1 Ефимов А.Г.  И жевцы и в откющы. Сан-Фршщиско, 1 974. - С . 6 9 .  
2 Эйхе Г.Х. Уфимская аванпора Колчака (март - а прель 1 9 1 9  г.). - М. ,  1 960.  -

С. 1 0 1 .  
з Уфимская жюнь. - 1 9 1 9. - 25 марта . 
4 Отечественные ведомости ( Екатеринбург). - 1 9 1 9. - 25 м арта . 
5 Наш край (Уфа). - 1 9 1 9. - 1 5  мая.  
6 Эйхе Г.Х.  Уфимская авантюра .. .  - С. 1 39- 1 40 .  
1 Т а м  же. - С. 1 52.  
8 Там же.  - С. 1 53 .  
9 Ефимон А . Г. И жевцы и в откшщы. - С.75. 
1о Эйхе Г.Х. Уфимская авантюра . . .  - С . 1 6 1 .  
1 1  Там же. - С. 1 6 3 .  
1 2 Уфимска я  ж1п1 1ь.  - 1 9 1 9. - 1 5  м аs1 .  
1з  Вешm:ая Россия (Уфа ).  - 1 9 1 9 . - 15 а пр .  
1 4  Уфимская ж1лш • .  - 1 9 1 9 . - 7 мая.  
1 5 Там же. - 1 9 1 9. - 1 4 м ая. 
1 6  Гра ждансю1я война и военная интервенция в СССР / Энциклопедия. - М.,  1 983 .  
- С.28 1 .  
1 1  Эйхе Г.Х. Уфимская авантюра . . .  - С. 1 92 .  
1 8 Гра жданская война и военная интерве1 щия в СССР. - С. 7 7 .  
1 9  Ефимов А . Г. Ижевцы н в отюшцы. - С.9 1 -92 .  
2о Наш край.  - 1 9 1 9. - 2 мая.  
2 1  Говорят чапаевцы / Документы, 1юспомнш1 1 шя, материалы. - Уфа , 1 97 1 .  - С.55-

56.  
22 Сахаров К.В.  Белая Сибир1,. - Мюнхен, 1 9 23 .  - С.90 .  
2з Та м же. - С.98.  
2 4  Центральный государственный архив общественных объединений Респубшrки 

Ба пm:ортостан ( Ц ГАОО РБ).  Ф.9776 .Оп. 1 .Д.4 1 5.Л .40. 
25 Вешm:ая Россия. - 1 9 1 9. - 28 мая.  
26  Гра жданская война и военна я  интервенция в СССР. - С.622. 
21 ЦГАОО РБ. Ф.9776 .Оп.2.Д.67а .Л . 1 7 . 
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2s Цr'АОО РБ. Ф.9776 .Оп.2.Д.87.Л.4-5. 
29 Сахаров К.В. Белая Сибир1 • .  - С. 1 06 .  
3 п  Фур м анов Д.  Расска ·1ы . П овсст1 1 .Замстки о m1тературс. - М., 1 984. - 6 7 .  
3 1  Кутяков И .  Боевой путь Ч а паева.  - Куйбышев , 1 96 9 .  - С.67.  
32  Говорят чапасвцы. - С.38.  
33 Эйхе Г.Х.Уфимская авантюра." - С.29 1 .  
34 Сахаров К . В .  Белая Сибщн • .  - С. 1 02- 1 03 .  
зs  Говорят чапае1щы. - С . 1 1 6- 1 2 1 .  
36 Эйхе Г.Х.Уфимская шн1 1 1тю1н1".  - С .264. 
з7 Буrtбсрг А . П .  Дневник белоt·вардейца . - Новосибирск, 1 99 1 .  - С.270.  
зs Веmжан Россия. - 1 9 1 9 . - 27 мая .  



Доротт Ю. П. 

АВИАЦИЯ БЕЛЫХ АРМИЙ НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ. 

Управления, учреж,цения и части воздушного флота в восточной 
части территории Российского государства, освобожденной от большеви
ков, стали формировю�ься чинами авиации прежней армии с первых дней 
ее освобождения. Так, в Самаре, после захвата города чехами, в июне 
1 9 1 8  г. при Главном инженерном управлении Народной армии� был 
сформирован отдел воздушного флота, который создал семь авиацион
ных отрядов ,  имея в кажлом по 5 изропланов, одну подвижную м астер
скую-поезд, один парк и начал создавап, авиашколу, так как ощущался 
большой недост;пок в авиационных специалистах. 

Со взятием Казани войсками Народной армии в августе месяце того 
же года освободились авиачасти с имуществом в виде 4х авиационных 
отрядов ,  авиагруппы и частью лично1·0 состава и имущества Гатчинской 
военно-авиационной школы и бывшего 6 авиапарка. 

Самарские и казанские авиаторы в августе 1 9 1 8  г. слилис1, в одно 
целое, создав общее руководство авиацией в лице Управления воздушно
го флота при штабе Народной армии. Возпшвил его военный летчик ка
питан Д.А.Б орейко .  Опыт организаторской работы на посту начальника 
Гатчинской авиашколы позволиJr ему немедленно приступить к исполне
нию обязанностей и поставить конкретные цели перед личным составом 
авиации. 

В приказе № 1 от 1 0 августа 1 9 1 8  г. он писал: «" .Перед всеми авиа
работниками стоит ясная задача своей самоотверженной работой воссоз
дать Н ародный Воздушный Флот, а потому призываю всех тех из них, 
кому дорога родная авиация, воздухоплавание и Отечество, спаяться в 
одной общей дружной работе, на началах дисциплины и честного испол
нения долга»2. В своем следующем приказе он определяет опознаватель
ные знаки боевых самолетов:  круги национального цвета и продольные 
полосы Георгиевских цветов по нижней поверхностиз. 

В октябре 1 9 1 8  г. воздушный флот, подчиненный эсеровскому пра
вительству Комуча, представлял собой 1 5  авиачастей, 3 воздухоплава
телн1ые части, шдробазу и авиационную школу с общим офицерским 
составом :  военных летчиков - 1 1 5, наблюдателей - 1 00, военных воздуха-
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плавателей - 204. Самолетов ,  нахол.ящихся в подчинении Управления воз
душного флота, было 59, из них действующих 205 . В боевом состоянии в 
этот период нахощшис1, только 5 авиаотрядов.  06 этом мы можем судить 
по приказу капитана Борсйко, в котором он объявлян расположение 
авиационных частей (см .  приложение No ! ) .  

Одновременно оплот Бело1'0 движения, военные и морские силы 
создавались в Примор1.е. Вопросами авиации и воздухоплавания здес1, 
ведал военный летчик подполковник С.А.Бойно-Родзевич. Управление 
авиации ,  которое он возглавлял, занималось регис·1рацией летного соста
ва, живущего в крае и п.одбором кадров для ави:щии,  поиском и сбором 
авиатехники,  приступило к формированию авиачастей. К моменту отсту
пления войск Народной армии с Волги , в Сибири в октябре 1 9 1 8  r. были 
сформированы один авиационный отряд, авиашкола и авиапарк6• Поми
мо этого через авиационное отделение инженерного отдела Высшего со
вета снабжения союзных армий был сделан зш'ра�-шчный заказ по восьми 
категориям авиационного имущества и различных матсриалов7, необхо
димых ДJIЯ боевой работы авиации,  ввиду отсутствия их на Дальнем 
Востоке. Он включал аэропланы, моторы , авиаприборы, станки, ИНС'Iру
мснты, горючие и смазочные материалы, боеприпасы, автомобили (см .  
приложение № 2). Этот заказ был передан бывшему прсмьср-миниС1ру 
к нязю Г.Е.Львову,  отправлявшемуся тогда за границу неофициальным 
порядком . 

Г.Е.Львов прибыл в Л ондон просить военной и материальной по
м ощи антибольшевистским правительствам . Его заверения о том ,  что в 
Сибири проводится демократическая понитика, не убедили английского 
премr.ера Д .Ллойд Джоржа, который выразил сомнение в демократиче
ском характере режима Колчака, пришс;,шсго к власти в результате воен
ного переворота. В материальной поддержке Восточному фронту со сто
роны Англии было отказано.  Впоследствии авиационный заказ просто 
затерялся в бумажной переписке союзниковs. 

С приходом к власти адмирала А. В. Колчака произошло единение 
в сех Белых вооруженных формирований Сибири и Дальнего Востока. В 
объединенном воздушном флоте создаются новые управленческие струк
турь�: управление капитана ДА.Борейко переходит в Главное инженерное 
управление (ГИНЖУ) и получает название Отдела воздушного флота 
ГИНЖУ с возJюжснием на него обязанностей по снабжению специаль
ным имуществом  всех без исюпочения авиа- и воздухочастсй (фронта и 
тыла) , с подчинением и формированием частей, находящихся в тылу и 
школ. Общее руководство этим отдсJюм осуществляло военное мини
стерство Российского правитеш,ства А.В.Колчака. 

При штабс Верховного Главнокомандующего было образовано 
Управление воздушного флота, руководившее всеми находившимися на 
фронте авиа- и воздухочастями.  EI'o rшчалы1иком приказом No 272 от 29 
марта 1 9 1 9  г. был назначен полковник С.А.Бойно-Родзевич, которому в 
свою очередь непосредственно подчиняJrись четыре управления авиации 
армий9• П оложением об армейских органах управления авиацией было 
определено их назначение: 
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ШТАБС-КАПИТАН С.А.БОЙНО-РОДЗЕВИЧ, РУКОВОДИТ ЕЛ Ь 
(ЛЕТЧ И К-ИНСТРУКТОР СЕВАСТОПОЛ ЬСКОЙ (КАЧИНСКОЙ) 

ВОЕН НО-АВИАЦИОННОЙ ШКОЛЫ. ФОТО 1 9 1 2  Г. 
В 1 9 1 9  Г. О Н  СТАЛ ОДН И М  ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АВИАЦИИ АРМ И И  

А.В.КОЛЧАКА - НАЧАЛЬНИКОМ УП РАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО 
ФЛОТА ШТАБА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО. 
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«а) Для объеди1 1с1 1ия руководства работой авиационных отрядов ,  
входящих в состав армии по выполнению поставленных им шт<�бами за
дач .  

б )  Для о бработки рсзуш,татов добытых воздушной разведкой и на
правления собран ных материалов дня свосвремешю1'0 использования 
войсковыми началы1иками.  

в)  Для наблюдения за правилы 1ым и своевременным техническим 
снабжением авиационных отрядов и содержания их авиационного и му
щества в исправности. 

г) Для наблюдения за правильным ведением в отрядах хозяйства и 
отчетности п о  техническо-хозяйствсшюй части»1° .  

Задача снабжения была одной из  труднейших проблем того време
ни,  а в особенности в начале «возрожде1 1ия государственности» в Сибири, 
когда се промышлен1юс'IЪ была совершенно «мертвой». Принимая во 
внимание, что Сибирь и в прежнее время в болыпинстве питалась техни
ческ и м  имущество м  из промьпшrенных: центров Европейской России, 
возникла необходимост1, обратип,ся за помощыо к иностранны м  держа
в а м ,  нс оставляя попут1 10 рынков Сибири. 

Для этого в первую очередь 'были составлены перечни необходимо
го дпя снабжения авиачастей фронта (см .  приложение № 3), так как 
и м евшееся и мущество, а главным образом аэропланы были уже изноше
ны прежней войной, или ко многи м  из них не хватало частей, которых нс 
б ыло вовсе на м естных рынках. Так же не было возможности использо
вать исправные машины из-за отсутствия I'орючих и смазочных м атериа
лов.  

Таким образом,  снабжение сибирско1·0 воздуш1 ю1'0 флота, раздели
лось на две категории, а именно: 1 )  ГQi)'сдметы, которые м ожно б ыло заr'о
товил, в Сибири и 2) предметы, которые м ожно получил, только за гра-- ' 
ницеи. 

Д.1 1я заготовки м атериалов первой ю1те1'ории был обследован весь 
в нутренний рынок, причем приобреталось и заказывалось по м ере воз
м ожности все необходимое, имевшееся на :лом рынке. Для заготовки ма
териалов второй к�пеr,ории были кома�щированы в Дальневосточную ко
м иссию, орган созданный специально для заготовок, представители От
дела воздушного флота (см .  схему N� l) и им были даны соответствующие 
перечни материалов, необходимых дня воздуш1ю1·0 флота. Главным тор
м оз о м  план омерной работы по заготовке различного иму�цества на 
Востоке являлос1, - получ�нис валюты и крайне быстрые инфляционные 
скачки курсов рубJiя, доллара и йены ш1 рынках Востока. Трудности с по
лучением валюты следует связать с недвусмысленной политикой 
А.В.Колчака и дру1·их прс;{ставителсй Омской власти по отношению к 
золотом у  запасу, и мевшемуся у правитсш,ства .  Они заявляли, <1то золотой 
фонд является собствеш юстыо всего русского народа, он находится на 
хранении в О м ске и потому неприкосновенен. Запад же давал займы 
тот,ко под золотое обеспечение. Были и другие мнения. Директор кре
дитно й  канцелярии министерства финансов А.А.Никош,ский п озднее пи
сал: «Я считаю и считал, что нужно б ыло всею тяжсстыо бросить золотой 
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запас, так неожиданно нам доставшийся, на чашу весов борьбы с больше
визмом»1 1 .  Инфляционные скачки, а вместе с ними и повышение цен на 
закупаемое авиаимущество, происхо;щли довольно часто. Так, в марте 
1 9 1 9  r. курс доллара был 1 3  руб. 60 коп" а в мае он составил 30 руб. за 
до1mар 12 .  За два месяца произошел рост более чем на 1 20 процентов. 

Схема № 1 

Схема структуры снабжения вюдушного флота 
Восточного фронта 1з 

Военное 
министерство 

1 
Главное 

инженерное 
управление 

1 
Отдел 

воздушного 
флота 

Общее 
отделение 

Техническое 
отделени.с 

Отдел 
Тй!ЛОВЫХ ШКОЛ 

и парков 

Дшrьневосточвая 
комиссия 

1 
Отдел ГИНЖУ 

на Востоке 

1 
Заготовительное 
авиаотделение 

Ш пtб-офицер 
для поручений 

И 11женер 
дт�я· поручений 

Старший 
приемщик 

1�::;;'_1Л 
_

_ 
� 

генерал 
Федоров 

летчик 
ПОДПОЛКОВНЮ< 
Самарин 

наблюдатель 
капитан Мухонов 

летчик 
поручик А1-:осов 

летчик 
капитан Пестов 

Однако порядок заготовок, утвержденный военным министром ге
нералом И.А.Степановым ,  не менянся и был следующим:  после соревно
вания между фирмами готовился доклад в Дальневосточную комиссию, 
который предварительно высылался: 1 )  государственному коюролеру 
дrтя проверки; 2) r·енералу Fоопу, председателю Особой временной комис
сии по делам военного снабжения t4 ,  ДJIЯ проверки и одобрения; 3) во 
французское коммерческое бюро для одобрения; 4) начальнику базы 
французской военной миссии полковнику Тессье для одобрения; 5) Даль-
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невосточной комиссии по делам военного снабжения на утверждение -
после tfeгo подписывался кон·rракт'5 •  Так, например ,  было неоднократно ,  
когда Далы-1евосточная комиссия заключала соrJ1шление с каким-либо 
лицом или фирмой по поставке того или иного имущества и ,  пока это 
проходило утверждениям по всем инстанциям цена рубля менялась и ус- · 
ловия теряли силу, а предмет продавался в другие руки. Из этого следует, 
что часто по одному и тому же вопросу приходилос1, искать продавца и 
заключ:пъ контракт по несколько раз. Конечно, в условиях военного 
времени такое длите111,ное согласование выглядит бюрократической во
локитой ,  которая сказывалась на боеспособности авиационных отрядов .  
В результате 1 4  и 1 5  авиаотряды формироваш1сь 7-8 месяцев, ожидая по
ступление аэропланов  от союзников 1 6• 

Н адежды колчаковского командования на помощь союзников не 
оправдались. Французское правитеш,ство приняло заказ только на 84 са
молета. Из щшно1 ·0 количества в порт Владивостока прибыло в декабре 
1 9 1 9  г. лиш1, 25 1 1 .  Несколько раньше 35 аэропшшов с авиационным иму
щество м  были переданы воздушному флоту иностранными м иссиями.  
Семнадцать из них получили от французов, а восемнадцать от чехов .  
П ервые самолеты были предназначены для французского предназначены 
для фра�щузского авиаотряда, который находился в Сибири с целью ока
зания помощи при освоении поступавших аппаратов 18 . Вторые были 
предназначены дпя чешского авиаотряда, 1ю он к лету 1 9 1 9  г. был рас
форм ирован. 

О к�1честве переданной матершurыюй части можно судить по рu
порту председuте:1я приемной комиссии вое1 1но1 ·0 летчика капитана Юр
лова, принимавшего авиаимущество стоимостью 60 млн. рублей от фран
цузской м иссии .  Он докладывал в Отдел воздуш1 1ого флота ГИНЖУ: 
«Зная авиаимущество ,  сданное нам французами,  я полагаю, что дорогие 
союзники за старые аппараты взяли очень дорого. Каждый самолет нам 
обошелся около 500 ООО руб. Если Авиаотде11у военным министерством  
было отказано закупить авиаимущество в Америке, во избежание лишней 
траты золота, мне кажется, платюъ фра�щузам золотой валютой за уста
релые самолеты есп, преступление» '9 •  П озднее это стоило жизни четырем 
летчикам 1 4  и 1 5  О'Iрядов20. 

Для налаживания снабжающего ор1·юш и принятия поступающего 
авиаимущества был сформирован Централы-1ый авиационный парк 
(ЦАП) - приемочно-экспедицио1 11 1ый орган и цеюральный склад всего 
заrотавливаемо1·0. Одновременно с ЦАП были сформированы Центраш,
ные авющионные мастерские (ЦАМ) для постройки той материальной 
части , производство которой ·1ребовшю специального штата юодей и 
специального оборудования , а потому не могло быть выполнено на ка
ком-либо дРУl'ОМ , не авющиошюм заводе. Организация вышеуказанных 
мастерских явилась самым важным фактором в деятелыюсти техническо
го, то есть заготовителыю1'0 отделения Отдела возл:ушного флота, так как 
она дала возможность с1роить в России недорогую по материалам ,  но 
весьма  сложную по обработке материальную часть воздушного флота, 
вплоть до самолетов ,  что единственное помогло бы сохранить гром адное 
количество столь доро�·о обходящейся валюты. 
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Обращает на себя внимание тот факт, что в ЦАМ был действи
тельно принят заказ на изготовление l О самолетов русской конструкции 
м еханика И .И .Диля2 1 .  Конструкция этого самолета имела новое техниче
ское решение - перемена угла атаки крыльев от О до 1 0  градусов22 . О н  ус
пешно был испытан в полете прапорщиком Рождественским и показал, 
что перемена уша атаки крыльев дает прибавку скорости и увеличивает 
скороподъемность. По резуньтатам испытаний самолет системы Диля 
был признан заслуживающим внимания. На основании этого перед Воен
ным совещанием было возбуждено ходатайство о вознаграждении конст
руктора и приобретении права эксплуатации его конструкцииzз. К сожа
лению, на выполнение проекта не хватило ни времени, ни средств. А не
сколько лет спустя разработки И вана Ивановича Диля получили продол
жение в Соединенных Штатах Америки. 

В поиске новых путей обеспечения авиации командование воздуш
ного флота предпринимает попытку наладить связь с войсками 
А.И.Деникина, чтобы получить возможность доставлять самолеты, а если 
понадобится, то и авиаспециалистов для Сибири с Юга России. Был на
мечен маршрут доставки самолетов через Батум - Баку, потом Каспийс-

Схсма № 2 

Схема организации авиации Восточного фронта в 1 9 1 9  году24• 

1 -й поезд 
мастерская 

база 

2-й поезд 
мастерская 

база 

1 4  

отря 

9 

1 0  

·Управление 
начальника 

авиации 
фронта 

Начальник 
авиации 
1 армии 

Началышк 
авиации 

__ Южной Ар-
мии 1 1  

1 -й Начальник 
авиации 
2 армии 

r--"t"-_,авиационны 

Начальник 
авиации 
3 армии 

Маньчжурский 
авиаотряд 

6 1  

й 
парк 

1 -й воздухотряд 

2-й воздухотряд 

3-й воздухотряд 

1 2  



Отдел 
воздушного фпота 

ГИ НЖУ 

" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Спасская 
Спасская Н а  чалы-шк 

авиационная формируемых авиационная школа : частей школа 
(бывшая 

Курганская) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 1 Центральный 
3-й поезд авиационный - мастерская -парк 1 

1 5 -
Центральная Авиаотдел 1 ..._ 

7 
авиационная Дальневосточной 1 8 
мастерская комиссии 

ким морем в Гурьев. Далы1ейшая организация доставки самолетов долж
на была быть возJюже11а на верховное командование Сибирской армии.  
Однако падение2s Оренбурr·а отсрочило планируемый для связи перелет 
самолета из конечного пункта Ураш,ского войска в расположение войск 
генерюrа Деникина, а командирование п0Jrков1 1июt Макарова морским 
путем через Владивосток не было доведено до ко11ца2ь. 

Между тем состояние самолетного парка стшювилось все хуже и 
хуже. Самолеты разбивалисr,, Jюмю1ись, горели, бросались при отступле
нии и разбир:шио, на запасные части. На 24 сентября 1 9 1 9  г. на фронте 
было 45 машин, из них исправных:28 ,  а 1 7  находились в ремонтных мас
терских21. К существующей организационной структуре воздушного 
флота сибирских армий был добавлен Маньчжурский авиационный от
ряд, числившийся при штабс атамана Г.М.Семснова в Забайкалье (см .  
схему No 2). Он был образован еще в 1 9 1 8  г. и з  остатков 4 Сибирского 
авиаотряда мирного времени. Оторванный от главной авиационной базы, 
а также Управления воздушного флота, отряд имел 2 самолета. Сущест
вовал самостоятелыю без техническ01 ·0 пополнения и полностью израс
ходовал свои скудные авиационные средства. В этот отряд было послано 
дополнительно 2 самолета с имуществом .  Приказом начальн ика штаба 
Верховного Главнокомандующего № 1 1 307 Мш-п,чжурский отряд вошел в 
число авиачастей подведом ственных начальнику воздушного флота и бьш 
поставлен на все виды довош,ствия28, которого катастрофически не хва
тало. 
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П оложение усугублялось также плохим снабжением ли�ного соста
ва теплой полетной одеждой, обмундированием и денежными средствами.  
14  авиационный отряд выступил на фронт не- недостаточно обму1щиро
ванным .  В нем имел место случай, когда для караула в 1 0- 1 2  человек при
ходилось собирать одежду и обувь по всей авиачасти, чтобы их одеть29• 
«Вследствие своего полного обнищания,- докладыв;u1 в рапорте началь
нику штаба Верховного Главнокомандующего капитан Борейко,- авиа
части с1ремятся перейти в подчинение к чешскому командованию. Так, 4 
авиаотряд, стоявший на ст. Дружинино, получил предписание Чешского 
Национального Совета не подчиняться и не давать никаких сведений ни
кому кроме последнего»з0• 

В некоторых авиаотрядах в течение нескольких месяцев не получали 
денежное довольствие. Это выливалось в дезертирство ,  расхищение и 
расходование казенных сумм без всяких оправдательных документов ,  как, 
например,  в 1 О отряде при бывшем командире поручике Батурине. В 6 
отряде казначеем отряда быни похищены 23 358 рублей и не сдано пору
чиком Васильевым 4 1 00 рубнейз 1 .  

Материальное положение офицеров-летчиков было крайне скуд
ным. По  имеющимся штатам младший офицер в отряде получал 500 руб
лей с неболыпим и принуж;�ен был жить на эти деньги сам, а иногда со
держать и семью. В то же время моторист-солдат отряда получал 400 руб
лей и все довольствие от казны (см .  таблицу № ! ) .  Летчики справсдпиво 
задавали по  этому поводу вопрос командованию: «Кем выгоднее теперь 
быть в авиационном О'Iряде, летчиком ли офицером или солдатом
мотористом?»з2. 

разряды 

1 
п 

III 
Вне раз-

ряда 

Таблица № 1 
Солдатские оклады специалистов воздушного флотазз. 

Оклады жалования в месяц 
Для со11дат Для солдат добро волы {СВ 

обязателыюй службы и сверхсроч1 10служащих 
OCI IOBHOЙ боевой OCl-IOBI IOЙ боевой 

1 50 основной 300 основной 
250 оклад 400 оклад 

жаловшшя жалования 
350 увеличенный 500 увеличенный 
400 на 25% 550 на 25% 

Примеча ние: 1 )  Вне 1н1 ·1ряда : для а виачастей : бр1 1пщиры, а втомеханики, 
старшие м отористы и старшие м а стера цехов ,  солдаты-летчики; дпя во:щухоча
стей: фельдфебеля специшшсты, бригадиры, лебедочные м отористы. 

2) Со1щаты-летчики процентную надбавку получали как 
офицеры. 

Это недоразумение произошло в результате изменения штатов при
казом начальника штаба Верховного Главнокомандующего № 396 от 30 
апреля 1 9 1 9  г.34 Экономия была объяснена снижением интенсивности в 
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боевой работе отрядов (см.  таблицу № 2). Только в октябре 1 9 1 9  г. окла
ды офицеров  воздушного флота были пересмотренызs. 

Единственным материальным стимулом для летчиков были полеты, 
которые оплачивались. Ч инам воздушного фзюта, совершавши м полеты 
устанавливалис1, «залетные» дс1 1ы·и, оклад которых был одинаков для 
офицеров и солдат и выдав:шся при условии совершения полетов в тече
ние одного месяца и составлявших боевое задание по указанию соответ
ствующего начальства .  «Залетные» деньги исчислялис1, с точностью до 
пяти м инут и устанавливались в определенном размере ( см .  таблицу No 
3). 

Долго в таком состоянии колчаковская авиация находиться не мог
ла, поэтому было принято решение о сокращении ее численности и боево
го состава. В докладе военному м инистру о переформировании воздуш
ного флота, направленном начальников Главного инженерного управле
ния генералом Кохановым в декабре 1 9 1 9  г . ,  было предложено оставить 6 
авиаотрядов, разделив между ними 5S пригодных ДJIЯ дальнейшей экс
плуатации самолетов .  На что генерал Степанов ответил резолюцией: 
«Шест�, отрядов м ного. Мы едва ли можем рассчитывать на получение 
новых аэропланов сверх 58, по:пому до 30 процентов нужно оставить в 
запасе и число отрядов свести до трех-четырех»зr,. 

Это было единственно правильное решение. Пора надежд на невы
полнимые «прожекты» прошла. Стройной организационной структуре 
воздушного флота Восточно1.;о фронта оставалось существовать несколь
ко недель, так как в январе 1 920 1 - .  власт1, адмирала пала. Авиационные 
части и их личный состав, 1 1ишившис1, общс1·0 руководства,  рассеялись по 
территории Забайкшrья и Дальнего Востока. В отдельных воинских фор
м ированиях белых некоторые из них оказывшrи сопротивление Красной 
армии еще до 1 922 г. 

Таблица № 2 
Сравнительная таблица окладов содержания 

офицеров воз.душного флотаз1. 

Чины Получали до П онуч али с Разница 
воздушного флота 30.04. 1 9 1 9  г. 30.04. 1 9 1 9 г. окладов 

в Dvблях в рублях 
Младший офицер ROO 4RO 
Военный летчик 1 I RO 7 1 4  - 466 

Командир отряда 900 700 
1 305 1 032 -273 

Командир парка 900 ROO 
1 470 1 350 - 1 20 

Примеча ние: 1) Числ.итеJIЬ дроби - основной оклад, ·таменатсль дроби
полный оклад. 

2) Офицеры ,  на ходшциеся на фронте получали 50% приба в  
к у  к основному окладу, в тылу - 30% прибавку. 
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ФРАН ЦУЗСКИ Е САМОЛ ЕТЫ, 
НАХОДИВШИЕСЯ НА ВООРУЖЕНИ И  В АРМИИ А.В.КОЛ ЧАКА. 
СВЕРХУ ВН И З: «МОРАН-ПАРАСОЛЬ L>> 

«ВУ АЗЕН L» 
САМОЛ ЕТ-РАЗВЕДЧИК «АНАДЭ» 
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Све 

Таблица № 3 
Оклады летного состава за совершенные полетызs. 

В течение За каждый час 
боевого полста 

итого 

О боевой работе авиации Восточного фронта мы можем судить по 
скупым формулировкам приказов штаба Верховного Главнокомандую
щего Российского правительства, .хранящимся в фондах Российского го
сударственного военного архива. В одном из них Главнокомандующий 
Восточным фронтом генерал М .К.Дитерихс писал: «Старшие войсковые 
начальники в своих приказах неоднократно отмечают доблестную бое
вую службу наших летчиков. 

Несмотря на скуд1юс'lЪ в числе самолетов, их устарелость и изно
шенность, а также бедност�, в прочих технических авИасредствах, необ
ходимых JUIЯ обеспечения успешности и безопасности полетов ,  летчики 
непрерывно продолжают нести боевую службу в воздухе и своими бес
страшными и неутомимыми полетами содействуют другим родам войск в 
достижении общего успеха над неприятелем .  

Большинство полетов совершаются н а  низких высотах и часто при 
крайне неблагоприятных атмосферных условиях. 

Считаю своим долгом отметить доблестную работу воздушных 
бойцов, офицеров, солдат, свидетельствующую о том ,  что в рядах авиа
ционных войск продолжает горсть неугасимое пламя mобви к Родине и 
готовность своей самоотверженной боевой службой положить прочную 
основу в дело возрождения Родины и былой славы Российского Воздуш
ного Флота. 

От лица службы благодарю всех чинов Воздушноt'о Флота, как не
посредственно несущих боевые ПQJICTЫ , так равно и тех, кто своей усерд
ной работой на земле содействует возможности их осуществления)}з9 . 

Не  оправдав своих шщежд на помощ1, союзников, авиационное ко
мандование Восточного фронта максимально использовало имевшиеся в 
своем распоряжении самолеты, стараясь равномерно обеспечить армей
ские формирования авиационной поддержкой . Сведения о распределении 
самолетов в сентябре 1 9 1 9  г., как пример, показанные в таблице No 4, на
глядно демонстрируют это, 

В результате тако1'0 рассредоточения О'Iделы-1ые отряды находи
лись в большом отрыве от центральной авиационной базы и железных 
дорог, что приводило к отсутствию возможности оказать им какую-либо 
материальную поддержку. С июля 1 9 1 8  г. в распоряжении 20 Степного 
сибирского корпуса в Семиреч�,е (ст.Сарканд) находился 1 -й авиаотряд. 
Его удаление от Восточно-Сибирской ж.д. было 700 верст. За год экс
плуатации материальной части отрядом она вся пришла в негодное со
стояние. Этому способствовали также тяжелые климатические условия 
Семиречья: ураганом были снесены последние палатки отряда и уничто -
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Таблица № 4  
Сведения о распределении самолетов 

на В осточном фронте к 5 сентября 1 9 1 9  r.4o 

№ отряда Количество Самолеты Примечание 
самолетов на фро1-пе 

3 авиаотряд 6 5 1 самолет собирается в 
1 армии мастерской ,  2 ремонти-

руются 
5 авиаотряд 6 6 1 самолет командирован 
П армии в штаб 2 армии 
1 О авиаотряд 7 6 1 самолет разбит при пе-
III армии релсте, разобран на зап-

части 
6 авиаотряд 6 5 l самолет ремонтируется, 
Степной группы 1 отправлен в Омск 
1 5  авиаотряд 9 9 
Южной армии 

жены оставшиеся самолеты. П ополнить отряд новыми  машинами или 
оборудовать м естную ремонтную авиамастерскую было невозможно из-за 
отсутствия связи с Семиречьем. Поэтому Управлением авиации было 
принято решение: 1 -й авиационный отряд со всем оставшимся техниче
ским имущество м  и личным составом оттянуть в тыл ;щя полного пере
формирования, а авиаотряды в Семиречье больше не посылать4' . 

Большая протяженность фронта, приходЯщаяся на один авиацион
ный отряд, порой распыляла силы авиации, а желание общевойскового 
командования использовать ее в соответствии с развивающейся динами
кой боевых действий без всякого умысла вынуждшю отряды большую 
часть времени проводить «На колесах». Все отряды из-за отсутствия ав
томобилей пользовались вагонами - 25 на отряд, а это, как мы отмечали 
выше, делало их зависимыми от железных дорог. 

П олеты на боевое применение зависели от погоды, состояния и рас
положения аэродрома.  Если последний располагался в 50 верстах за ли
нией фронта, тогда можно было лететь ш1 разведку в тыл противника за 
60 верст. Так, например, 5-й авиационный отряд за время с 1 6  апреля по 
1 1  июля 1 9 1 9  г. из 87 дней, с момента выступления на фронт, провел в 
дороге 73 дня и на боевых аэродромах 1 4  дней. Считая половину этого 
срока на сборку самолетов и перегрузку, в распоряжении отряда было 7 
дней для боевой работы (погода не принята во внимание). За эти 7 дней 
было выпоm-rено 5 боевых полетов42 . 

Всего же с 1 марта по 1 июля 1 9 1 9  г. авиацией Восточного фронта 
было выполнено 1 00 боевых полетов,  сброшено 66 бомб и 600 кг стрел4з . 
Большего от шести авиационных отрядов имевших в своем составе 1 2  ис
правных самолетов ожидать было нечего. В своем большинстве полеты 
носиJШ разведывательный характер или обеспечивали связь между вой-
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сками.  Конечно, такая работа не всегда давала жеJ�аемый результат, но 
все же иногда способствовала выполнению общих задач. 

Уяснить отделы1ые недостатки в работе авшщии Сибирских армий 
помогает служебная записка предсrавителя авиации от французской во
енной миссии полковника Вуазена, составленная в мае 1 9 1 9  i-·. Автор не 
только указывал на недочеты, но и вносил свои предложения по их устра
нению. В записке, в частности, говорилось: 

«- Сведения, даваемые авиацией, иногда не проверены и вытекают 
из поспешных мероприятий.  

- Перемена аэродромов фронта производится безо всякой системы, 
в период переме1:_цений отряд нс работает. Было бы вес1,ма выгодно иметь 
вспомогательные аэродромы, вблизи фронта во избежание преждевре
м енных или небольшого значения перемещений. 

- Вследствие недостатка средств в материальной части Русской ар
мии,  несвоевременно исполнять полеты в целях связи. Это отвлекает лет
чиков от их работы на фронте. Фронт может ли111иться хорошо летчиков 
и лучших аппаратов. Необходимо воспретить подобные полеть1»44 . 

Необходимо  отмстить, что в отличие от представителей авиации 
военных миссий союзников в Вооруженных силах Юга России на Вос
точном фронте полковник Вуазен обладе:щ бош,шими полномо<1иями,  ко
торые предусматривали , что представитель авиации от французской во
енной миссии является сотрудником  нач:шьника воздушноt'О флота при 
Верховном Главнокомандующем и принимает участие во всех решениях, 
касающихся организации,  обучения, а также использования авиации4s . 

Сделанные з<�меча1 1ия были учтены, но не шщош·о, так как вскоре 
после очередного инспекторско�·о осмотра авиации фронта осенью 1 9 1 9  г. 
было принято решение: прекратить работу авиации на фронте на всс1J 
зимний период, отвести в тыл все авиачасти и подготовить материальную 
часть для боевой работы к весне 1 920 г.46 

Однако эту задачу авиационное командование не выполнило. К 
указанному сроку единый воздушный флот колчаковских армий перестал 
существовать. Разрозненные авиачасти серьезной опасности для насту
пающих частей Красной армии нё представляли. Л ишенные руководства 
и м атериального снабжения они самораспадались. П осле падения Колча
ка 57 летчиков и 27 наблюдателей были взяты в плен47 . 

В 1 920 г. незначительные авиационные силы белых находились в 
Забайкалье в частях атамана Г.М.Семе1юва. Согласно разведсводке На
родно-ревошоционной армии (НРА) Дальневосточной республики, в Чи
те располагалось 3 авиаотряда - 1 3  самолетов и 1 отряд японцев - 6 само
летов .  

В октябре 1 920 г. в период <!Ктивных боевых действий частей НРА 
за Ч иту авиатехника белых была срочно погружена в эшелон для следо
вания в Борзю, а затем в Харбин. Однако вывезти ее не удалось. Наступ
ление красных на Читу было настолько стремительным ,  что белогвардей
цы бросили свои аэропланы, а сам генерал Семенов едва успел улететь из 
Ч иты на самолете, управляемом японским летчиком4� . 

1 92 1  год и начало 1 922 года прошли в частных операциях по защи
те Дальнего Востока от проникновения туда большевистских войск. По
следний оплот авиаци11 белых на Дальнем Востоке просуществовал до 
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конца 1 922  г. В составе частей, сформированных из остатков белопов
станческой армии генералом М.К.Дитерихсом в Примор1,е, было 1 1  аэро
планов49 , причем основная часть их была задействована для борьбы с 
партизанским движением в Приморской области и была занята охраной 
побсрежьяsо . Старые, изношенные и истрепанные военным лихолетьем 
аппараты были брошены белыми в период октябр�,ской эвакуации из 
Владивостока. Этим событием в боевой истории авиации белых армий 
была поставлена точка. 

ПРИКАЗ 

Приложение № 1 
Копия 

Секретно 

по В оздушному Флоту при Штабе Верховного Главнокомандующt:10 № 1 
«20» октября 1918  r. 

Сим объявляю следующее расположение авиационных частей с причисле-

Наименование 
авиачастей 

4-й Авиаотряд 

2-й Сибирский 
Авиао1 яд 
3-й Сибирский 
Авиао яд 

Ч ешский авиа-
отряд 

6-й авиаотряд 

1 -й авиаотряд 

2-й ави<lотряд 
3-й авиаотряд 

1 -й авиапарк 

1 -я подвижная 
авиамастерская 

1 -й авиадиви-
зион 

авиашкола 

7-й авиаотряд 

нием к нижепоименованным армиям :  
Чин и фамилия 

командира 

чик Левченко 
П олковник 
Мака ов 
Подполковник 
Рыжков 

Место 
стоянки 

Богданович 

в составе армии генерала с ч  ечека: 
Поручик ст. Миасс 
Мельч 
Поручик __ район 
Вышегородский Бирска 
Подпоручик Kypt'<lH 
Жабр о в 
П оручик Данилин Курган 
Поручик Курган 
Мещеряков 
Подполковник Курган 
Орлов 
Инже1 1ер-мсханик Кур �·ан 
Мокарук 
Подпоручик Курган 
Пестов 
Капитан Курпш 
Ивков 
Штабс-капита11  Курган 
Галышсв 
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Примечание 

Боеспособен 

Боеспособен 

должен 
пополниться 
Боеспособен 

Формируется 

Формииется 
Формируется 

Подлежит 
пополнению 

П одлежит 
пополнению 
Формируется 

Подлежит 
пополнению 
Формируется 



8-й авиаотряд Лейтенант Курган Формируется 
Кукуранов 

1 -я авиагруппа Jllтабс-капитан Курган Формируется 
Галышев 

В составе армии генерала А.И.Лvтова: 
отдельный П оручик Оренбург Формируется 
авиаотряд Батурин 

Оренбургского 
войска 

отделение 3-го П рапорщик Оренбург Формируется 
авиаотряда Сперанский 
Уральский Войсковой старши- Ураш,ск Боеспособен 
авиаотРяд на Каплин 

в составе армии генерала п п  и . ванова-р ин о в а: 
1 -й Сибирский Войсковой Старшина Сергиополь Боеспособен 
авиаотРяд Шебалин 
Гидроавиацион- Капитан по адмирал- Красноярск Подлежит по-
пая база тейству Николаев полнению 

Начальник Воздушного Флота военный инженер, военный летчик 
капитан Борейко 

П омощник Начальника Воздушного Флота, военный летчик 
поручик Ноздровский 

См. :  РГВА. Ф .39499.Оп. 1 .Д.294.Л . l 

Приложение № 2 
П ервая очередь заграничных заказов от отделения Воздушного Флота. 

Категория первая: аэропланы и моторы. 

Для Для Для 
№ 01рядов Сибирской авиационной 
п/п Название союзных армии школы Всего 

армий 
1 Аэропланов 2-х ме-

стных разведочного 
типа 42 1 8  5 65 

2 Аэропланов 2-х ме-
стных быстроход-
ных для дальних 
разведок 24 1 2  5 4 1  

3 Аэропланов 2-х ме-
стных для 
корректирования 
(артюшерийские) 42 1 2  5 59 

4 Истребители для 
воздушного боя 42 1 8  1 0  70 
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5 Гидра-аэропланов 
2-х местных 

для разведок 1 8  - - 1 8  
6 Гидра-аэропланов 

2-х м естных 
бомбовозов 1 2  - - 1 2  

7 ГидРо-истребителей 1 2  - - 1 2  
8 Учебные аппараты - - 50 50 
9 Запасные моторы 50 25 25 1 00 

ИТОГО: аэропланов 1 92 60 75 327 
моторов 50 25 25 1 00 

Начальник авиационного отделения инженерного отдела Высшего совета 
снабжения союзных армий военный летчик штабс-капитан П етров 

сентябрь 1 9 1 8  г. 

Составлено автором  по: РГВА. Ф.39499.Оп . 1 .Д.302.Л .40. 

№ 

Приложение № 3 

Расчет авиационного имущества на один год, составленный Отделом 
воздушного флота, на 30 авиационных отрядов, 2 школы, 2 парка 

и 5 мастерских. 

Наименование Подготовить Получить от Общие 
п/п имущества на внутреннем союзников n01ребности 

рынке армий 

1 Самолеты 3-х систем 

с полным 1 20 600 
2 Самолеты школьные 

2-х систем с полным 
снаряжением 1 20 -- 200 

3 П олетное снаряжение 
для летчиков 
(ко мплекты) 450 200 

4 Моторы - 340 
5 Винты 900 1 050 
6 Комплекты запчастей 

к самолетам 1 00 540 
7 Комплекты запчастей 

к моторам - 240 ,...
8 Пvлеметы - hf\() 
9 Бомбы авиа11ионные 1 090 49 1 0  
1 0  Автомобили - 244 

Все это имущество предпошtпшось получить к августу 1 9 1 9  г. 

Составлено автором по: РГВА. Ф.39499.Оп . 1 .Д.357.Л. 2 1 9-222. 
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1 Народная армия начала со·Jддваться в Самаре в июне 1 9 1 8  г. зеровским пра
витеШ>ством - К омитетом чле11013 Учредительного собрания (Комуч) после ·н1 -
хвата города чехословаками. 

2 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф.39499.Оп. 1 .Д.295.Л. 1 .  
3 Там же.Л.2. 
4 Там же.Д.302.Л.27. 
s Там жс.Д.344.Л.30 ! . 
б Там же.Д.297 .Л . 1 1 , 1 2, 1 9; Д.302.Л. 1 .  
7 Там же.Д.302.Л.40-65. 
8 Там же.Д.30 l .Л.25. 
9 Там же.Д.329 .Л.63. 

l O  Там же.Д.327 .Л.40. 
l 1 Трукан Г.А. Была ш1 альтернатива большевистской власти? // Кентавр. - 1 993.  

- № 6 .  - С.98.  
1 2 РГВА. Ф.39499.Оп . 1 .Д.357.Л. 1 5; Д.383.Л.40. 
1 3  Составлено автором по: РГВА. Ф.39499 .Оп. 1 .Д.329.Л.95. 
1 4  Там же.Д.330.Л . 1 4. 
1 5  Там же.Л.37. 
1 6  Там же.Д.344.Л. 1 30 .  
1 7  Там же.Д.343 .Л.409. 
1 8 См.: Жанен М. Оч>ывки ю моего сибирского ДI1с1шика // Колчаковщина.  Из 

бeJlliIX мемуаров. - Л" 1 930 .  -С. 1 3 1 - 1 32; РГВА. Ф.39499.Оп. 1 .Д.358.Л.25. 
1 9  РГВА. Ф.39499 .Оп. 1 .Д.386.Л. 1 6. 
20 Там же.Д.344.Л. 1 45 .  
2 1  Там же.Д.343.Л.398.  
22  Там же.Д387.Л. 1 4 1 .  Подобные испьrrания с самолетами, меняющими углы 

атаки в п олете, быш1 неоднократно проведены во Франции в 1 9 1 6- 1 9 1 7  гг. ,  но 
результата не получшш, и французы отка·3аш1с1> от такой ил:еи. 

23 РГВА. Ф.39499.Оп. 1 .Д.299.Л.438. 
24 Составлено автором по: РГВА. Ф.39499.Оп. 1 .Д.322.Л. 1 О 1 - 1 02; Д.329.Л. 1 95. 
2s Там же.Д.339.Л.28-38 .  
26 Там же.Д.338.Л.7-49. 
27 Там же.Д.363 .Л.4. 
28 Там же.Д.329 .Л. 1 95,203. 
29 Там же.Л.209; Д.339.Л.248. 
30 Там же.Д.340.Л.6 .  
3 1  Там же.Л.208. 
32 Там же.Д.340.Л.208. 
33 Там же.Д.329.Л . 1 03 .  Примечание составлено автором. 
34 Там же.Д.328.Л.350; Д.332.Л.48. 
35 Там же.Д.328.Л.227-267.  
36 Там же.Л.2. 
37 Составлено а втором по :  РГВА. Ф.39499 .Оп. 1 .Д.329.Л. 1 9, 1 05. 
зs Составлено а втором по: РГВА. Ф.39499.Оп. 1 .Д.41 8 .Л. 1 7 1 .  
39 Там же.Д.323.Л.2 1 .  
40 Составлено автором по: РГВА. Ф.39499.Оп .  l .Д.325.Л.36; Д.366.Л. 1 1 2. 
41 РГВА. Ф.39499.Оп. 1 .Д.329 .Л. 1 9 1 .  
42 Там же.Д.325.Л.29. 
43 П одсчитано автором по: Р ГВА. Ф.39499.Оп. 1 .Д.329.Л.277 ;  Д.304.Л.86.  
44 Там же.Д.340 .Л.22-29. 
45 Там же.Д.24 1 .Л. l 2 1 .  
46 Там же.Д.330.Л. 1 .  
47 Сергеев А.В.  Героические 1·оды Красного Во-щушноt'О флота. - М. ,  1 926. - С. 1 5. 
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48 См: История авиации ордена Ленина Забайкальского военно1'0 округа ( 1 9 1 7-
1 97 6  гr.). - Чита , 1 9 7 7 .  - С.32-33. 

49 Абданк-Коссовский В.К.  Российские офицеры в и·1гшшии // В оенно
историческиii жур нал. - 1 995 .  - No 6 .  -С.82. 

50 См.: Директивы командования фронтов Кра сной армии ( 1 9 1 7- 1 9 22). - М" 1 978 .  
- Т.3 .  - С . 7 29-730.  
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Таскаев М. В. 

ПЕЧОРСКИЙ ФРОНТ В 1919 ГОДУ 

Военная ситуация на верхней Печоре в на чале 1 9 1 9  г. для красных 
была критической. После падения Перми 3 Красная армия безостановоч
но отступала на запад. «Это не было, строго говоря, отходом ,  тем более 
это нельзя назвать организованным отводом частей на позиции, - это бы
ло форменное беспорядочное бегство наголову разбитой и совершенно 
деморализованной армии со штабом,  неспособным осознать происходя
щее и сколько-нибудь .учесть заранее неизбежную катастрофу . . . » - писали 
в ЦК РКП(б) И .В.Сталин и Ф.Э.Дзержи11ский, побывавшие с инспекцией 
на Восточном фронте в нач. января 1 9 1 9  г.' 8 января 1 9 1 9  г. В .И .Ленин 
получил письмо от члена РВС 6 Красной армии А .Орехова, в котором 
содержалась следующая информация: «Положение фронта нашей 6 армии 
сугубо неприятное, отступление 3 армии еще больше ухудшает. В северо
восточной части нашей армии, т.е. в Печорском крае уже за последнее 
время (как Вы уже вероятно знаете из сводки) появились чехосповаки под 
командованием князя Вяземского, стремящегося к воссоединению Урала с 
Архангельском .  Помешать же этому воссоединению мы абсолютно не 
можем. Несмотря на целый ряд предупреж.цений и Севфронта и Реввоен
совета республики на эту опасность, мы до сих пор ничего не получили. И 
ежели нам своевременно не дадут сил, то через несколько времени мы бу
дем иметь перед собой сплошной фронт противника - Архангепьск -
П ермь - Урал . . .  ))2 . 

Для наступления на красных на Северном (Печорском) н:шравнении 
генерал-лейтенант А.Н.Пепеляев выделил Северный отряд под командо
ванием полковника Бордзиловского. Вскоре полковник занял Чердынь 
силами 25 Сибирского Тобопьского стрелкового полка и устроил здесь 
свою ставку. 

Одновременно наступление белых на Коми край осуществлялос�, из
за Урала в районе Ляпино (Саранпауль). Здесь оперировала группировка 
князя Вяземского в 600 штыков, в составе которой действовала рота чехо
словаков поручика Шепека ( 1 34 чел.) .  Как известно, существовал план 
вывоза чехословацких частей в Европу через Архангельск, и это, очевид
но,  объясняет появление чсхословаков столь далеко на Севере. Шепек и 
его рота выполняли роль разведкоманды. Действуя в суровых зимних ус
ловиях (мороз достигал свыше 40 градусов), группировка Вяземского вы-
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била в нач. января 1 9 1 9  I'. красных из Ляпино и овладела Сибиряковским 
тр·�ктом,  по  которому можно было проникнуть из Зауралья в Коми край. 
В нач.февраля конные разъезды белых появились на средней Печоре у 
У сть-Щуr·ора. 

Красные, поняв серьезность ситуации, пытались создать в верховьях 
П ечоры и в районе Усть-Щугора укрепрайон. В крупном печорском селе 
Троицко-Печорске началось формирование батальона под начальством 
помощника командующего Печорским краем левого эсера Н.Н.Суворова. 
В кон. января 1 9 1 9  г. в батальоне Суворова насчитывалос1, около 300 
штыков,  но они были крайне ненадежны. 

П озиции красных на Печоре в глазах населения были сильно дис
кредитированы командующим Печорским краем, авС'rрийским интерна
ционалистом Морицем Мандельбаумом.  Посланный сюда штабом 6 
Красной армии из Котласа осенью 1 9 1 8  г" Мандельбаум не церемонился 
с печорцами.  П олучив мно1·0 жалоб на превышение власти командующим 
краем , штаб 6 армии направил на Печору инспекцию ЧК ,  в которую по 
личному указанию Ф.Э .Дзержинского бьш вкшочен А.Г.Колnаков.  По
следний спустя нескою,ко десятилетии пис:ш: « Мандельбаум выражался: 
«Русские свиньи!», хотя в его отряде тоже были русские. О себе говорил: 
«Мы, западноевропейцьт. Этот «Западноевропеец», подплывая на своем 
пароходе с баржей к селу на Печоре (когда ехал по ней в первый раз) 
сперва обстреливш1 из пушки село, а потом уже высаживался на берег. 
Будучи профаном в военных Делах, он не догадывался сперва отправлять 
разведку, а для с1раха просто стрелял по селу, рассуждая, что сшtряд сам 
должен найти кулаков и отличить их от бедняков, а ему - Мандельбауму 
до этого дела нет, так как все «русские-свиньи»з. Когда белые стали тес
нить отряды Мандельбаума по всей Печоре, этот «печорский Чапай» (так 
его называли бойцы) приказал сжигать отступлении склады хлеба, что, 
конечно вызвало массовое возмущение печорских крестьян (хлеба на П е
чоре все1да не хватало, так как он был привозным). 
В Троицко-П ечорске скопилось много советских беженцев из Чердыни 11 
П ерми ,  здесь зимовало 8 печорских пароходов, был складирован выве
зенный из-за Урала большой запас хлеба, предназначенный дпя 6 Крас
ной армии. В первых числах февраля 1 9 1 9  г. в село прибыло до 500 под
вод для транспортировки хлеба на Вычегду. Переброску хлеба возглавлял 
комиссар М.М.Фролов. среди населения Троицко-Псчорска распрос1ра
нился слух, что красные вывезут весь хлеб, бросив жителей П ечоры на 
голодную смерть. В селе возник зш,овор по подготовке антибольшевист
ского восстания, возглавленный по иронии судьбы председателем волост
ной ячейки РКП(б) И.Ф.Мелыrиковым. Узнав, что 3 1  янв::iря колчаков
ский конный 01ряд занял Якшу в верхою,ях Пс•юры, заговорщики подня
ли восстание в ночь на 4 февршrя 1 9 1 9  l', под лозунгом «Ни одного пуда 
хлеба вычегодским комиссарам!». Болышtя часть красноармейцев из ба
тальона Н .Н .Суворова присоединилась к восставшим.  К утру Троицко
П ечорск контролировался повС'rанцами (только красная судоохрана от
С'Iреливалась еще 'Iри дня, засев на пристани). Н.Н .Суворов был поднят 
на штыки в красноармейской казарме. Комиссар М.М.Фролов зас1релил
ся4. 
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Спустя несколько дней вспыхнули крестьянские восстания в Покче, 
Савиноборе и П одчерье. :Здес�, активно действовал отряд псаломщика 
Н.А.Шахтарова. Местное население, 11с дожидаясь подхода регулярных 
частей колчаковцев, своими силами освободИJю родные края ог болыне
виков.  Остатки красных отрядов Ижмо-Псчорского советского полка ос
тавили Ус1ъ-Щугор и отступюrи лесами на Ижму, а о·пуда через Изьва
иль и Помоздино на Вычегду. 1 апреля 1 9 1 9  г. вся П ечора была освобож
дена от красных. 

8 Февраля в Троицко-Печорск под колокольный звон вступила по
лурота 25 СибИрского .Тобольско�-о полка под командованием поручика 
Орлова. Приказом командования Орлов был назначен к '1Мш-щующим 
П ечорским боевым участком Сибирской армии. В его задачу входило со
единение с ч�стями Северной Белой армии,  наступавшими на красных по 
средней Печоре со стороны У сть-Цюrьмы. 

В связи с Rозможностыо соединения фронтов, Мезенско-Печорский 
район Северного фронта, дотоле самый тихий и спокойный, внезапно 
приобрел стратегическое значение. Его возглавлял 45-летний генерал
майор Д.Д.Шапошников (выпускник Одесского пехотно1·0 юнкерского 
училища, участник русско-японской и Первой мировой войн, Георгиев
ский кавалер, генераш,ский чин получивший от Времсн1-101·0 пр:шитсльст
ва Северной области 1 7  марта 1 9 1 9  г.). Ставка Шапошникова находилась 
в Усть-Вашке (Лешуконском). 

Еще в нач. ноября 1 9 1 8  l'.  под командованием Д.Д.Шапошникова 
насчитывалось всего 300 штыков. Часть их находилас�, в Важгорте, часть 
прикрывала Усть-Вашку по пинежской тайболе, сдерживая натиск крас
ного отряда А .П .Щенникова. В конце ноября по просьбе устr,-цилсмов 
Шапошников направил отряд в 40 штыков с двумя пунеметами под нача
лом штабс-капитана Г.П .Алашева выбить красных из Усть-Цильмы. 
Проводником отряда был прапорщик Красиков (его в свое время рас
стрели вали по приказу Морица Мандет,баума, но прапорщику чудом 
удалось выжить). __ 

30 ноября 1 9 1 8  r. Г.П .Алашев с боем овладел Усть-Цильмой -
уездным центром П ечорского уезда. Вот как описывал события того дня 
очевидец: « . . .  ОкоJю 1 О часов утра вблизи старообрядческой церкви разд<l
лись выстрелы, произведшие на крестьян суматоху . . .  Немного погодя по
слышались выстрелы и в верхнем конце села. Паника усилилась. На ули
цах появилась цепь вооруженных винтовками мужиков в малицах и сови
ках и тужурках, беспорядочно стрелявших ... Перед бе.1ыми на коленях 
стоял мужик лет 40, крестился на церковь и кричал: «Слава богу, власть 
законная долгожданная приехала, батюшки-офицеры приехали!» П ояви
лось несколько золотопогонников. Один из них направился к арестному 
дому, другой - к почте. Остальные пошли с несколькими усть-цилсi\:ами 
ловить большевиков. Настроение большинства усть-ципемов было тор
жествующее. На убитых и раненых смотрели с нескрываемым злорадст
вом,  оказывая белым помо1щ, в розысках большевиков с криками: 
«Теперь власть наша, а нс ваша!»s. 

За успешное взятие Усть-Ци:1ьмы Г.П .Алашев и Д.Д.Шапошников 
получили благодарность от 1 1ачаш,ства; позднее в воспоминаниях 1·ене-
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рал-лейтенанта В.В.Марушевского (командующего Северным фронтом) 

действия Шапошникова по овладению Печорским уездом были охаракте
ризованы, как «блсстящие»6• 

2 1  марта 1 9 1 9 г. у Усть-Кожвы на средней Печоре (там, где сейчас 
находится современный г.Печора Республики Коми) произошла встреча 
архангельских и сибирских частей белых. Архангеньцев представляла ро
та подпоручика Иванова из 1 40 чел. При двух пулеметах, сибиряков - че
тыре взвода солдат под общим командованием поручика Орлова. 

25 марта 1 9  I 9 г. генерал-майор Д.Д.Шапошников прибыл в Усть
Цильму, откуда отправил донесение в Архангельск:«25 Сибирский То
бощ.ский стрелковый полк действует небольшими частями по верхов�.ям 
П ечоры до Усть-Кожвы, где и произошла связь. Наш отряд в 1 40 штыков, 
двух пулеметах при трех офицерах проследовал по Пс<юре от Кычкара до 
Кожвы, ликвидируя ничтожные остатки красных. Послал сибирскому 
командующему фронтом письмо с просьбой действовать на западный 
район, дабы резать путь отступления красных, з:щержавшихся в верховь
ях Ижмы, и своим движением прямо на запад, обнегчив и ускорив нашу 
работу по Мезени, Башке. Вооружение сибиряков слабое, ибо есть часть 
берданок, пулеметов мало. Жители охотно идут партизанами»7. 

Командир 1 Средне-Сибирско1·0 корпуса генерал-лейтенант 
А.Н.Пепеляев телеграммой поздравил Шапошникова с соединением 
фронтов:  «Генералу Шапошникову. Приветствую Вас, Ваше превосходи
тельство и Ваши храбрые части, борющиеся за воссоздание нашей Вели
кой Родины. Сибиряки 1.шпот сердечный привет Арханrельцам»s. 

В апреле 1 9 1 9  г. обмен приветственными посланиями между пред
ставителями фронтов прошел уже на уровне командующих. 1 8  апреля ко
мандир Сибирской арм ии,  генерал-лейтенант Р.Гайда отправил приветст
вие командующему русскими войсками Северного фронта генералу 
В.В.  Марушевскому (копия приветствия была отправлена генерал
губсрнатору Северной области Е.К.Миллсру) : «Я,  все офицеры и сОJщаты 
Сибирской армии шлем горячий привет Вам и всем чинам доблестной 
Архангельской армии . Рады, что Сибирская армия имела возможность 
первой установит�, братское обiдснис с доблестными отрядами Архан
гельских войск. Твердо верю, что общими усилиями сражаясь плечо в 
плечо с вверенными Вам войсками, мы освободим от предателей дорогую 
нам Родину»9. 

В .В .Марушевский ответил на приветствие Гайды 26 апреля 1 9 1 9  г.: 
«Вернувшись с фронта, был крайне обрадован Вашей приветственной те
леграммой от 1 7  апреля. Приветствую в Вашем лю�е доблестных братьев 
сибирцев. В успехе не сомневаюсr,. Прошу верить моему горячему жела
нию вести работу 11е только в связи, но и с прямым подчинением наших 
операций операциям сибиряков. Оперативные сводки сообщаю нароч
ным генералу Щербачеву. Для успеха операции крайне нуждаюсь в под
робных сведениях о расположении, силах, действиях правого фланга си
бирцев . . .  Надеюсь в самом близком будущем видеть наших северных 
стрелков действителыю плечом к плечу с сибирцами» � о .  

Готовность руководства Северной армии подчинить свои части 
действиям сибиряков была подтверждена приказом по войскам Мезенско
П ечорского района, согласно которому рота подпоручика Иванова из 
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состава печорского батальона капитана Г. П .Алашева передавалась в рас
поряжение командования 25 ,Сибирского Тобольского полка. В апреле
мае 1 9 1 9  r. :ла рота принима.iта участие совместно с сибиряками в попыт
ках прорваться н�1 Вычегду ' через Екатерининский канал, связывающий 
Вычегду с притоком Камы Северной Кельтмой. 

Для координации Действий при штабе печорского батшп,она Ала
шева ваходиласr, группа сибирских офицеров из 7 человек во главе с под
поручиком Жалковским . 

В районе коми-пермяцкого села Г.1�iвы в анр�ле 1 9 1 9  г. была сосре
доточена крупная группировка колчаковцев силою до полутора тысяч 
штыков и сабель, в задачу которой входило развитие наступления на за
падном и северном направлении. 7 апреля красные были выбиты из г.Кай. 
1 9  апреля две сотни беJiоказаков появилис1, в окрестностях рабочего по
селка Кажим ,  что на юге Коми края. Советский штаб Пинего-Печорского 
края, специально образованный в У сть-Сысош.ске ,для отражения копча
ковского вторжения,  был в панике. В районе Объячево спешно возводи
лись укрепления. Штаб обратился за поддержкой к рабочим Кажимского 
железоделательного завода, но из всей массы рабочих в ряды Красной 
армии записалось только три человека. Остальные ждали белых ' ' ·  

В апреле-мае 1 9 1 9  г .  позиции белых н а  П ечоре были таковы. Ба
тальон Г .П .Алашсва из состава архангельских войск численностью около 
800 человек, хорошо экипированных, занимал нижнюю и среднюю Печо
ру. На верхней П ечоре в районе Троицко-Печорска был расквартирован 
батальон 25 Сибирского Тобольско1'0 полка под командованием капита
на Атавина.  Последний получил приказ коиандования развернуть на 
базе своего батальона Отдельный Сибирский Печорский стрелковый 
полк,  в связи с чем на верхней Печоре была объявлена мобилизация в ря
ды копчаковской армии. По некоторым данным ,  численность Сибирского 
П ечорского полка до отхода колчаковцев за Урал составляла около 500 
человек (большая част�, из них во время отхода дезертировала и перешла 
на службу в Северную Белую армию). Между архангельскими  и сибир
скими частями по П ечоре была установлена телефонная и телеграфная 
связ�, . Печорские пароходы были разделены 

·-
между двумя сторонами и 

исправно перевозили l'рузы и снаряжение (при отсутствии хоро1пих дорог 
речной транспорт в Коми крае играл исключителыю важную роль , не 
случайно красные в Троицко-Печорске даже хотели размонтировал. дви
гатели зимовавших там пароходов, лишь бы они не досталис1, противни
ку) . 

Верхнепечорские волости перешли под юрисдикцию омского пра
вительства и вошли в состав Ч ердьшского уезда Пермской губернии. 

С1ремясь как можно скорее экипировать свои части и продолжить 
наступление на запад, командир Северного О'IрЯда Сибирской армии 
полковник Бордзиловский неоднократно запрашиван ставку 
Д .Д .Шалошникова о присылке на верхнюю Печору «винтовок, орудий, 
пулеметов ,  бомбометов ,  50 дюжин фотографических пластиною>. 22 июня 
1 9 1 9  г. Бордзиловский через Жалковского просил архангельцев выслать в 
Троицко-Jlечорск «меликаменты и четыре автомобиля - два на тракт Як
ша - П етрецово и дза - на тракт Троицко-Печорск - По\1оздинское. Авто
мобили желательно имеп, типа танк, то есть для перевозки l'рузов не с 

79 



колесами, а лентой». Бордзиловский уверял, что «В случае получения не
медленно вооружения гарантирую взять У сть-Сысольск и Котлас в крат
чайший срою>1 2 . Высылка танков на Печору была вполне реальной мор
ским путем. А.Терентьев в своей работе «Печора в гражданской войне» 
утверждает даже, что белые применяли аэроплан на помоздинском участ-
ке П ечорского фронта в марте 1 9 1 9  г. 1 з  

· 

24 июня первый «МаJIЫЙ» транспорт с оружием
' 
из Архангепьска для 

сибиряков прибыл в Усть-Цильму. Капитан Г.П .Алашев сообщал спшке 
Шапо11шикова в Усть-Башку, что транспорт в тот же деш, отправлен в 
Троицко-Печорск, а навстречу «большому» высланы конвой и лошади 14 .  

Усть-Цильма стала важной перевалочной базой на пути из Архан
гепьска в Омск и наоборот. Ч ерез нее проехали весной и в на чале лета 
1 9 1 9  г. ряд правительственных и союзных делегаций: в Омск -аншийский 
О'IРяд нейтенанта Диксона, французский отряд капрала Бессу, делегация 
князя И .А.Куракина, делеt'аI{ИЯ генерал-майора Кис.1ицына; в Архан
гельск - взвод шотландских стрелкоR Гэмпширского полка 

полковника Джонса (направлявшегося в Лондон с поручением от 
генерала Н окса), уполномоченный Ставки Верховного правителя штабс
капитан Бекшин и др. В Усть-Циш,ме пришлое�, даже устроить пункт щ1я 
обмена «северных» и «сибирских» рублей. У ст�,-цилсмский телеграф яв
лялся передаточным звеном на переговорах Омска с Архангельском ,  
Финляндией и армией Н.Н.Юденича. 

Для ускорения экипировки печорских белых частей союзное коман
дование в Архангепьске решило отправить в устье реки Печоры Британ
скую миссию.  В кон . июля 1 9 1 9  г. Британская миссия под начальством 
капитана Киттинга прибыла 1ш П ечору и разместила свои интендантские 
склады на лесозаводе «CтeJma Пошrарс». Предполагалось, что обмунди
рование и оружие от миссии получат прежде всего колч<о�ковские войска, 
но отступление последних за Урал сделано невозможным передачу им 
имущества миссии. Вес досталос1 . •  архш1гсш,ским беJ1ым частям ,  стоявшим 
на Печоре. В нач. августа 1 9 1 9  г. Усть-цилсмский вещевой склад приняJI 
от миссии 2000 шинелей, 3000 мундиров, 6900 брюк, l 0000 одеял, 2000 фу
ражек, 1 950 ботинок, 1 950 рубаwек и др Принято было также некоторое 
количество медикаментов, продовольствия и оружия. Для организации 
эвакуации миссии на П ечору в конце ав1,уста приезжал британский бри
гадный генерал Грэх:::>м ' s. 

В июне 1 9 1 9  г. архангельское и омское коман;{ование предприняло 
последнюю попытку сосдинит1,ся в районе Котласа . Аркангельцы насту
пали на пинежском направлении при поддержке авиации (применялось 
даже химическое оружие). Средне-Сибирский корпус А.Н.Пепеляева за
нял г .Глазов, Вятской губернии. Войска Мезснско-Печорского района 
Северного фронта готовилис1, к наступнению на Яренск. Планировалось, 
что после взятия Котласа специальная британская бригада Северного 
фронта поднимется вверх по Вычегде и будет оперировать в Коми крае'0 •  

На П ечорском фронте в июне набmодалось затишье. Кай
Ч ердынский советский полк численностью до 2500 штыков занимал обо
рону в верховьях Вычегды и Сысолы. Красные испытывали серьезные за
'Iруднения с нехваткой продовольствия и оружия. По воспоминаниям 
очевидцев приходилос1, выкапывать из-под снега и земли трупы убитых и 

80 



павших лошадей и есть их17 .  Белые 1 1еод11ократно присы11а.1:rи красноар
мейцам небольшое количество хлеба с призывами переходить на их сто
рону. Красноармейцы предпочитали дсзертироват1, в отряды зеленых. 
Весной и петом 1 9 1 9  г. в вычсгодских лесах скрывалась настоящая Зеле
ная арм ия (так ее прозвали белые) в количестве нескольких сотен бывших 
красных1 8 .  

В феврале-марте 1 9 1 9  г .  красные предприняли попытки наступления 
на Троицко-Печорск, но безрезультатно.  Участок фронта здесь проходил 
м ежду Помоздино и Троицка-Печорском по небольшой реке Сойве. 
Колчаковцы сильно укрепили свой берег: построили блиндажи, вырыли 
окопы, устроили пулеметные гнезда, подтащили артиллерию (по некото
рым данным имелись и химические снаряды). Командиром Сойвинского 
боевого участка являлся прапорщик Шармаев. Под его началом на Сойве 
находилось до 200-300 штыков. 

В нач. лета 1 9 1 9  г. белые разr'ромили краснопартизанский отряд в 
районе Изьваиля и угрожали Помоздино с севери. Однако 3 июля крас
ные выбили белых из Изьваиля, захватив при этом несколько пленных. 
Один из них, мичман Крылов, дал противнику ценные показания. из ко
торых следовало, что «В начшrе июня прибыл офицер связи 25 Тобольско
го полка прапорщик Земпяницын, проследовавший также далее в Архан
гельск. П о  его просьбе в Троицко-Печорск отправлено 3 или 5 пулеметов, 
200 винтовок, 20 тысяч патронов. По его словам (прапорщика Земляни
цына - М .Т.) 25 Тобою,ский полк приказано вернуть в дивизию . Врид 
начдивом назначен комполка 25 Тобольского Бордзиловский. Печорский 
отряд Г.П .Алашева 1шсчит�,шш1 в марте 1 000 человек, свыше 1 2  пулеме
тов, рота связи с сибиряками (200 человек, 3 пулемета) влита в 25 Тоболь
ский полк. В настоящий момент добровольцы старых возрастов распуще
ны по домам.  Состав отряда: 2 роты по 4 взвода. Первая рота под коман
дованием подпоручика Рочева (зыряне), вторая .; штабс-капитана Н ови
кова (из русских) .  Обе роты стоят в Ижме и Кедве. Пулкоманда - 60 чело
век, 5-6 пулеметов,  командир - подпоручик Пономарев. Команда конных 
разведчиков - 25 сабель. Горной понубатареей КQмандует поручик Мель
ников. Общая численность Печорского отряда - 600 чсловею> 1 9., 

20 июля капитан Г.П.Алашев сообщал в ставку генерал-майора 
Д .Д.Шапошникова о двух перебежчиках со стороны красных: «Бежали 
из-под Усть-Сысош,ска 4 июля. Пароходом до Ульяновского монастыря, 
отгуда просекой через Помоздино на Ухту. Передают сведения: в Усть
Сысольске штаб командующс1'0 П инего-Псчорским районом. У I'орода 
стоят части П ечорского (Ижмо-Печорского - М.Т.) полка общей числен
ностыо до 1 000 штыков при шести орудиях. В рядах красных недовош,ст
во разницей в пайках между мобилизованными, добровольнами и охра
няющими штабьш20. 

Июньское наступление белых ШL пинежском (Северный фронт ) и 
вятском (Восточный фронт) направлениях провалилос1,. Сибирская армия 
была вскоре вынуждена спешно отступать на восток. 5 июля Бордзилов
ский без боя оставил Чердыю • .  Командир Отдельного Сибирско1·0 П ечор
ского полка капитан Атавин получил предписание отходить за Урал по 
Сибиряковскому тракту. 4 июля Атавин телеграфировал Шапошникову: 
«Вследствие создающейся обстановки на фронте мне с полком приказано 
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выступить из Троицкого через Ляпино на соединение с Северным о·rря
дом .  5 июля Я с отрядом выступил. Начальник Север1ю1 ·0 отряда приказал 
вам продолжать получение боевых запасов в Архангеш.ске, организовав 
доставку грузов морским путем <1ерез 061, ,  Печору и Усу из Белабана на 
оленях в Обдорск» 2 1 .  

Архангельск пытался удержат& кончаковские войска на  Печоре. 
1 1  июля Шапошников получил распоряжение: « Передайте не медпя ни 
м инуты капитану Атавину, что удержание им района I.Цyrop крайне не
обходимо . . .  Это приказание сообщено в Омск наштаверху»22• Шапошни
ков в свою очередь приказал комющиру печорскО1'0 батальона Алашеву 
попытаться уговорить ко;рл1ковцев задержаться у У сть-Щугора, но позд
но.  1 5  июля Алашев доносил, что сибиряки покинули пределы Печоры по 
тракту Уеть-Щугор - Ляпина. Тогда Шапошников приказал Алашеву за
нять Тронцко-Печорск . 

В итоге, войска Мезенско-Печорского района Северного фронта 
стали контролировать вес�, печорский бассейн, окончатеныю растянув и 
без того распыленные свои силы. 

Вскоре генерал-майор Д .Д.Шапошников был снят с командования 
Мезенско-П ечорским районом и переведен в Архангельск. Сам район был 
разбит на два отдельных района: Мезенский (командующий полковник 
П .А .Троянов) и П ечорский ( командующий полковник В .Ахатки1 1) .  На 
базе войск бывшего Мезенско-Печорского района развернулось форми
рование 1 Северного Мезенского и 1 0  Север1ю1·0 П ечорского полков. 

Формирование 1 О П ечорско1 ·0 полка завсршилос1-, в сентябре 1 9 1 9  1 - .  
Командиром полка (с правами командира дивизии) являлся Ахаткин, 
первым батшп,оном командовал капитан Покровский, вторым батаm,о
ном - капитан Новиков, интендантом был капитан Ляпин, артиллерий
ской полубатарссй командовал штабс-капитан Чапурин. (см .  приложе
ние) .  Полковой праздник 1 0  Пс >рского полка определили 8 сентября по 
ст. ст. ,  в честь Рождества Пресвятой Боr·ородицы. 22 сентября полковник 
Ахаткин отправил в Архангельск Главнокомандующему Е.К .Миллеру 
телеграмму: « 1 О Северный полк, справляя свой первый полковой празд
ник, обещает приложить вес свои шпы на борьбу под Вашим руково
дством с предателями Родины за святую, единую Россию»2з. 

Первый б:пальон 1 0  полка в составе трех рот и пулеметной коман
ды численностью 543 штыка размещался на верхней П ечоре в районе 
Троицко-П ечорска .  Второй батальон примерно такой же численности за
нимал позиции на средней Печоре и Ижме. В октябре 1 9 1 9  г. началось 
формирование третьего баташ"она. Общая числешюст1, по;rка выросла до 
2700 че.:-1 . ,  размещавшихся гарнизонами в Троицко-Печорскс, Усть
Щугорс, Уст1,-Ухте, Красноборскс, Ижме, Мохче и Усть-Цильме24. 

В ноябре 1 9 1 9  I ' .  Ахаткин получил директиву командования насту
пать на противника в трех направлениях: пермском (на Чердынь), выче
годском (на Уст1,-Сысольск), зауральском (на Березов). С целью взятия 
Ч ердыни и Уст1,-Сысот,ска в районе Троицко-Псчорсю1 была скош�ен
трирована группировка печорских войск в два батальона под общим ко
мандованием штабс-капитана Шуш,гина, усиленная артбатареей, коман
дами конных разведчиков и пулеметами. В ноябре Шульгин активно дей
ствовал на вычегодском (полностыо очистив бассейн верхней и средней 
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Вычегды от красных и в районе У сть-Сысольска, соединившись с Особым 
Вычегодским добровольческим отрядом капитана Н .П .  Орлова , вышед
шим на Вычегду в районе Айкино по Мезсни) и псрмско:v� (оперируя не
далеко от Ч ердыни в районе Ныроба и Искора) 1 1аправлениях. 

Весть о шщении У ст1,-Сысош,сю1 1 5  ноября 1 9 1 9  г. в штабе 6 Крас
ной арм ии была воспринята как «сю�зочная». В Вологде и Великом Ус110-
ге не мопrи поверить, что белые смогли так глубоко продвинуться в со
ветский тыл. На железнодорожной станции Луза дороI'И Котлас-Вятка 
срочно был сформирован особый штаб чне1 ш РВС 6 Красной армии 
Г.С.Биткера,  который бросил для ликвидации прорыва белых в Коми 
крае свыше трех тысяч штыков и сабель. В строй становилис1, раненые и 
больные из вятских и лальских госпиталей. 

А у белых в У сть-Сысош,ске в это время насчитывалось менее 200 
человек, причем 63 человека из них под командованием штабс-капитана 
А .О.Прокушева были вскоре отправлены вверх no Сысоле преследовать 
остатки панически отступающих красных. Последние (в частности, отряд 
шовчимских рабочих под командованием М . М .Анисимова) , опасаясь 
расправы со стороны местного населения,  которое в мас�овом порядке 
ждало прихода новой власти, в ряде мест выдавали себя за белых. Кресть
яне встречали «белых» колокольным звоном, выносили хлеб-соль, моло
ко,  приводили для расправы нс успевших скрыться коммунистов2s. 

Комендантом Белого Ус,rъ-Сысольска был назначен подпоручик 
И ванов из 10 П ечорского полка. Характерно, что никто из арестованных 
в городе большевиков и активистов советской власти не был расстрелян .  

В ряде населенных пунктов Коми края коммунисты вообще высту
пали инициаторами торжественной встречи белых (0•1свидно, в надежде 
на милосердное обращсние).Так, в Усть-Куломе волостная организация 
РКП(б) в составе 1 1 8 человек на своем собрании приняла решение отпра
вить �ывстречу наступающим с Печоры белым делегацию с хлебом-солью 
во ГJ iаве с большевиком Уляшевым. В Усть-КуJюме три ;щя звонили в ко
локола20. 

На Сысоле белые захватили в плен до 6,90 человек беженцев, ушед
ших с красными весной 1 9 1 9  г. с Печоры. В основном это были активисты 
советской власти. Н ачальник разведки Печорского района подпоручик 
Сергачев потом неоднократно обращался в Архангельск дать распоряже
ние, что делать с таки м  количеством пленных, которых «местные общест
ва обратно не принимают, как вредный элемент»21. Судьба этих беженцев 
так до конца и не выя снена .  

Н а  заурюrьском направлении действовал Особый отряд связи Гене
ралыюго штаба Северного фронта под командованием штаб-ротмистра 
Ч ервинского , подчиненный Ахаткину. Ч исленность отряда неизвестна ,  
возможно около ста или двухсот человек. Отряд в кон. 1 9 1 9  I'. занял Берс
зов и включил Березовский уезд в состав Северной области (любопытно, 
что в Березове бс11ые обнаружили архивы Л .Д.Троцкого и эсера 
Н .Д .Авксенп,ева .  Бумаги доставили в И жму, куда они делись потом вы
ясни1ъ не у далось. 

Таким образом ,  в кон . 1 9 1 9  1 · .  фактически вся территория Коми края 
на короткое время была освобождена от красных. Немаловажную рош. в 
этом сыграли печорские бсJ1ые войска. На базе печорских подраздеJiсний , 



оперировавших На Вычегде, в декабре 1 9  t 9 г. было развернуто формиро
вание 1 4  Север1ю1·0 Вычегодского стрелкового полка. 

Приложение. 

Список офицеров 10 Северного Печорского стрелкового полка 
и особого отряда связи2к 

1 0  Северный Печорский стрелковый полк был сформирован в сен
тябре 1 9 1 9  г. в Печорском уезде Архаш·ельской губернии. Основой полка 
являлись печорский баташ,он капита1 1а Г.П .Алашсва из состава войск 
Мсзснско-Печорско1 ·0 р<!Йона Север1 101 ·0 фронта и белот1ртиза1 1скис от
ряды Народной армии Печорского уезда. Командиром полка был пол
ковник В.Ахатки1 1 .  Штаб ПОJ!Юt размещанся первоначально в с.Усть
Циш,ма, затем в с .Ижма (Ижма бьыа единственным печорским селом ,  
имевшим неболыпую электростанцию и прекрасно оборудованную зем
скую больницу, реорганизованну1d под полковой госпиталь. В И жме раз
мещались помимо штаба полка офицерское собрание, театр, тюрьма, те
леграф, телефонная станция). В состав 1 О полка входили три батальона 
пехоты, команды конных разведчиков, команда связи, учебная команда, 
нестроевые подразделения, пулеметные команды и артбатарея (в отдеш,
н ых документах 1 О П ечорский Полк именуется бригадой). Кроме того, в 
подчинении штаба П ечорского района находился вес1, печорский речной 
флот с матросскими экипажами. По разным данным списочный состав !О 
полка колебался от 2300 чел. (в октябре 1 9 1 9  г.) до 3329 чел.  (в феврале 
1 920 г.). В январе 1 920 1·. на довольствии в полку насчитывалось до 3850 
чел. П олк занимал вес1, бассейн реки Печора от верховьев до устья, бое
вые действия вел на вычегодском направлении (наступление на Усть
Сысольск), зауральском (наступление на Березов) и пермском 
(наступление на Чердынь). 

Особый отряд связи под командованием штаб-ротмистра Червин
ского прибыл на П ечору из Арха1 1 1 ·еш,ска оссныо 1 9 1 9  !'. с целью уста
новления телефонной и телеграфной связи с Сибирской армией, но в силу 
разгрома колчаковцев красными не смо1· выполни·1ъ свою задачу. Связи
сты телефонизировали Печорский уезд, а в ноябре 1 9 1 9  - январе 1 920 ГI'.  
действовали за Уралом ,  как военный отряд, Отряд Червинского, усилен
ный подразделениями 1 О Печорского полка и зауральскими белопарти
занскими отрядами освободил от красных Березов. 

СПИСОК ОФИЦЕРОВ: 

АБЕЛЬ - прапорщик. Комшщир нестроевой роты полка, зав. ору
жейной частью. 

АЛАШЕВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ - подпоручик. На•шл1,ник 1 пуле
м етной команды. Убит в бою под Чердьшыо 30 ноября 1 9 1 9  г. В теле
грамме в Архангел1,ск о потерях полка от 1 0  декабря 1 9 1 9  г. отмечено: 
«пал смертью храбрых у села И скор». 
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АЛАШЕВ ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ - капитан. 30 ноября 1 9 1 8  r. 
отряд штабс-капитана Алашсва из 40 чел. при двух пулеметах неожидан
ным ударом со стороны Мсзени овладел с.Устr,-Цильма, ставшим базой 
для Белой армии в Коми крае. 17 марта 1 9 1 9  r. постановлением Времен
ного правитепьстка Северной обнасти (ВПСО) произведен в капитаны. 
Приказом по русским войскам Мезснско-Печорского района No 1 1  О от 4 
апреля t 9 1 9  г. Алашев был назначен командиром всех действующих в Пе
чорском уезде белогвардейских соединений «на правах командира от
дельного батальона».  В его распоряжении ш1ходилис1, 4 стрелковые роты, 
пулеметная команда и артию1ерийская полубатарея , а также бслопарти
занские отряды - всего около t ООО че1 1 .  Отряды под командованием 
Г.П .Алашева очистили от красных весь печорский бассейн ,  в течение 
марта - ию11я 1 9 1 9  I'. поддерживали связь с Сибирской армией А. В .  Кол
чака по верхней Печоре. В июне 1 9 1 9  г. приказом командования на базе 
отрядов Алашева решено было развернуть 10 Северный Печорский полк. 
Капитан Алашев был переведен в распоряжение началышка Архаш'еJП,
ской губернии. Последний назначил Алашева н:иальником Печорского 
уезда Архангельской губернии. По некоторым данным,  в сентябре 1 9 1 9  г. 
Г .П .Алашев был произведен в подполковники,  но приказ об этом повы
шении нс обнаружен. В феврале 1 920 г. попытался подавИ1ъ солдатский 
бунт в Ижмс и Покче, приведший к капитуляции нижнепечорских частей 
1 О полка. Некоторое время nocJ1e победы мятежников и признания совет
ской власти продолжал контролировать политическую ситуацию в уезде 
на правах начальника уезда. Известно, что 2 1  февраля 1 920 г. (уже после 
падения Архангельска) Г.П.Алашев разослал по волостям Печорского 
уезда извещение  о созыве в И жме «общего собрания граждан, на которое 
при1JJашаются все председатели земских управ района совместно с глас
ными земских управ» для «обсуждения текущих событий».  Дальнейшая 
судьба Г.П .Алашева неизвестна.  

АР ИСТОВ - подпоручик. Переведен в 1 О полк из 3 Северного пол
ка приказом Главнокомандующс1'0 14 декабря 1 9 1 9  г. Прибыл в штаб 
полка 1 О февраля 1 920 г. 

АХАТКИН ВИКТОР - пою�овник. Н�1значе1 1 командующим Пе
чорским районом Северного фронта и командиром 10 Северного Печор
ского полка приказом по русским войскам Северной области № 1 1 9 от 29 
июня 1 9 1 9  г. 24 июля 1 9 1 9  г.  прибыл в Усть-Цильму из Архангсш,ска на 
пароходе «Зосима» с группой оф1щеров (капитаны Ляпин и Покровский ,  
штабс-капитан Шулы·ин, поручик Клинго, прапорщики Бурков и Абель). 
В этот же день издал приказ No 1 по 1 О Северному Печорскому полку ,  сце 
говорилос1, :  «Ввиду обособленности Печоры и дальнейшим продвижени
ем наших частей выделить Печорский район из ведения командующего 
русскими войсками Мезенско-Печорского района. Командующим рус
ским и  войскам и  П ечорского района назначен состоящий в штабе коман
дующего полковник Ахаткин ,  с присвоением ему прав начальника диви
зию> .  В 6 короткий срок Ахаткин сформировшr 1 О полк, превратив печор
ские белопартизанские отряды в регулярное армейское соединение. И з
вестен один из приказов по;1Ковнию1, в котором говорится о внешнем ви
де солдат: «вместо ботинок, с обмотками носят то опорки с цветным и  
шерстяными чулками,  то олсш,и туфли при длинных брюках, то черные 
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шаровары в место защитньrх, на голове вместо фуражек шапки всевоз
можных покроев». Ахаткин приказал «немедленно устранить этот маска
рад». С помощью интендантской базы Британской миссии, размешав
шейся в устье П ечоры на лесозаводе «Стелла Полларе» в июле-августе 
1 9 1 9  г. удалось полностью зкиnиров:лъ 1 0  полк армейским обмундирова
нием , вооружить его, снабдить медикаментами и прол:овольствием. 1 5  
сентября 1 9 1 9  г. Ахаткин докладывал в Архангспьск о сформировании 
полка,  добавив:  «Полковой праздник 1 О полка - 8 сентября ст. ст. День 
Рождества П ресвятой Богородицы. Прошу утвердить». В ноябре 1 9 1 9  г. 
Ахаткин получил директиву командования наступать сразу на трех на
правлениях - на города Усть-Сысольск, Березов и Чердынь. В итоге Бере
зовский уезд Тобольской губернии был вюпочен в состав Северной облас
ти, У сть-Сысольск перешел под контроль белых, что для красных, счи
тавших Усть-Сысош,ск глубоким тылом,  явилось неприятной неожидан
ностыо. В кон.  декабря 1 9 1 9  - нач. января 1 920 г. полковник Ахаткин в 
качестве командующего Печорским районом провел инспекцию всех 
войск , расквартированных на верхней Печоре и верхней Вычегде. В Усть
Куломе  он вс·rречался с вичальником Вологодской губернии 
С .О .Латкиным, который попросил Ахатки1 1а помоч1. в формировании на 
Вычегде 1 4  Север1ю1·0 Вычегодского стрелково1·0 полка. Ахаткин согла
сился и своим приказом перевеЛ в состав 1 4  полка четыре стрелковые ро
ты из 1 О П ечорского полка, ставшие основой нового подразделения. В 
феврале 1 920 г. в результате солдатского мятежа полковник Ахаткин был 
арестован и позднее отправлен под конвоем красноармейцев в Ч срдынь. 
Дальнейшая судьба его неизвестна. 

БАРАЕВ - полковник. П о  всей видимости, являлся одним из руко
водителей офицерской монархической организации «Белый крест» на Се
вере, способствовавшей в августе 1 9 1 8  1·. освобождению Архангельска от 
красных. В июле 1 9 1 9  г. был назначен командиром отдела связи Печор
ского района. П од руководством Бараева летом 1 9 1 9  г. силами рабочего 
баташ,она был капитально отремонтирован и приспособлен для автомо
билыюго движения Койнасский  тракт, связывавший У сть-Цильму с Ме
зеныо .  Из  Архангельска на П ечору были высшшы автомобиль и четыре 
мотоцикла, к оторые планировали использовать на тракте. В декабре 1 9 1 9  
г. Бараев был назна•1ен командиром 1 4  Ссвср1ю1·0 Вычеrодского полка 
(приказ по П ечорскому району о переводе е1·0 в 1 4  полк был опубликован 
1 3  января 1 920 !' .) в середине января 1 920 г. выехал в Архангельск за эки
пировкой и о'ружием.  Дальнейшая суд1,бн неизвестна.  

БАТЫНСКИЙ - подпоручик. Переведен в 10 полк из 4 Северного 
полка приказом Главнокомандующе1·0 от 1 4  декабря 1 9 1 9  г. 

БОГОЛЕПОВ - прапорщик. Некоторое время являлся 11ачалы1и
ком связи полка. 

БОГОСЛОВСКИЙ - штабс-капитан, начальник штаба 1 0  полка. 
Представлен к производству в капитаны, 1 10  неизвестно,  получил ли по
вышение. 28  декабря 1 9 1 9  г. командир 1 О полка Ахаткин запрашивал ко
мандование: «Чем задерживается производство Богословского, работаю
щего день и ночь?». 

БУНАКОВ - штаб-ротмистр. СостояJI в Особом отряде связи ,  опе
рировавшем в кон. 1 9 1 9  - нач. 1 920 г. за Уралом.  После взятия Берсзова 
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яв:1ялся комендантом 1·орода. Начальник Особо1 ·0 отряда связи штаб
ротмистр Ч ервинский рапортовал в штаб 1 О понка 30 декабря 1 9 1 9  г. : 
«Начальником Березовского района по прос1,бе няпинскик властей мною 
назначен штаб-ротмистр Бунаков». 3 1  декабря из штаба 1 О полка в Ар
хангельск: доносили : « ."от Березова до Ляпи110 тянется телефонный ка
бель, протянуто уже 1 00 ве;рст. Хлеб вывозится из Берсзова, там 300 тысяч 
пу;;�,ов. Березовский гарнизон ор1щ1Изован ротмистром Бунаковым».  

БУРКОВ - прапорщик флота. Квартирмейстер полка. 
ВАРЗУХИН А. - прапорщик. Уроженец печорского села Кожва .  

Один из самых боевых офицеров 10  Печорскщ'о полка. Командир 4 роты 
верхнепечорской группировки полка, расквартированной в Троицко
П ечорскс. Участвовал в наступлении на Чердыш, в ноябре 1 9 1 9  г., воз
главлял контрнаступление на Якшу в январе t 9 20 г. В декабре 1 9 1 9  г. 
временно командовал3 батальоном 1 О полка. О действиях сводного отря
да В арзухина под Я кшей в январе 1 920 г. полковник Ахатки1 1  доносил в 
Аркангельск: « 1 О января противник количеством 300 штыков был выбит 
из П оро�·а и бежан на Мамыш,, rде он имел еще две роты с пулеметами.  В 
1 7 час. того же числа с боем бьша занята д.Мамыш" после чего противник 
спешно отступает на Якшу в составе четырех рот с пулеметами и кавале
рийским отрядом около 30 сабеш" Наши разведчики на лыжах преследуя,  
приблизились на 50 шагов и атаковали противника, который в панике 
бежал, оставив на месте двух убитых и много раненых. Потер�. с нашей 
стороны нет." Нами занята Якша. Отступая, противник увел всех лоша
дей из П орог, Мамыля и Якши. Отступающими оставнено 2 ствола пуле
мст::t, 6 пулеметных Jrент с патронами». 

В ЕРХОВЦЕВ - прапорщик. Состоял в Особом отряде связи за 
Уралом,  помощник начальника технической части отряда. В декабре 1 9 1 9  
г. отбыл в командировку в Архангельск с докладом о состоянии связи в 
П ечорском и Березовском уездах и за оборудованием. Выслал из Архан
гельска на П ечору радиостанцию. 

В ЕТРОВ - подпоручик. Комендант зауральского села Ляпино. 
ВОЗДВИЖЕНСКИЙ - поручик. П олучил . назначение в 1 О полк 5 

декабря 1 9 1 9  г. Я влялся командиром 8 ротьi полка, размещавшейся в 
Троицко-Печорске. 

ВЯТКИН - поручик. В ноябре 1 9 1 9  г. непосредственно руководил 
сводным баташ,оном 1 О полка из двух рот, разведотрядов ,  пулеметных 
команд и артбатареи, осуществлявшим наступление на У с1ъ-Сысош,ск. 
Б атальон Вяткинu с боями освободил от красных ряд веркневычегодскик 
сел, Троице-Стефановский Ульяновский монастырь. В дальнейшем Вят
кин являлся комендантом Помоздино и командиром т.н. карательной ро
ты, занимавшейся этапированием арестованных большевиков с Вычегды 
на П ечору, иногда расстрелами. В отдельных документах (нс из поЛJ<овой 
канцелярии) за февраю, 1 920 г.  упоминается новый чин Вяткина - штабс
к апитан ,  но приказ о производстве нс обнаружен. 

ЕЛЕАЗАРОВСКИЙ - подпоручик.  Началшик учебной команды в 
с .Мохча. Первый офицер 1 О поз1ю1, арестованный взбунтовавшимися сол
датами 1 4  февраля 1 920 1'. 

ИВАН О В АЛЕКСЕЙ ГЕР АСИМОВИЧ - поручик. Закончил 
юридический факультет (без экзаменов). Весной 1 9 1 9  г. рота подпоручик'1 
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И ванова из состава печорского батальоl!а Г.П .Алашсва была передана в 
распоряжение 25 Сибирского Тобольско1'0 полка и некоторое время вое
вала на Восточном фронте. В сентябре 1 9 1 9  г. И ван о в занимал должность 
полкового адъютанта 1 О полка. В ноябре 1 9 1 9  г. участвовал в наступле

нии на У сть-Сысольск, после взятия которого являлся комендантом горо
да. В ходе отступления из Уст1�-Сысош,ска И ванов командовал арьергар
дом войск, сдерживая натиск наседавших красных. В двухдневных боях 
под селом Небдино, где противник предпринял попытку окружить отсту
павншх из Усть-Сысош,ска, красные потеряли до 85  чел . убитыми и ране
ными (по советским данным; белые считали, что потери красных состав
ляли нс менее 250 чел.). Постановлением ВПСО от 1 7  января 1 920 г. И ва
нов был произведен в поручики . 28 января 1 920 г. уволен из армии по бо-
лезни .  

ИВАНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ - подпоручик. Командир 3 роты 
верхнспечорской группировки 1 О полка, участвовавшей в наступлении на 
Ч ердынь. Убит в бою под Чердыныо 30 ноября 1 9 1 9  г. 

ИОЛЛЕС - врач. Добровольно прибыл в Северную область из 
Франции ,  в Архангельске получин назначение на П ечору. сначала был 
хирургом в полковом r·оспитале в Ижмс, затем являлся старшим врачом 
лазарета Красного Креста в Троицко-Печорскс. О враче Иоллесе имеются 
сведения в мемуарах министра В ПСО Б.Ф.Соколова, впервые изданных в 
«Архиве русской ревошо1 {ИИ» в Берлине и псризданных в Архангеш,ске в 
1 993 г в сборнике «Белый Север»: « .. .Несколько слов об юдофобстве. П о
следнее не имело силыюго распространения в Области , но, конечно, ему 
не чужды были в:rас'IЪ имущие. Один случай остался в моей памяти наи
более тяжелым воспоминанием." Среди многих врачей Северной Области 
был один врач -еврей Ионлас, приехавший из Парижа. Он был 60J1ыюй ,  с 
тяжелым ревматизмом,  беспомощный , почты никогда не живший в Рос
сии. Шабельский (начальник гражданской канцелярии rенерал
rубернатора Северной области - М.Т.) посылает его в глубь П ечоры. Ко
мандировка зта была дня него равносильна попной гибели. П ри этом не 
составляло тай ны, что его отправляют туда как еврея, ибо на фронт его 
«нельзя послать. Будет его разлагать» .  Дальнейшая суд1,ба Иоллеса после 
прихода большевиков мне неизвестна» . 

КАНЕВ НИКИТА ИППОЛИТОВИЧ - прапорщик, Мобилизован 
в Белую армию в нач. 1 9 1 9  !'. Служил в печорском батальоне Г. ПАлашева 
(в роте 1лтабс-капита1 1а Новикова), затем в троицко-печорском гарнизо
не. После капитуляции 1 О полка отсидел семь месяцев в тюрьме П ерми .  
П отом был мобилизован в Красную армию в качестве военспеца и в Вят
ке служин взводным командиром . Демобилизовавшис1, из Краснов ар
мии,  вернулся на родину - в печорское село Щельяюр .В 1 924 г. был избран 
односеш.чанам и  в состав сельского Совдепа. С 1 926 г. лишен избиратель
ных прав как бывший белоr·вардсйский офицер . Дальнейшая судьба неиз
вест1ш.  

КАСАТКИ Н - штабс-капитан. Георгиевский кавалер. Я влялся зав .  
куш.турно-просветител1,ским отделом штаба П ечорского района , неодно
кратно просил кома�-1; tова11ие освободил, er·o от JТой должности, в част
ности, в рапорте от 3 1  ;1:екабря 1 9 1 9г.: «Еще раз прошу освободить от зав. 
пропагандой».  Орпшизовал в И жмс тсатрш1ы1ую труппу из офицеров. 
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Первый спекпtкль труппы по одной из пьес А . .П .Ч ехова состоялся 3 1  де
кабря 1 9 1 9  г. 6 февраля 1 920 г. Касаткин информировал Архангельск, что 
дня населения П ечорского уезда « . . .  еженедельно устраиваются чтения с 
туманными картинками. Открыта школа грамотности».  Пытался органи
зоват�, на Печоре подвижной кинематограф. Помимо культурно
просветительской работы Касаткин занимал должнос1ъ зав. судебной ча
стью П е•юрско1·0 района, ино1ла замещал подпоручика Сергачева в отде
ле разведки штаба Пе•юрсКОl'О района. Супруга Касаткина работала се
строй м илосердия в полковом госпитале. 

КЛИ НГО (КЛИНГЕ) АЛЕКСАНДР ОСКАРОВИЧ - поручик. 
Адъютант штаба П ечорского района. Умер от знражения крови 5 декабря 
1 9 1 9  1'. 

КОБЕЛЕВ И ОАСАФ СЕМЕНОВИЧ - подполковник. П омощник 
командующего П ечорским районом Северного фронта. П о  некоторым 
сведениям в октябре 1 9 1 9  г .  произведен в поJ rковники (3 1 октября получил 
в связи с этим частную поздравительную телеграмму, офющапьный при
каз о повышении не обнаружен). 3 января 1 920 г. возглавил полковой суд. 

КОРОБОВ - штабс-капитан. Летом 1 9 1 9  г. занимал должность пе
чорr:кого уездного коменданта. Л ично осуществлял передачу из Омска 
чере� Усть-Цильму телеграфных сообщений в Архангельск, Финляндию и 
Прибалтику (множество телеграмм весной и в нач.  лета 1 9 1 9  г. подписано 
« Передал Коробов»). В дальнейшем был помощником начаj1ы1ика уезд
ной комендантской команды. После солд,атско�·о мятежа в Феврале 1 920 
г. оказался единственным офицером,  освобожденным из-под ареста. 25 
февраля 1 920 г. по всей видимости некоторое время входил в состав сол
датского ревкома.  

ЛОПУШИНСКИЙ И ВАН АДАМОВИЧ - ротмис-1р. С октября 
1 9 1 9  г. комендант Печорского уезда, начальник комендантской команды 
из 95 со;щат. В адм инистративном отно1лении уездные коменданты были 
подчинены начальнику Арханге11ьской бригады, в оперативном - начаю,
нику штаба командующего войсками.  

ЛЮБЛИНСКИЙ - прапорщик (по другой версии, штабс-
капитан) . П еребежал от красных во время наступления 1 0  полка на Ч ер
дыш" Зачислен в 1 батальон 1 0  полка приказом по батальону от 20 нояб
ря 1 9 1 9  r. 

ЛЯП И Н  - капитан .  Командовал 2 батальоном 1 0  полка, затем яв
лял:ся районным интендантом .  

МАЙКОВ - подполковник. Первоначально командир 3 батальона 
1 0  полка. Скончался по болезни 23 декабря 1 9 1 9  г., похоронен в Троицко
Печорске. 

МЕЛЬНИКОВ - штабс-капитан. Командовал артиллерийской по
лубатареей на П ечоре в мае - августе 1 9 1 9  г. В сентябре 1 9 1 9  г. командир 
4 роты 1 О полка, в январе 1 920 1'. командир 3 батальона 1 О полка, рас
квартированного в Троицко-Печорске. 

М ОЛЧАНОВ - подпоручик. Приказом штабс-капитана Касаткина 
от 6 февраля 1 920 г .  был назначен младшим инструктором по устройст
ву спектаклей в культурно-просветительском отделе штаба Печорско1·0 
района «с исполнением своих прямых обязанностей». 

МЫШКИН - поручик. Начuльник комшщы связи 1 0  полка . 
. 
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НОВИКОВ - капитан. 'Корсlшой печорсц. Один из первых печор
ских f(обровольцев-офицеров, вступивший в войну на стороне белых еще 
осенью 1 9 1 8  г. Дал подписку ГЛ .Аsiашеву: «В бытность мою в Совдепии 
не совершал действий,  порочащих чест1, и доброе имя русского офицера» .  
В первом полугодии 1 9 1 9  г .  командовал 2 ротой печорского батальона 
ГЛ .Алашева. П роизведен в каnитаны СОГJШС!Ю ходатайству генерал
майора Д .Д .Шапошникова от 29 апреля 1 9 1 9  г. «за особые заслуги по 
борьбе с врагами России в пределах Печорско1 ·0 края и за боевые подви
ги». Командир 2 баташ,она 1 0  полка. 

ПАРУЦКИЙ - поручик.  Наз1 1а<1ен в Особый отряд Червинского 9 
октября 1 9 1 9  г.  

ПЛАТОНОВ - прапорщик. П ереведен в 1 0  Печорский полк из 3 
Северного полка приказом Главнокомандующеr·о от 1 4  декабря 1 9 1 9  г. 

ПОКРОВСКИЙ - капитан. Командир 1 баташ,она 1 0  полка в сен
тябре 1 9 1 9  г. Осенью 1 9 1 9  г. уехал в отпуск в Архаш·ельск по болезни, об
ратно не вернулся , хотя срок отпуска согласно рапорта Ахаткина от 27 
декабря 1 9 1 9  1· .  истек. 

ПОНОМАР ЕВ - поручик. Начаны1ик 2 пулеметной команды 1 0  
пол:ка в И жме. 

П О П О В  А. - подпоручик. Старший офицер 5 роты 1 0  полка. В 
м арте 1 920 г. по приказу капитана Шульгина вел пере1·оворы с красными 
об условиях капитуляции верхнепечорских частей 1 О полюt. 

ПОПОВ ВАСИЛИЙ - священник верхнепечорской группировки 
1 0  полка. Приказом Главнокомандующего Северным фронтом 
Е.К. М иллсра был нш·ражден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом 
за то, что при наступательных операциях белых на верхневычегодском 
направлении в ноябре 1 9 1 9  r. «вызвш1ся охотником в качестве ·полкового 
священника и, находясь во время боев на передовой линии и испопняя 
обязанности духовного пастыря, в высшей степени ободряюще действо
вал на состояние наших войсю> . 

ПОПОВ Е.А. - прапорщик . Один из руководителей антиболыпс
вистского восстания в Троицко-Печорске 4 феврш1я 1 9 1 9  г. ,  в резуJiьтате 
которого село перешло под юрисдикцию Омско1'0 правительства. ВступиJ I  
добровольцем в Сибирскую армию, после ухода ее  частей с П ечоры де
зертировал и персн1сJ 1  в ряды Северной армии.  Расстрелян красными в 
1 920 г.  

П Ы СТИН М . К. - прапорщик. Один из активных участников ан
тибольшевистского восстания в Троицко-Печорске 4 февраля 1 920 г.  В 
кон. 1 9 1 9  г. служил в помоздинском гарнизоне. П о  некоторым сведениям 
убит (неизвестно при каких обстоятеньствах - то ли в бою, то ли расстре
лян красными) .  

П ЫШКИН - поручик. Переведен в 1О полк из3 Северного полка 
приказом Главнокома�щующсго от 1 4  декабря 1 9 1 9  1·. Командир 7 роты 
1 0  полка.  

РАКИ Н  ИВАН ФЕДОРОВИЧ - прапорщик. Большевик , секре
тарь волисполкома Ручсвской волости У сть-Сысою,ского уезда, мобили
зован в ряды Белой армии в кон. 1 9 1 9  1-. Участвовал в контрнаступлении 
верхнепечорской группировки 1 О полка на Якшу в январе 1 920 г. в каче
стве первого помощника командира отряда Варзухина. В Якше Ракин 
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был арестован «за оспаривание приказов» и отправJ 1с1 1  под конвоем в 
П инегу. 

РАСКАТКОВ - прапорщик. Старший офицер артиллерийской ба
тареи \О попка. 

РАЦЕВИЧ - капитан.  Начальник пулеметной команды в заурань
ском селе Ляпи1 10 .  

РОМАНОВСКИЙ - прапорщик .  Назначен в 10 полк 5 декабря 
1 9 1 9  1·. Я влялся старшим офицером 1 роты 1 0  полка. 

РОМАШ КЕВИЧ - штабс-капитан.  В декабре 1 9 1 9  г. временно ис
полнял обязанности коменданта Пеtюрско1·0 уезда . 

РОЧЕВ АЛЕКСЕЙ А. - поручик.  Бывший ижемский учитель, 
ставший офицером на фронтах Первой мировой войны. Уже в январе 
1 9 1 8  г. выступил на крсс1ъя1 1ском сходе в рощюм селе против организа
ции советов:  «Кучка болыпевиков, продавшаяся на немецкие деньги, за
хватила власп" 1 10  продержится недош·о, нужно укреплял, земство» . 
Один из первых печорских J(обровольцев-офицеров, вступивших в ряды 
Белой армии.  Воевшr с красными с августа 1 9 1  Н г. в белопартизанских от
рядах. Командовал 1 ротой в печорском батальоне Г.П .Алашева. После 
формирования 1 О полка командовал 4 ротой,  расквартированной в 
с .У сп,· Ухта. Рота насчитывала много рядовых - Геор1·иевских кавалеров. 
В феврале 1 920 1·. Рочев предпринял попытку подавит�. солдатский мятеж 
в Ижме и Мохче, но неудачно. П осле капитуляции 1О полка не сдался, 
скрылся в лесах и продолжил борьбу с красными. Весной 1 92 1  г. возгла
вил антибольшевистское движение в Усинском районе П ечорского уезда 
(получившие известность в истории Гражданской войны в Коми крае, как 
«рочевщина») ,  связанное с Западносибирским восстанием 1 92 1  г. Отряд 
Рочева уничтожил ряд советских продотрядов ,  а в мае 1 92 1  1' . захватил 
с .Колва,  откуда намеревался идги на Усп,-Циш,му, �де планировалось 
восстание. Однако переброшенные на Печору регулярные части Красной 
армии из Архангельска и Ч срдыни подавили Усинское волнение. Большая 
часть отряда Рочева была уничтожена в бою в д.Калякурья на реке Усе. 
Сам Рочев сумел сш1стис[, и скрывался в лесах и ту1-щре до сентября 1 92 1  
r'. ,  когда был выдан своими же друзьям11 совсi;ским властям .  Без суда Ро
чев был расстрелян в с У сл.-уса в сентябре 1 92 1  !' .  (заодно были расстре
ляны и выдавшие е1·0 соратники). 

СЕМУШИН - подпоручик. Начхоз поJ1ю1 .  ПолучиJI известность за 
попытку устроить нечто вроде дуэли с прапорщиком Терентьевым.  

СЕРГАЧЕВ - подпоручик. Начшrышк отдела разведки штаба П е
чорского района. Активно участвовал также в работе кулы·урно
просветительского отдела штаба Печорско1·0 района, пытался организо
вать в И жме духовой оркесrр. 

СИЛИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ - подпоручик. Был мобилизован 
в Красную армию. служил в 90 пехотном советском стрелковом полку, 
бежал в Финляндию,  откуда прибыл в Архангельск. Получил назначение 
в 1 0  П ечорский полк, где командовал разведо-rрядом .  Участвовил в боях 
на вычегодском направлении в ноябре 1 9 1 9  г, В дальнейшем приказом 
Ахаткина переведен в 14 Север� 1ый Выче1·одский полк на должность ко-
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мандира 5 роты. Приказом по П ечорскому району No 35 от 5 февраля 
1 920 г. произведен из прапорщиков в подпоручики со старшинством от 1 3  
ноября 1 9 1 9  г. 

СОКОЛОВ - старший полковой врач . В начале 1 920 г. возглавлял 
печорский эпидемиоло1·ический отряд за Ура;юм. 

СУСЛОВ - прапорщик. Офицер 6 роты 10 полка. 
ТЕЛЯТИЦКИЙ - прапорщик. Началы1ик пtрнизона Ручевской 

волости . Участвовш1 в контрнаступлении на Яюлу в январе 1 920 г. 
ТЕПЛОУХОВ - подпоручик. Начальник 2 пулеметной команды 1 0  

полка. 
ТЕРЕНТЬЕВ - капитан. 3 декабря 1 9 1 9  г. был назначен команди

ром печорскоr·о шщиошшыю1·0 ополчения , подчиненного нггабу Печор
ского района. К февралю 1 920 г. сформировал на П ечоре две роты опол
ченцев численностью 1 75 чел. 

ТЕРЕНТЬЕВ - прапорщик. Началы1ик 3 пунсметной команды 1 О 
полка .  

ТЕТЮЕВ НИКОЛАЙ - священник Особо1'0 отряда связи (из 
П ермской епархии). 

УПАДЫШЕВ - подпоручик. Назначен в 1 0  полк 5 декабря 1 9 1 9  г. 
Состоял одно время в полковой комиссии по санитарному состоянию 
войсковых квартир .  Офинер 6 роты 1 О полка.  

ФЕДУ ЛЕВ - подпоручик. Старший адъютант штаба Печорского 
района. 

ФИЛИППОВ - пр:шорщик. Партизан Народной армии Печорско
го уезда. Получил офицерский чин сопшсно ходатайству генерал-майора 
Д.Д.Шапошникова от 29 апреля 1 9 1 9  г. «за особые заслуги по бор1,бе с 
врагами России в пределах П ечорско1·0 края и за боевые подвиги». 

ХРИ САНФОВ - штабс-капитан. Началы1ик технической части 
Особого отряда связи.  

Цй.КИН ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ - подпоручик. Мобилизо
ван в ряды Белой армии 2 сентября 1 9 1  R г. в Архангельске. В сентябре 
1 9 1 9  г .  командовш1 6 ротой 1 0  П ечорского пол.ка ,  участвовал в боях на 
выче1 ·одском  направлении .  Награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с ме
чом и бантом за храбросп • .  7 января 1 920 г. приказом Ахаткина переведен 
в 1 4  Северный Вычсгодский полк на должность командира 2 батальона, 
расквартировю1 1ю 1·0 в с .  Аныб У сть-Сысольско1·0 уезда. Оказался единст
венным из офицеров 1 4  Вычегодско1·0 полка, отказавшимся капитулиро
вать в марте 1 920 I' . Сдался красным вместе с 1·арнизоном после 1 О
часово1 ·0 боя 5 марта 1 920 г. БыJ1 этапирован в Вологодский концлагерь 
принудительных работ, откуда 1 0  июня 1 920 1 ·. бежал. По некоторой ин
формации сумел перебр:лъся через гра1 1ицу в Финняндию. 

ЧАПУРИН - штабс-капитан .  Командир артиллерийской батареи 
1 0  полка. 

Ч ЕР ВИНСКИЙ - штаб-ротмистр бывшего 20 Драгунского Фин
ляндскоr·о полка. Возпrавлял Особый отряд связи ,  посланный из Архан
гельска на П ечору дпя установления телефонной и телеграфной связи с 
Омским правительством.  Отряд насчитывал менее 200 чел. В сентябре 
1 9 1 9  1· .  отряд Червинского высадился в усТ1.е р .Печора и медленно стал 
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продвигаться по Печорскому уезду, зш-1имаяс1, теJiефонными и телс1·раф
ными работами. 4 октября 1 9 1 9  г.  связисты прибыли в Уст1,-Щугор. Чер
винский докладывал в Архангс;п,ск : «Работы идут хорошо. Личный со
став выше всякой похвалы, но маJю офицеров - выматываются» .  В сво
бодное время связисты устраивали спортивные состязания, играли в фут
бол, шахматы. В ноябре 1 9 1 9  г. отряд Ч ервинского, несколько усиленный 
подразделениями 1 0  Печорского nолка, двинулся за Урал и занял Березов 
Тобольской губернии. В течение двух месяцев Червинский удерживал Бе
рсзов , предприняв ряд контрнаступательных операций на красных вверх 
по М алой Оби. 29 декабря Червинский доносил в штаб 1 О П ечорского 
попка, что «2 1  декабря разведка березовскоr:о гарнизона при поддержке 
наших пулеметных частей дошла до села Нарыкары за 288 верст от Бере
зова. Выбили красных из села. Захвачено 1 4  винтовок, много разного 
и мущества. Все награбленное красными возвращено прежним владель
цам .  Н аши и сибирские час1 и рвутся в бой». Связисты соединили теле
графом Березов с Архангельском. В нач. января 1 920 г. отряд связи был 
вынуж,п:ен оставить Березов и отступит�, в с. Ляпино, где находились 
хлебные запасы дня Печорского уезда. Однако под давлением превосхо
дящих сил противника связисты были вынуждены оставить Заур:шье в 
целом и отступить на Печору, в Усть-Щу1·ор. В марте 1 920 г. Усть-Щугор 
был окружен со всем сторон красными.  Гарнизон У сrъ-Щу1·ора капиту
лировал 9 марта 1 920 г. Дальнейшая суДI,ба Ч ервинско1·0 неизвестна. 

ЧИРКО В  - прапорщик. Тсле1·рафист Особого отряда связи Ч ер
винского. 

ЧУПРОВ А.А. - прапорщик. Получин офицерский чин 1 2  декабря 
1 9 1 9  г. «за усердие» (первым записшrся в печорское национальное опол
чение) .  

ЧУПРОВ - прапорщик. В сентябре 1 9 1 9  г .  младший офицер пе
чорской комендантской команды. 

ШИПИЦЫН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ - подпоручик. Ко
ме1щант советского У сть-Сысольска, перебежал через линию фронта 22 
декабря 1 9 1 9  г. Сначала был назначен в 1 0  Печорс1.<ий полк, однако в кон. 
января 1 920 г .  получил распоряжение о перево)�е в 1 4  полк, где возглавил 
1·арнизон в с. Лун-Пока недалеко от Аныба на верхней Вычегде. 4-5 марта 
1 920 г. гарнизон Лун-Поки упорно зш_цищш1ся от наседавших красных, 
переходя в контратаки, но был все же вынужден капитулировать. Судьба 
Шипицына неизвестна. 

ШУ ЛЬГИН - капитан. Геор1·иевский кавалер. Известно ,  что суп
руга Шульгина проживала в Гельсингфорсе (Фишrяндия). П о  отзывам 
офицеров и солдат, Шульгин бын «лихой командир». Прибьш на Печору 
вместе с полковником Ахаткиным и был назначен в 1 батальон 1 0  полка,  
формируемый в Троицко-Печорскс. В ноябре 1 9 1 9  г. возглавил верхнепе
чорскую группировку 1 О полка в составе двух баташ,онов пехоты, конных 
и пулеметных команд, артбатареи. Группировка в ноябре 1 9 1 9  г. пред
приняла наступление на Усть-Сысольск и Чердынь. Шульгин возглавил 
сводный отряд, наступавший на Чсрдыю, в составе 1рсх стрелковых рот, 
пулеметных и конных команд, артбатареи. О наступлении на Ч ердынь 
полковник Ахаткин доносил в Архангеш,ск 30 ноября 1 9 1 9  г . : « П о  на-
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правлению на Ч ердыш, левыми флангами 1 0  полка заняты деревни Усть
Волосица, Курья, Тулпан, Бащ.я. Взяты походная кухня, лазаретная ни
нейка , документы воснкомиссариата, 60 пу;(ов Jurcбa. 27 ноября заняты 
деревни Урцевка, Киркус. Противник силою / (О двух рот в панике бежал в 
направлении на Ныробское, бросив при отступлении убитых и раненых . 
П одошедшее подкрепление (из) 1 33 с'1реJrково1'0 полка и 22  отдельного 
баташ,она пыталос1, задерж�пъ наступление, но нашим артиллерийским и 
пулеметным огнем были отброшены в паническое бегство. П олучив  под
креш1ение из Кунгура, Осы и Соликамска , противник пытался задержать
ся в соседних с Ныробским селениях, дабы отстоят�, селение Н ыробское, 
но ничто не могло устоять перед доблестыо артиллеристов и стрелков 1 О 
полка. П ротивник бежал и село Ныробское в 250 дворов занято. Против
ник, пытавшийся наступать со стороны И скора, разбит. В И скоре остав
лены лошади , патроны, пулеметные ле1 1ты». Части Шульгина вплотную 
подступили к Ч ердыни, заняв с .Искор в 40 верстах от города. 30 ноября 
1 9 1 9  г. Шульгин предпринял попытку овладеть Ч ердыныо П редседатель 
П ермской губчека П . И . Малков в своем донесении Ф.Э.Дзержинскому 2 
декабря 1 9 1 9  г. о резуштпах боев под Чердыныо писал: «Противник вел 
наступление в несколько раз превосходящими силами под прикрытием 
бомбометов ,  минометов,  артиллерии, при большом количестве пулеме
тов .  Беногвардейцы широким фронтом подходили на 50 верст к Чердыни. 
30 ноября под И скором ваши части одержали блестящую победу: против
ник потерял 200 убитыми.  в том числе 1 5  офицеров, нееконько пленных с 
офицером ,  один пулемет, 1 1ескон1,ко винтовок. Наши потери: 20 убитых, 
25 раненых». На самом деле потери 10 Печорского полка в бою под Ис
кором составили 46 •1ел. убитыми и ранеными, вместо 1 5  офицеров по
гибло в бою два (это данные из понковых документов). Шульгин был вы
нуж;(е 1 1  отступить из Чердынского уез;щ Пермской губернии, преследуе
м ый все увеличивающимися численно частями красных. В нач. декабря 
1 9 1 9  г. белые были вынуждены также оставить У сть-Сысопьск. и отсту
пить на верхнюю Вычегду. За бои шt пермском и выче1'одском направле
ниях штабс-капитан Шульгин был произведен в капитаны постановлени
ем В ПСО от 24 января 1 9 1 9  г. (со старшинством с 24 ноября 1 9 1 9  г.). В 
январе 1 920 г. веркнепечорская группировка Шую.гина предприняла 
контрнаступление на красных, медленно продвигавшихся к верховьям 
П ечоры со стороны Ч ердыни. Передовые части красных в боях под Як
шей были разбиты и отступили. После капитуляции нижнепечорских 
частей 1 0  полка верхнепечорская l'руппировка Шульгина продолжала со
противление. Капитан Шульгин отклонил советское требование о капи
туляции и в ыдвинул свои условия сдачи оружия. Это были условия о соз
дании П ечорской республики , на территории которой не будет ни крас
ных, ни белых войск, а население создаст свое самоуправление. Красные, 
разумеется, не приняли таких условий. В марте 1 920 1'. началось брожение 
в троицко-печорском I'арнизо1 1е .  Архангсш,ск уже давно пал. Последние 
очаги сопротивления СеверноI'О фронта находились в Мурманске и Коми 
крае.  5 марта 1 920 I ' .  красные сломили сопротивление противника на 
верхней Вычегде, а 6 марта подступини к Троицко-Псчорску. П осле не
продолжительного боя в окрестностях Троинко-Печорска, где красные 
применили артиллерийский обстрел, п1р11изон села сложил оружие. Ка-
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питан Ш ульгин с группой офицеров бежал в У ст1,-Щугор, но 9 марта 
1 920 г. красные окружили и это село. Белые были вынуждены капитули
ровать. Д:шьнейшая судьба Шульгина неизвестна. 

ШЫШЛОВ (иногда ШИШЛОВ, а также ШИШЛО) - подпоручик 
(в документах 1 4  Вычсгодского полка упоминается как поручик). Участ
вовал в наступлении 1 0  полка на вычсгодскон направлении в качестве 
командира развсдотряда. В далы1сйшсм служил в помоздинском гарнизо
не. 26 декабря 1 9 1 9  г. 1шчалышк Вологодской 1·убсрнии С.О.Латкин со
общал в штаб 1 О полка, что хочет представить подпоручика Шышлова к 
ордену Св.  Стю-шслава 3 ст. с мечами и бантом «за успешные атаки про
тивника под Н ебдином, нанесении ему ряда серьезных потерь,  порчей 
имущества». Н еизвестно, получил ли Шышлов награду29. 

1 Сталин И.В .  Соч. - Т.4. - С. 1 99 .  
2 Северный фронт ( 1 9 1 8- 1 920 IT.) 1 Сб.документов .  - м. , 1 96 1 .  - С. 1 60 .  
J Це1п1Jаль ный государственный архив Респубщrки Коми (ЦГ А РК) .  Ф . 1 346 . 

Оп. 1 .Д.293.Л.8. 
4 Коми республиканский государственный архив общественно-пошпических 
движений и формирований (КР ГАОПДФ). Ф.392.Оп.2.Д. 1 1 .Л. 1 7-2 1 ;  ЦГА РК. 
Ф. 1 346.Оп. 1 .Д.56.Л.3-5. 

5 ЦГА РК. Ф 1 0 1 0.Оп. 1 .Д. 1 0 .Л.30-3 1 .  
б Марушевский В .В .  Год на Севере (август 1 9 1 8  - авгует 1 9 1 9  1т.) // Белый Север. 

- АрхангеJТhск, 1 993 .  - Вып. ! .  - С.227. 
7 ЦГА РК, Ф . 1 7 1 5.Оп. 1 .Д. 1 8 .Л.44 1 .  
s Ц ГА РК.  Ф . 1 293 .Оп. 1 .Д.2.Л.63.  
9 ЦГА РК.  Ф . 1 7 1 5.Оп. 1 .Д. 1 8 .Л.480. 

1 0  Там же.Л.484. 
1 1  Научный архив Коми научного це1111н1 УрО РА_Н {НА КНЦ). Ф.5.Оп.2. Д.6 1 .  

Л.83.  
1 2  ЦГА РК. Ф. 1 293.Оп. 1 .Д. 1 4.Л.28-29; Д. 1 5.Л. 1 3. 
13 Терентьев А. П ечор а  в Гражданской войне. - Сыктывкар,  1 933 .  - С.24. 
1 4  ЦГП РК. Ф. 1 293.Оп. 1 .Д. 1 4.Л.4 1 .  
1 5  Там же. Д.27.Л. 1 07 , 1 1 4, 1 38 , 1 55. 
1 6 Голд.ин В .И. Интервенция и антибольшевистское движение на Русском Сев�е 

( 1 9 1 8- 1 9 20). - М . ,  1 993 .  - С. 1 45. 
1 1  КРГАОПДФ. Ф .520.Оп. 1 .Д.70.Л.40. 
1 s  Ц ГА РК. Ф. 1 293.  Оп. 1 . Д.2.Л. 1 3 1 .  
1 9  Ц ГА РК, Ф . 1 7 1 5.Оп . 1 .Д. 1 8 .Л.530-53 1 .  
20 Ц ГА РК, Ф , 1 293.Оп. 1 .Д.4.Л. 1 2. 
2 1  ЦГА РК. Ф. 1 7 1 5.Оп. 1 .Д. 1 8 .Л.533. 
22 Там же.Л.539. 
2з Ц ГА РК. Ф . 1 293.Оп . 1 .Д.2.Л . 1 78 .  
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29 В марте 1 920 г. большан группа офицеров 1 О Печорского полка была расстре
ляш1 красными в д. Порог на верхней Печоре. Фа милии ювнс1шых пока не ус
таношrсны. 
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В БЕЛОМ ТЫЛУ 





Ц11пк11н Ю.Н. 

ПРИМОРЬЕ :  ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ БЕЛОГО ДВИЖЕ
НИЯ В РОССИИ (1 920-1 922 гг.) 

К концу 1 920 г. Гражданская война в центре страны и Сибири за
кончилась. но Дальний Восток продолжал оставап.ся се ареной еще два 
долгих и тяжелых года. В 1 920- 1 922 гг. зона влияния Белого движения 
резко сузилась, а само оно действовало в условиях существования уни
кального буферного государства -Дальневосточной республики (ДВР).  В 
ней функционировала смешанная экономика, сохранялись институт част
ной собственности, многопартийносп" отсутствовала система советов, 
однако ведущей политической силой была РКП/б/. Лидеры Белого дви
жения вынуждены были скорректировать свою программу в сторону ли
берализма,  выдвинуть, как им казалось, приемлемую дпя народа идею 
антибольшевистской борьбы. 

П осле неудачной попытки каппелевских генералов в марте-апреле 
1 920 г. «сдать» атамана ГМ .Семенова Временному правительству При
морской земской управы Белая армия раскололась на семеновцев и кап
пслсвцев, а отношения между ними реЗко обострились � .  Генерал 
С.Н .Войцеховский был смещен, а главкомом армии стал бывший коман
дующий Русским экспедиционным корпусом во Франции генерал 
Н .А.Лохвицкий, проживавший в тот период в Харбине и давший согласие 
на командование Семенову. В августе 1 920 r. атаман.  Г .М.Семенов, чув
ствуя, что почва уходит из под его ног , а Япония теряет к нему интерес, 
убрал Н .А.Лохвицкого «За реакционность» и заменил его каппелевским  
генералом Г.А.Вержбицким2. К осени 1 920 г .  японские войска покинули 
Забайкалье, Амурскую область, Хабаровский уезд и сконцентрировались 
на юге Приморья, Северном Сахалине, Нижнем Амурез. К этому Японию 
вынуждали внутриэкономические и политические 1рудности, противодей
ствие РСФСР, ДВР, а также США. 

С уходом японцев Белая армия сп1Jш терпеть поражения от Народ
но-революционной армии ДВР и партизан. Против атамана поднялось 
большинство населения Забайкаль.я . 20 ноября 1 920 г. последние белые 
части ушли из Забайкалья в Маньчжурию. Характерно, что примерно в 
эти же сроки,  1 7  ноября 1 920 г.,  войска П.Н.Врангеля эвакуировались из 
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части ушли из 'Забайкшп,я в Маньчжурию. Характерно, что примерно в 
эти же сроки, 1 7  ноября 1 920 r. ,  войска П . Н .Вравгеля звакуировалисf, из 
Крым а .  Среди болыневистского руково;{ства ДВР началас1, эйфория п о  
поводу, казалос1" окончатслы101·0 разгрома Белой армии. 

В Маньчжурии разгорелись безобразные сцены из-за раздела выве
зенно1·0 золота4, а Г.А .Вержбицкий открыто заявил о неподчинении ар
м и и  атаману С еменову. П оследний бросил армию и 30 ноября 1 92 1  г. в 
японском п оезде прибыл в при м орскую каза%ю станицу Гродеково,  где 
произвел с м отр гарнизона, который был предусмотритеш,но сформ иро
ван из забайкальских и уссурийских казаков еще летом 1 920 г. в качестве 
нового, приморского шшLЩарма Белого движения на случай эвакуации из 
Забайкалья.  Л иквидировать же т.н. «Гродековскую пробку» прим орские 
власти не м о гли из-за ограниченности cиJ I и покровительства белым со 
стороны японцев. Еще 29 апреля 1 920 г. интервенционистское командова
н и е  в П р и м орье навязало местному правительству Соглашение о 
« нейтральной зоне», согласно которому такой зоной объявлялась терри
тория по 30 км в обе стороны от Уссурийской железной дороги (позже 
отрезок Хабаровск-И м<�н был изъят из нес и перешел в ведение Д В Р).  Си
лы же приморского правительства быJiи 01 ·рш1ичены милицией,  дивизио
ном Н ародной охраны и конвоем Командующего этими силам и .  

Атаман Г . М .Саменов после гродековской инспекции пытался осесть 
во Владивостоке, н о  был встречен протестами обществешюсти и был вы
нужден уехать в П орт-Артур. Я п онцы за1 1яJIИ выжидатеньную позицию.  

Ч асть семеновских войск под ком ш щованием барона Р.Ф.Унгерна 
фон Штернберга ушла в Монголию «.IUIЯ самостоятеJ1ы1ых партизанских 
действий » .  Его Азиатская дивизия насчитывшш менее 1 000 сабель. 

Основная м асса Белой армии (26 ООО чел. с учетом раненых, больных, 
а также членов семей солдат и офицеров) дви1 1улас1, в 76 эшелонах по Ки
тайско-Восточной железной дороге (КВЖД) в Примор�.е.  Главную роль в 
орrаниза�щи продвижения Белой армии по КВЖД сыграли яп онская во
енная м иссия в о  главе с полковником Идзомс, Мсжсоюзный железнодо
рожный комитет во главе с американским инженером Дж.Стивенсом и 
м а ньчжурский милитарист Ч жан-Цзолинs. 

Л евая часть П р и м орско1 ·0 Народного собрания создала специальную 
к_о миссию во главе с большевиком П .С . Парфсновы м ,  которая повела ра
боту по разложению Белой арм ии ,  двю·авшейся по КВЖД, и поставила 
перед кит:iйским и  властями вопрос о ее разоружении. Эта работа имела 
успех, однако правительство Д В Р  и командование Н РА нарушили свои 
обещания и отправили перебежчиков из Белой армии в шtгерь и на при
н удительные работы в шахты. Ч асп, перебежчиков вернулась назад, а ис
тория эта попала в прессу, что имело дня болыпсвиков весьм а  негативные 
п оследствияь. 

К кон. 1 920-нач.  1 9 2 1  П'.  остатки Белой армии прибыли в Примо
рье. М аксиму м ,  что удаJюсь сделат1, приморцам - это заставить китайские 
власти разоружип, белые части и снять погоны .  Но ор1·структура корпу
сов и бригад была сохранена. Произошел уникальный случай:  Белая ар
м ия ,  вытесненная за пределы России в 'Забайкаш,е, вер1 1улас1, в страну в 
П р и морье. 
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Главнокомандующий 
Дальневосточной Белой армией, 
управляющий военно-морским 
ведомством ВПП Григорий 
Афанасьевич Вержбицкий. Фото 
l 935г. (из фондов БРЭМа). 

Такое стало возможно только при 
помощи иностранных держав, за
интересованных в сохранении Бе
лого движения на территории Рос
сии. 

Одна част�. со;щат и офице
ров смогла найти работу, другие 
организов<tли трудовую офицер
скую артелh, третьи же перебива
лись случайными заработками ,  а 
то и за11ималис1, грабежа ми.  К нач.  
1 92 1  г. население При морhя (с уче
том 200 ООО беженцев , солдат и 
офинеров Белой арм и и) насчиты
вало 500 ООО чел. Я понские войска 
соспвляли 70 ООО солдат и офице
ров. В соседней Маньчжурии ско
пилось до 1 50 ООО российских 
эмигрш-пов7. 

Власти ДВР прсдпагали сол
датам и офицерам белых войск 
вступить в Народно
ревошоционную армию, однако 
средств на содержание беженцев не 
выделяли. Сбор средств «для же
лезного BOИIJU ижевц<t и воткинца>> 

организовали м естные предпринимательские кру1·и . 
9- 1 1  января 1 92 1  г. в П риморье, K<tK и по всей ДВР, прошли всеоб

щие демократические выборы в Учредительное собрание республики. К 
ним были допущены и беженцы , в т.ч .  и солдаты и офицеры Белой армии. 
На избирательные уч<tстки Приморья каппелевцы шли строем . Итоги вы
боров показали , что из-за присутствия остатков белых войск и а1-пиболь
шевистски настроенных беженцев из центра" страны, Урала и Сибири 
правые силы получили в области до 40 процентов голосов .  И только аб
сентеизм населения помог большевикам сохранить преимущество в голо
сах. Однако ставшие депутатам и  генералы В . Г. Болдырев, 
Г.А.Вержбицкий, В . М .Молчанов и др. в Ч иту не поехали и в работе пар
ламента ДВР участия принимать не стали .  

И спользуя своеобразие расстановки политических сил в Приморье, 
несоциалистические силы области взяли курс на военный переворот. Объ
единить эти силы на Дальнем Востоке стремился «Национал
демократический союз».  Он представпял широкие круги средней и мелкой 
буржуазии Приморья и русской буржуазии Маньчжурии (Торгово
пром ышленный союз, Союз рыбопромышлеiшиков, Союз домовладель
цев, Русское обновленное общество, Русское студенческое общество и 
др.). Возглавили « Н шщонал-демократический союз>> предприниматели 
братья С.Д. и Н .Д .  Меркуловыs, Д . И . Густов, И . И . Кузьм ин и др. Печат
ным ор1·аном союза стала газета «Слово». Национал-демократы выступ<t
ли за созы в  Учредительного собрания России нового состава , nолитиче-
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ские и гражданские права личности, си; 1ы1ую испо;шительную власть, 
введение частной собствешюсти крестьян на землю, сохранение японской 
интервенции ,  «пока некоммунистический порядок не воцарится в Примо
рье}}. Союз был готов блокироват1,ся с несоциалистами от конституцион
ных монархистов до кадетов. 

В Маньчжурской эмиграции также сложился нссоциалистичсский 
блок,  в который вхоJ{ИЛИ разлиtшые оришизации ,  в т.ч.  
«Дальневосточный союз русских журнанистов». Е1·0 членами были из
вестные еще по коJ 1чаковскому «Русскому Бюро печати» (РБП) 
Вс.Н .Иванов ,  В.Ф.Иванов, Я .Л .Бслоб,1оцкий, П Л .Васильев и др. Кроме 
того, в Харбине и Ша1 1хае существовали мо1шрхиt1сские группы, но вес 
они были малочисленны и не имели средств. Самой влиятеш,ной прока
детской организацией была группа «Русское шщио1 1шrыюе экономиче
ское объединение», которое возглавляли бывший омский министр финан
сов И .А .Михайлов, княз1, Н .А.Ухтомский, шава бывшей семеновской 
гражданской адми1 1ис·1рании С.А.Таски1 1 ,  крупный сибирский кооператор 
А .А.Балакшин,  бывший слава Урал1,ско1'0 правительства П .В . Иванов и 
др. Группа ставила своей целью объединение Дальнего Востока под эги
дой атамана Семенова, правитеш,ство которо1 ·0 должно было состоять из 
представителей казачества, предпринимателей ,  демократической общест
вешюсти и ориентироваться на Я понию. Одш1ко основная масса эмиг
рантов воевать с большевиками нс хотела и была занята поисками 
средств к существованию. 

Любопытной особенностыо Белого движения в нач. 1 92 1  \' ,  бы;:о то, 
что самые крупные фишшсовые объединения выступали под лозунгом 
беспартийности. Приморская окружная торr·ово-промышленная палата, 
Владивостокский биржевой комитет и др. создали «Демократический со
юз», который официально дистанцировался от <шесоциалистического 
блока» и выбросил лозуш· «Ни коммунизма, ни реакций!» .  В руководство 
союза входили лидеры биржевиков Б .Ю.Бриннер, И . И .Циммерман, 
В .Я . И сакович,  В.Р.Аничков, известный кадет Л .А.Кроль, бывший член 
Всероссийского временного правительства (Директории) 
В.А.Виногр:щов,  бывшие правые эсеры А.Н.Кру1ликов, И .А.Якушев, 
В .И .Моравский ,  бывший товарищ председателя Народно
социалистической партии С.Ф.Знаменский ,  1·енерал В.Г.Болдырев. П е
чатным органом союза стала газета «Вечер». Такое собрание кадетов ,  
правых эсеров и народных социалистов лежало в русле «новой тактики» 
П .Н . М илюкова. П оснедняя вкmочала отказ от интервенции ,  размежева
ние с монархистами и переход к «разложению большевизма внутренними 
средствамю>9• «Демократический союз» пытался отмежеваться от крайно
стей право1·0 фланга Бело1·0 движения. 011 поставил своей целью создание 
государства, в котором были бы обеспечены политические и личные сво
боды гражд.ан,  парламентский контроль н ::щ исполнительной властью 
(именно это отличало членов союза от « 1 1ационал-демократов»), велас1, 
бы борьба с коррупцией. Союз заявил о стремлении парш1ментским путем 
изменить Конститу1 {ию двр10 .  

20 марта 1 92 1  г. во Влаjщвостоке открылся 1 съезд несоциалистиче
ских ор1 ·а 1 1изаций Дшrы1с1·0 Востока. Е1·0 300 делегатов представляли 5 1  
организа1 1ию Приморья и Маньчжурии. Формалы1ых поводов запреrщпъ 
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съезд у властей ДВР нс было, да и сил у приморского областного управ
ления республики яв1 10 не хватало. Глава правительства и министр ино
странных дел ДВР А.М.Краснощсков в тслеr·рамме в адрес ЦК РКП/б/ и 
Наркоминдсла РСФСР высказал м 1 1е1 1ис, что съезд быJI приурочен к вы
ступлениям в Кронштадгс, Западной Сибири и действиям барона 
Р.Ф.Унгерна в Мо1 1 1 ·олии 1 1 .  

В документах съезда нссоциалистических организаций была сконст
руирована теоретическая модеш, либералыю-буржуазно1·0 государства, в 
основе которой лежала скорректированная кадетская программа. Съезд 
поставил перед несоциалистами Далы1его Востока задачи борьбы за цен
трализованное унитарное государство,  Всероссийское Учредитеш,ное со
брание, создание рыночной эко11омики. Съезд поддержал идею столыпин
ского аграрного устройства, призвал к свободным выборам 1 1овой зако
нодатеJ 1ыюй власти, формированию компсте1 1т1 1ой испшшителыюй и не
зависимой судебной властей, «рсализании духовно-религиозных нужд на
рода». В резошо1 tиях съезда уже нс звучали мотивы военной диктатуры, 
была ослаблена идея «нспредрешения»12 .  Однако высказавшись за про
должение японской интервенции,  съезд, по сути дела, признал отсутствие 
у несоциалистов массовой социальной базы. Съезд не решился ни при
знать прежние ошибки БeJIOI'o движения, ни осудить террор и атаманщи
ну. Совет съезда возглавили лидеры «На� щонал-дсмократического сою
за», а его председателем стал С.Д.Меркулов. 

30-3 1  марта 1 92 1  г., т.е. сразу после закрытия съезда несоциалисти
ческих организаций ,  белые офицеры попытшrис1� совершить в Приморье 
переворот, но он был быстро подавлен. Главное же состояло в том ,  что 
попытку переворота нс поддержали интервенты (не были согласованы 
сроки выступления, планы помощи Япо11ии и т.д. Еще в 1 9 1 9  г. в полити
ческий лексикон Далы1его Востока вошJю понятие «1 1едоворот». Мартов
ский 1 9 2 1  г. «недоворот» явился прешодией к настоящее перевороту. В 
марте-апре.'1е 1 92 1  г. в Порт-Артуре и Пекине состоялис�. совещания пред
ставителей японского и фршщузско1·0 комшщования с .лидерами белых 
группировок семеновской ориентации. На них _ присутствовали барон 
Р.Ф.Унгерн, атаман Б.В .Аннснков, 1·енералы

-
Кайгородов,  С .Бакич, Са

вельев (из Гродеково) и др. Был выработан план совместных выступлени й  
против Советской России и ДВР. Новый режим н а  Дальнем Востоке дол
жен был возглавить атаман Г.М.Семе1 1ов. Японцы же брали на себя 
снабжение и вооружение белых в обмен на лы·оты в торговле и концесси
ях ' 3 .  

2 6  мая 1 92 1  1·. семеновцы и каппелевцы, вооруженные японцами и 
при их  непосредственной помержкс сверl'Ли Приморское областное 
управление ДВР. Совет съезда несоциалистических организаций Дальне
го Востока объявил себя Временным приамурским правительством 
(ВПП),  председателем которого стал С.Д.Меркулов,  членами 
И . И .Еремеев, А.Я.Макаревич, Е.М.Адерсон, Н .Д .Меркулов .  В решающий 
момент каппелевны «отодвинулю> семеновцев на вторые роли . Генерал 
Г.А.Вержбицкий заявил,  что Дальневосточная армия признала новое 
правительство и встшш на его защиту. В Заявнении , названном Консти
туцией, новое правительство объявшrо себя высшим ,  независимым орга
ном исполнителыюй власти и фактически присвоило себе прези;(снтские 
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функции. Большевистская партия объявлялась преступной ор1'анизацией, 

а деятельность ее запрещалась. Будущее Народное собрание должно было 

стать чисто законодательным ор1-.шом, а законы, принятые им подлежали 

утверждению правительством 1 4• Главны м исполнительно

распорядитсльным органом правитеш,ства стал Совет управляющих ве

дом ствами (СУВ), который иногда называли советом м инистро в  или ка

бинетом .  П ервым председателем СУВ стал бывший казанский журналист 

и служащий Р Б П  В.Ф.И ванов.  Ведомства внутренних и иностранных дел, 

юстиции, госконтроль и пр. возглавили бывшие колчаковские адм инист

раторы И .Витковский,  В . П . Разумов,  В.С.Колесников, Б.В.Данилевич и 
др. Создавался судебно-репрессивный аппарат, выявлялись и арестовыва
лись лица, принадлежавшие к левым партиям; были запрещены вес м и
тинги и собрания. При формировании органов власти и правовой систе
м ы  за основу принимался Свод законов Российской империи и колчаков
ское законодательство. Восстанавливалий. дум ы и городские управы 
колчаковского состава. Земство было сохранено, 1ю председатели земских 
управ становились волостными старшинами ,  а на селе возобновлялся ин
ститут сельских старост. 

Был в осстановлен суд присяжных. В области стал действовать Су
дебный Устав I R64 г. Рош, апсллянионного суда играла Судебная палата. 
Однако о пределение РКП/6/ как преступной организации во внесудебном 
п орядке делало независимость суда весьма проблематичной. Л иквидиро
валась свобода печати. Специаш,ный закон предусматривал целую систе
му штрафов и наказаний дпя органов печати , вплоть до закрытия газет и 
привлечения редакторов к ответственности. За коротком срок были за
крыты все о ппозиционные газеты, а ком мунисты стали издавать свою пе
чать в подполье� \  Главным пропагандистским органом режима стало 
П р есс-бюро в о  главе с бывшим чиновником колчаковского морского ве
дом ства Г.  Г.  Н едлеро м .  

В области рабочего законодательства был сохранен 8-часовой рабо
чий дею,, разрешена деятелыюс1ъ профсоюзов . Был установлен м инимум 
зарплаты. Однако Центральное Бюро и отраслевые союзы в своем боль
шинстве сочувствовали большевйкам,  отказывались реГИС'IрИровать в су
де свой устав и в конце концов подвергалисt, преследованию со стороны 
властей . .  

Укреплялась армия. Войска пере1'Руппировывались. И х  штаты при
водилис1, в порядок и т.д. Г.А. Вержбицкий был назначен командующим 
В ооруженны м и  силам и  Приморской области с подчинением главе прави
тельства ,  а позже - главой воен1 10-морско1·0 ведомства СУВ (т.е. военным 
и м орским министром). Командующим Сибирской военной флотилией 
стал контр-адмирал Ю . К.Старкt6 •  Вместе с тем С.Д . Меркулов заявил, что 
В П П  целей войны с Д В Р  не ставит. Он подчеркнул, что в перспективе на
м ечена только ликвидация партизан и хунхузов (китайских бандитов) ! ? .  

1 июля 1 92 1  г. начались выборы в Приамурское Н ародное собрание. 
Формально они были объявлены всеобщими,  пря мыми, равными с тай
н ы м  голосованием . Активное избирательное право наступало с 2 1  года, 
пассивное - с 25 лет. Однако права участия в выборах лишались члены 
Р К П (б) , эсеры-максимшшсты, левые эсеры, анархисты и сочувствующие 
этим партиям и I'Руппам.  За уклонение от выборов полагался штраф в 50 
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руб. золотом ,  правда, потом отме1 1ен11ый. Справедливости ради следует 
отметить, что меркуловское правите,1ьство стало единственным Белым 
правительством в России, которое провело парламентские выборы. Од
нако режим отказал в праве выборов свои\1 понитичсским оппонентам и 
обрушил репрессии на коммунистов .  Нс  говорят в пользу демократии и 
попытки избежать абсентеизма путем штрафов. Не был 01'оворен и про
цент явки избирателей на выборы� s. Временное Приамурское правитель
ство учитывало положение Конституции Дальневосточной республики ,  
согласно которому активное и пассивное избирательное право в ДВР на
ступало с 1 8  лет. 

П олномочия Прш1мурско1 ·0 Народного собрания были сер1.ез1 10 оr·
раничены. Оно избиралось то;rько на один год и не имело прерогатив 
принимать законы, касающиеся образования Верховной власти и органов 
высшего управления, определять публичные права граждан и основные 
вопросы общественного устройства. Законы, принятые Народным собра
нием, должны были утверждаться ВПП .  Последнее формировало СУВ, 
который нес ответственность и перед правительством,  и перед парламен
том .  И менно это положение и породило у части депутатов стремление к 
формированию СУВ и определению его понитики. Народное собрание 
должно было выработать закон об учредительном съезде будущеr·о Учре
дителыюго собрания, которому предстояло избрат1, постоянные органы 
всех ветвей в1rасти 1<J .  Концентрация власти в руках ВП П ,  отсутствие у 
парламента прав контроля испол1 1ителы юй власти позволяет нспредвзято 
квалифициров�пъ приморский мсркуловский режим как авторитарный ,  
где не  был реализован принцип разделения властей в полном объеме, за
прещались оппозиционные силы и их органы печати .Вместе с тем следует 
отметить, что и Временное правительство Приморской земской управы 
коалиционного состава, и правительство ДВР также осуществляли прези
дентские функции, а полномочия их Народных собраний были сужены. И 
в земском Приморье, и в ДВР в опрсделешюй степени наруш<шись демо
кратические приннипы, но тот,ко меркуловский белый порядок решился 
на избирательное запрещение партий, преследование профсоюзов ,  закры
тие их печатных органов, кровавые репрессии-против своих политических 
противников. 

В выборах в Приамурское Народное собрание по пропорциональ
ному (в крупных городах) и мажоритарному (в сеш,ской местности) 
принципу приняло участие около 20 процентов избирателей из 1 50 ООО 
зарегистрированныхzо. Такой высокий абсентеизм был вызван репрессия
ми правительства против невых сил, бойкотом выборов со стороны проф
союзов, противодействием партизан в таежных районах, где их авторитет 
был достаточно высок. Выборы тем не менее быJIИ признаны состоявши
мися. В Н ародное собрание было избрано 74 депутата (из 1 60 планиро
вавшихся). Из них 43 человека прс;(ставляли промсркуловскис 1 ·руппи
ровки, а осталы-1ые монархистов, правых эсеров ,  кадетов ,  
«Демократический союз»,  «Крес'1ъянский союз» (организацию коопера
тив 1ю 1·0 типа) и др. 2 1  21 июля 1 92 1  г. Народное собрание начало свою ра
боту, и практически сразу же развернулас1, борьба парламента с прави
тельством .  Нс вошедшие в В П П  и СУВ представители 
«Демократического союза» и кадетов (которые выступали и самостоя-
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телыю, и в рамках «Демсоюза») обвиняни правитеш,ство в нарушении 
прав человека, непро;�умашюй экономической политике, требовали фор
м ирования СУВ. П равитеш,ствс1 1 1 1ая же пресса утверждала, что 
«политика ;�олжна исходил, из рсалы 1ых потрсб1 юстсй , а нс из учебника 
конституцио1 111ого права»22. 

Ситуа� {ИЯ осложнялась еще и тем ,  что 2 июня 1 92 1  г. во Владивосток 
из П орт-Артура прибыл со своим штабом атаман Г.М .Семенов и потре
бовал предоставления поста Верховного правителя П риморья и коман
дующего В ооруженными силами .  При этом он ссылался н а  указ А. В .  
Колчака о т  4 января 1 920 г .  о предоставлении ему высшей военной и 1'ра
жданской власти на Дальнем Востоке. Против Семенова выступили В П П ,  
к о мандование Дальневосточной армии, обществснносп, области, кон
сульский к орпус. П о следний небезосновательно считал, что с утвержде
нием Семенова позиции Я понии на российском Дальнем Востоке серьез
но укрепятся. Чтобы не ослаблять Белое При морье, японцы сами отказа
лись от поддержки атамана, а каппслевr�ы пресекли попытки его сторон
ников поднят�, мятеж. Нс удалась и попытка Семенова переправить вер
ные ему части гродсковцев по КВЖД в район 'Забайкалья и Монголии,  
где летом 1 92 1  г.  против РСФСР и ДВР выступил барон Унгерн. Резко 
воспротивилИс1,  такой возможности Соединенные Штаты Америк и ,  а ки
тай ские власти отказш1ись пре;tоставюъ Семс1 1ову подвижной состав .  
Войска Унгерпа были разгромJСсны, а сам баро1 1  ! 5 сентября 1 92 1  г. после 
суда в Новониколаевскс (Новосибирске) расстрелян .  в конце КОIЩОВ 
Г . М .Семснов покинул Приморt.с и отбыл в П орт-Артур. 

В экономической области ВП П с;(елало ставку на неограниченные 
рыночные отн ошения и свободу тор1·овли. (В ДВР существовал институт 
ч астной собственности, по частный капитал действовал в рамках госка
п итализма,  хотя и более широких, чем в Советской России в период НЭ
П а).  ВВП не проводило денационализации крупных пром ы шленных 
предприятий ,  которые принадлежали государству еще до октября 1 9 1 7  г .  
К частны м  относились золотодобыча и I'орное дело, лесоразработки, в ы
лов рыбы и рыбообработка, промысел морского зверя.  Ведущие позиции 
частный капитал занимал в торr·ово-посредничсской сфере. Для получе
ния средств В П  П пшшировало заюnочюъ договоры об иностранных зай
мах, х одатайствовать о раскрепощении колчаковских счетов в иностран
ных банках, рассчитывало на оплату счетов командованием союзных ар
м и й  за ввоз и вывоз войск и грузов через Владивостокский порт и по У с
сурийской железной доро1т, получение средств от концессий и сбора на
лого в .  

Однако большинство этих планов рухнуло. И ностранные банки от
казалис1, выпшпить 67 млн . руб. зо:ютом по колчаковским дспо1 1е1пам2з.  
Нс удалось получить по счетам и за перевозку иностранных войск и гру
зов через п орт и по железной доро1·с, хотя м сркуловская делегация и ста
вила этот вопрос на Вашиш,тонской конференции. Сбор ншю1·ов даже в 
идеальном варианте нс мог бы дать ожидасмо1 ·0 эффекта из-за мшючис
лснности местного насснения. Но приморский режим в свою очеред� , не 
сумел созда�ъ надежный фисюшы1ый аппарат. Предприниматели области 
систем атически уклонЯJ 1ис1, от ушrаты шшо1 ·о в .  Крест1,янство П ри м орья, 
которое должно было платит�, в каз l [у обросшую подать (натуральный 
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подоходный налог), сплошь и рядом уклонялось от JTO!'O и предпочитало 
заюпочать контракты на поставку продукции через Приморский кресть
янский союз лня птребителей,  в т.ч. инте1 1дантства Далы1евосточной ар
м ии.  

Главным и  иt:точниками средств дня В П  П стшrи распродажа това
ров,  скопившихся во Владивостокском порту с 1 9 1 4  г.,  транспортные та
рифы и ставки на по1,рузо-разгрузоч1 1ые работы в порту и на У ссурий
ской ж.д. , а также экспортные пошлины. Займы же японских частных 
фирм меркуловскому правительству достигли всего 5 млн. руб. золотом 
при 1 0  процентах годовых24• В обмен на политическую и м оральную под
держку со стороны инос1ранных держав, прежде всего Я понии 
(получение от последней оружия), В П П  пошло на снижение цен на выво
зимые товары и сырье, экспортных и и м п ортных пошлин , снятие допол
нитсльiюго промыслового налога и т.д.2s Такая политика привела к рез
кому увеличению доходов там ожни. Во второй половине 1 92 1  г. там ожня 
п олучила почти ! млн. руб. золотом чисто1,о дохода при том ,  что в б юд
жете на это полугодие было запланировано получение пошлин на 424,4 
тыс. руб. золотом26, 

В П П  возлагало значительные надежд.ы на сдачу в кош:iессии место
рождений п олезных ископаемых, лесных площадей и рыболовных участ
ков.  На в боль ш инстве случаев иносlранныс фирмы бесконтрольно выво
з или российские п риродные богатства. В 1 92 1  г. японцы захватили 298 
рыболовных участко в  российского Приморья. Недоимки Я понии за 
аренду рыболовных и крабо1ювных учuстков за период с 1 920 по 1 923 гг. 
составили 5,5 млн. руб. золотом21.  В ряде случаев суда Сибирской военной 
флотилии пресекали незаконный лов рыбы и добычу крабов,  собирали 
по1ллину с японских рыбалок на Охотском побереж1.е. Но на системати
ческое патрулирование не хватало сил и средств, да и японская печать 
п одняла шум о «Зверствах русских»» . 

В П П  разрешило свободное макосеяние для поJ 1учения опийной м ас
сы при уплате налога в 50 руб. с десятины в год. Правительство стало вы
давать разрешения на содержание опиекурилен, ввело инспекцию по де
лам опиума.  Таким образом В П П  пыталось · не только контролировать 
производство, торговmо и вывоз опиума, 1ю и получа1ъ за это прибыль. В 
опиумный бизнес вкmочились и японские фирмы2s. 

Тем ;нс менее отсутствие стабильных источников дохода, з1-шчитель
ные военные расходы (59 процентов расходной части бюджета во второ м  
полугодии 1 9 2 1  г .  пришлось н а  арм ию ,  флот и карательные органы2q) 
привели к инфляции,  вынужденным и намеренным задержкам выплаты 
зарплаты рабочим и служащим ,  снижению покупательной способности 
населения, ухудшению положения жителей области. 

П адала покупательная способност1. рубля. В :лот период в Примо
рье ходило м ного самых различных ваяют, но главной бьиrа иена. Отпе
чатанная для П р и м орья на плохой бумаге иена ходшш по стихийно скла
дывавшемуся курсу и способствовала изъятию российских богатств з а  
границу. С середины июня 1 92 1  г .  В П  П стало объявлять официальные 
фиксированные курсы валют. Дефицит бюджета, и.зъятие из обращения 
денежных знаков ДВР привеJIИ к нехватке купюр в области. И счезла из 
обращения разм енная серебряная и медная м онета . Насс11е1 1ие все б ольше 
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переходило на натуральный обмен. В П П  дважды ставило вопрос о вы
пуске денежных · бонов дпя замещения разменной серебряной и медной 
м онеты. Планировался выпуск краткосрочных государственных обяза
тельств, но ни меркуловскос правительство, ни eI'O преемник 
М . К.Дитерихс нс успели этого сделатьз0• 

Врем енное П риамурское правитеш,ство стоJIК11уJюс•, с сопротивле
нием левых сил. В июле 1 92 1  г. болыuевики и профсоюзы организовали 
всеобщую политическую стачку. П о  их призыву насе11ение бойкотировало 
выборы в Приамурское Народное собрание. К 4-й годовщине октябрь
ских событий в П етрограде дальневосточные болывевики и эсеры гото
в или восстание против властей. Решающей силой восстания должны были 
стать рабочие боевые дружины, просочившиеся во Владивосток партиза
ны и п одпольные ячейки в каnnелевских частях .  Однако восстание было 
раскрыто ко1 1трразвсдкойз 1 .  Разгром I'отовившегося восстания,  чистка 
армии и паника в правитеш,ственных кругах совпали с финансово
экономическ и м  кризисом . В П П  обратилос1, к японскому правительству и 
командованию экспедиционных сил с прос1,бой о срочной помощи. Одна
к о  одним из главных условий помощи японцев стало обязательство мер
куловского правительства открыть боевые действия против ДВР.  Об этом 
откро венно говорилос•, в переписке японского военного министерства с 
к о мандованием интервенционистских сил во Владивостоке. В переписке 
шла реч�, о выдаче оружия меркуловским войска м ,  формировании белых 
сил, выработке плана действи й .  П одчеркивалось затруднительное поло
жение при м орского правительства и необходимость помощи ему.  В своих 
эгоистических интересах Я пония толкала Белое правительство на явную 
а вантюру. П оследнее б ыло поставлено в безвыходное положение32• Для 
всех было ясно, что за ДВР стоит С оветская Россия , а США не останутся 
равнодушным и  к действия м Я понии и опеюtеМОl'О ею режима.  

Для подготовки наступления против ДВР нужна была новая идея. 
В П П  и командование Белой армии выдвинули концепцию 
«белоповстанчества» ,  которая о пиралась на «гнев народа» и была при
звана учесть «оншбки» А.В. Колчаю}, привлечь добровол�-,цев в арм ию, 
обеспечить симпатии населения .  Как впоследствии писал участник похода 
поручик Б .Филимо1-юв,  необходим о  было «подновить з1 1амя Б елой борь
бьm33. ПравитеJiьство не стало вводиТI, ншюг на содержание <iрмии.  Ко
м а ндование войск отказалось от реквизиций и стало платить крестьянам 
за продукты и подводы наличными.  Строt'О пресекались пьянство и ма
р одерство .  Военное строитеш,ство стало осуществляться на основе добро
вольческого набора. Командующим передовыми белоповстанческими от
рядам и  был назначен генерал В . М . Молчанов. Вместе с тем увольнения из 
арм и и  б ыли запрещен ы ,  а с солдатами и офицерам и  был подписан шес
тим есячный «добровольный» контракт. Одним из краеугольных камней 
б елоповстанчества было гуманное отношение к пленным народоармсй
цам и партизанам . П ервое время их не только отпускали по дом а м ,  но и 
давали по три фунта хлеба вприда tiy, тем более, что 1 92 1  г. в ыдался не
урожа й н ы м .  Однако корейцев и китайцев из Н РА и партизанских отрядов 
белые в плен нс бршrи . 
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В ноябре 1 92 1  г. Белая армия и Сибирская военная флотилия раз
вернули широкомасштабные противопартизанскис операции в таежных 
районах и на п оберсж1,е и добилис1, временных вое1 шых успехов. Успехи 
белоп ов станцев, отсутствие насилия шщ крестьянами и пленными сделали 
свое дело: м ногие партизанские отряды распались. Л инн, наиболее стой
кие стали отступаТI. на север к Хабаровску или у1ш�и в rлухую тайгу. 

И тем не менее добровоJiьческий набор в Белую армию провалился . 
В бслоповстанческие части вступили лишь нсскош,ко десятков пре;�стави
телей интешшге1щии и казаков-староверов.  В течение 1 92 1 - 1 922 � т .  еще 
примерно 1 ООО солдат и офицеров из эмигрантов Басры, Гонконга, Китая 
и Монгонии (бывшие унгернов1�ы и аннснковцы) пополнили Далы1ево
сточную арм ию .  Основная же масса населения Примор1.я слишком устала 
от гражданской междуусобицы, в успех белых нс верила, да и самим бе
лым также. Крест1.янство «было на опыте з накомо с шомпола м и  больших 
и малых ата м анов»,- п_одчеркивал эмигрант М.Щербаков34• П ротив Д В Р  
белоповстанцы выступИJIИ в старом кадровом составе3\ 

В октябре 1 92 1  г. белые высадилис1, в Охотске, Гижиге и П стропав
ловске-Камчатскомз0.  И м и  кома�щовани генерал П оляков и полковник 
Бочкарев, чье и мя связано с гибелью С .Лаза. Уполномоченным В П П  в 
Охотска-Камчатско м  районе был назначен бывший колчаковский чинов
ник Б ирич. Комм унисты и советский актив ушли в тайгу ДJIЯ организации 
партизанского движс1 1ия.  

30 ноября 1 9 2 1  г. белоповстаr щы были пропущены японца м и  через 
«ней·�ральную зону» и начали наступление на Хабаровск. Однако боевой 
дух армии был невысок. Генерал П . П .  П етров свидетельствовал, что кап
пелевцы не хотели умирать, не веря в полный успех дела, тем более, что 
не видели поддержки 1 1и  в местном населении,  ни даже в местном ю1заче
стве37. О1ряд полковника Илькова , пос:�а 1 1 1 1ый Молчановым впереди на
ступающих белоповста� щев по тылам Народно-революционной армии,  
так и не смоI '  подня1ъ казачьи станицы. Казаки выжидали развития собы
тий и бояJ rисL, ввязыв;нъся в войну. Оставалас1, слабая надежда на вос
стания в Сибири и цешрё России3Н. Меж;,у тем у белоповстанцев нс хва
тало артиллерии, пулеметов и боеприпасов, которые приходилось захва
тывать у Н РА .  Бойцы б ыли плохо одеты и обуты . И нтервенты побоялись 
вооружить Белую арм11ю в полном 06·1,еме: они были вынуждены учиты
вать позицию США, протесты РСФСР и ДВР. Такая противоречивость 
японской политики на российском Дат.нем Востоке выrекшrа из ограни
ченных возм ожн остей Токио в период 1 920- 1 922 гг. 

Несмотря на многочисленные сложности, белоповстанцы в ночь с 
2 1  на 22 декабря 1 92 1  r·. взяли Хабаровскзч. К новому 1 922 г. они продви
нулись еще на 1 1 0 к м .  на запад, но были отброшены Н РА к ст. Волочаев
ка, находи вшейся в 55 км западнее Хабаровска. ВОJючаевское сражение 
1 0- 1 2  февраля 1 922 г.  стало решающим.  П обеда Народно-революционной 
армии ДВР была обеспечена перевесом шщ белым и  в огневых средствах 
(по личному составу соотношение было равным), боевым духом бойцов и 
крайне неблагоприятным с·1ратегическим положением Хабаровска, кото
рое п озволило В . М . Молчанову взять центр Приамур1,я без боя еще в де
к абре 1 9 2 1  r. П осле тяжелых боев на Бикино-Васильевских высотах юж-
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ГЕН ЕРАЛ-Л ЕЙТЕНАНТ 
М И ХА И Л  КОНСТАНТИНОВИ Ч 

Д И Т Е Р И ХС .  

нее Хабаровска белоповстан
цы спешно ушли в Приморье 
под защиту японцев. 

Волочаевская катаст-
рофа и отступление армии 
практически на исходные по
зиции вызвали шок в Примо
рье. Н ародное собрание об
винило в поражении прави
тельство и потребовало спе
циалыюго расследования. 
Выяснились вопиющие фак
ты коррупции ,  плохого 
снабжения армии и т.д. П ра
вительство не выпшпило 
войска м жалование за 6 ме
сяцев «добровольного» кон-
1рuкта. С.Д.Меркулов отме
тал вес обвинения, а прнви
тельственная пресса призы-
вала исполнительную власть 

быть решительной и «отбросить излишнюю предупредительность к пар
ламенту»40. Н ародное собрание предусмотрительно пыталось искать кон
такты с властям и  ДВР и наивно полагало, что сможет добиться от них 
«автономии П р и м орья». 2 м ая 1 922 г. приморский парламент, пытаясь 
найти пути к компромиссам с большевиками, принял новый избиратель
ный закон, согласно которому право голоса предоставлялось членам всех 
политических партий и групп, в т.ч.  и коммуниста м .  В конце мая часть 
депутатов Н ародного собрания, решите;1ыю настроенная против Мерку
ловых, объявила В П П  низложенным.  П равительство, в свою очередь, 
распустило парламент. Правительственный кризис затронул 

и Вооруженные силы . Семеновцы и моряки поддержали Меркуло
вых, каппелевцы - парламент. Н ачались вооруЖенные стычки. Я понцы не 
успевали разводить враждующие стороны. Наконец, армия выдвинула на 
пост главы правительства проживавшего в то время в Харбине известно
го м онархиста генерала М.К.Дитерихса41 .  Прибыв в Приморье, 
М .К.Дитерихс поступил весьма оригинально: он подчинил себя прави
тельству М еркуловых, а сторонников парламента обвинил в 
«совдеповской практике».Тем не менее, в высших политических кругах 
При морья бьmо принято решение об изменении политического устройст
ва области и консолидации всех антибольшевистских сил. 23 июля 1 922 г .  
во Владивостоке открылся Земский собор, который принял решение о 
восстановлении м онархии сначала в Примор1,е, а затем и в России. При
м орские монархисты сделали ставку на великого князя Н иколая Н ико
лаевича.  В телеграм м е  на его имя излагалась просьба «о водительстве за
блудшего, но раскаявшегося уже Русского народа»42 . На пост Правителя 
П р и м орья выдвигался бывший генерал-губернатор Приамурского края, 
известный ученый-этнограф Н . Л .Гондатти, но, понимая обреченность 
Белого движения,  0 1 1  отказался от этой должности4з. 8 августа Земский 
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собор избрал М . К.Дитерихса П равителем Земско1·0 Приамурско1·0 края .  
В тот ж е  ;(еш, Временное Приамурское правитеm,ство сложило поJшомо
ч ия.  Такое поправение Беsюr·о движения, его сдвиг к монархии м ожно 
о бъяснить тот.ко вое1 1 1 1ыми поражения ми,  понитичсским и экономиче
ским кризисо м и стремлением к объединению остатко в  белых сил. 
М . К.Д итерихс стал единственным в истории Гражда1 1ской войны лиде
ром Б елого движения, который открыто заявил о восстановлении в Рос
сии м онархии.  Но это уже был <tкт отчаяния.  

В П р им орье были восстановлены все царские церемониальные тра
диции,  герб и гимн. Владивосток был объявлен « Ч етвертым Римом» (!). 
Арм ия стала н азыват1,ся Земской Ратью, а ее Воеводой стал лично 
М . К .Дитерихс. Основной городской, земской и казачьей административ
ной единицей стал церковный приход. Совет прихода должен б ыл ведать 
административны м и ,  хозяйственными, воспитательными, судебными и 
ко1 1тролы1 ы м и  деJ�ами прихода. Такое административно
территориальное устройство призвано было реализовать единство право
славной церкви и государственного аппарата. Однако в место допетров
ской п атриархальной Руси М . К.Дитерихс создавал воен1 10-
абсолютистское клерикальное государственное образование. Для прессы 
б ыла введена жесточайшая нензура. Тспср1. даже кадетские издания стали 
выходить нелегалыю. Всеми силами М . К.Дитсрихс стремился отгянуть 
объявленную 24 июня 1 922 г. эвакуанию японских войск. Одн<tко делеп�
ции Зе:v�ского собора во главе с 1 ·е1 1ерало м А . И .  Андогским в Я понии бы
ло отказано в займах и оружии. В качестве полпреда готовился к посз;{Кс 
в США С.Д . М еркуJiов,  но в последний момент по ЧJебованию офицеров 
его сняли с парохода . Б ына назначена ревизия счетов брат1,ев М еркуло
вых.  И только приближавшийся крах Белого Примор1>я вынудил Дите
р ихса отпустить С .Д . М еркулова с миром в Канаду44. 

Белый террор в период правления М . К.Дитсрихса достиг апогея. 
Готовился разгон профсоюзов и других 11епшы 1ых общественных органи
заций. Обыски и по1·ро м ы  в рабочих кварталах городов следовали один 
за другим .  Была вве;{е1ш система заложничества среди жителей сел вблизи 
железной доро1 ·и и коллективная ответственность за состояние пути, теле
графной и телефонной линий. Готовилась «высы;тка за пределы области» 
(расс�:рел или насильственная депорпщия в Маю,<1журию) семей ЛИI {, по
дозреваемых в участии в партизанском движении. Во Владивостоке кано
нерская лодка « Маньчжур» прсвратюrас1, в плавучий застенок, в котором 
побывал даже бывший предссдатеm, Президиума Народного собрания Н .  
А .  Андрушкевич.  Ч аст�, заключе1 1 1 1ых была убита и сброшена с 
« Маш.чжура» в воду около пирса, дру1·ая часть увезена и ликвидирована 
в корейском порту Гензан, некоторые же были сожжены в топках котлов 
лодки еще в Приморьечs. 

Развал экономики, растаскивание имущества и коррупция вышли за 
пределы разумного. Торговали даже штабными картами. Разбиралось и 
вывозилос�. все, что можно быJiо вывезти. Н а  глазах развалившшсь и ар
мия:  солдаты и офицеры ; (езертировш1и прямо из караунов и отпусков. 

В зтих условиях М . К.Дитерихс решился по сути на безумный шаг: 
он начал наступление. 6 сентября 1 922 г. 'Земская Р:пъ выступила против 
Н РА и даже добилась нсболы 1 1их успехов. П ополнение Рати осуществля-
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лось за счет м ассовой мобилизации ,  которая ино1·щ1, проводилась путем 
оцепления улиц, базаров и изъятия из толпы мужчин,  по внешнему виду 
способных носить оружие. На этом дикость не ко1 1чалас1, :  м обилизован
ных бросали в бой без обмундирования, т.с. в своей одежде. Н ародоар
м ейцы же и скренне полагали,  что против них выступила вся приморская 
«CBOJIOЧJ»>46. 

К попыткам расширить контро:rируемую территорию относится и 
экспедиция генерала А .Н . ПепеJiясва на Охотское побережье и в Я кутию. 
Младший брат колчаковского премьера В . Н . Пеnсляева до августа 1 922 г .  
проживал в Харбине. Там же о н  начал н абор в « Милицию Северной об
ласти», затем переименованную в «Сибирскую Добровольческую Дружи
ну». П оход начался под бело-зелены м  знаменем «автономной Сибири». 
О;щако местное население А . Н . П еnелясва нс п омержало ,  а его дружина 
п отерпела п оражение под Я кутско м  и вынуждена была отступить на 
Охотское п обереж1,е. 

Еще весной 1 922 г .  на чанся чуп. JIИ не открытый ввод частей 5 
Красной арм и и  в ДВР.  Противостоять им у Земской Рати не было сил. 6-9 
октября 1 922 г. Белая армия потерпела поражение под Спасском, а 1 7  ок
тября началась эвакушщя Владивостока. Остатки Белой арм ии ушли пе
шим порядк о м  в Китай, нс заходя во Владивосток. 30 кораблей С ибир
ской военной флотилии под командованием Ю.К.Старка с 6 тыс. соJщат, 
офи!(еров и беженцев сначала прибыли в корейский порт Гензан, зате�� в 
Шанхай. П о  требо ванию советского консульства шанхайские внасти по
требовали ухода кораблей Старка. Основная часть фJ10тш1ии была выну
ждена уйти в М :шш1у.  По пути на ФиJ1иппш 1ы два корабля по1·ибли в 
сильном шторм е47. 

25 октября 1 922 г. во Владивосток торжественно вошли части Н РА.  
14  ноября Дальневосточная республика была ликвидирована , а Даньний 
Восток воссоедин ился с Советской Россией . 

В 1 92 3  г. на Камчатке были уничтожены Белые отряды П о"1якова и 
Бочкарева. В июне то1·0 же года перед красноарм ейской экспедицией под 
командованием С.С.Вострецова сложил оружие .генерал А . Н . П епеляев. 
П осле ареста и суда ВЦИ К  РСФСР заменил ·ему расс·1рел 1 0  го1щм и  за
ю1юче11ия. 

Для солдат и офицеров, м ногочисленных беже1щев началась траге
дия э миграции. До начала 30х 1 ·одов сохранялся небольшой поток воз
вращавшихся домой эмю·рш rтов. В 30-40е го;�ы были репрессированы 
м ногие возвращенцы из Маньчжурии. Погибли ранее амнистированные 
В .Г.Болдырев, Н .В.Ус·1рялов, А . Н . П епслясв и др. 

Белое движение потерпело поражение. В 1 920- 1 922 гг. оно пыталось 
скорректировать свой курс в сторону либерализма.  Однако прийти к вла
сти в Приморье белые смогли тош,ко с помощью интервентов,  что и пре
допределило их и без того низкий авторитет среди населения. Вместо де
м ократии возобладала «политичесю1я це1 1есообраз11осты>. Домин ирова
ние исполнительной власти вообще характерная черта политической ис
тории России, обусловленная ее вековым авторитаризмом .  Этот фактор 
быJJ даже усилен в период Гражда1 1ской войны. О1·ра1 1ичс11ныс экономи
ческие возможности П ри м ор1,я, отсутствие государственного регулирова
ния экономики привеш1 к безудержному расхищению товаров и природ-
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ных б огатств области , ликвидироват1, же дефицит бюджета пришлось за 

счет широкого дешевого экспорта. Военный поход против Д В Р  был осу

ществлен по инициативе и за счет интервентов.  Разграбление российских 

б огатств, выполнение воли Токио обостряло чувство национального про

теста у значительной части военноснужащих Белой армии и и нтеллиген

ции. Эти м у м ело воспоньзовш1ись большевики, которые своей активной 

пропагандистской работой способствовали подрыву Белой власти. Окон

чательно разрушил Белое движение на последнем клочке русской земли 

М . К.Д итерихс, объявив о реставрации крайне непопулярной в народе 

м онархии, круто заме111ашюй на религиозном экстремизме. 
С другой стороны, в предверии ухода интервентов большевики ста

пи открыто нарушать нормы демократии,  заложенные в Конституции 
Дальневосточной республик и ,  преслсдоваТI, своих легальных оппонентов ,  
готовиться к введению однопартийной системы на Дальнем Востоке. 
Б ор ьба противоборствующих сторон в России не могла длиться беско
нечно. Она закончилась победой ком мунистов,  взявших на вооружение и 
реализовавших на деле идеи патриотизма, единства страны, но вместе с 
тем проведших в жизнь идеи эгалитаризма и ненависти подавляющего 
большинства насенсния страны к свер1'нутой элите. 

' См.:  Ципкин Ю.Н.  Белое движение 11 Сибири: лющ1, идеи, реальность // Белая 
армия. Белое дело. - 1 996.  - № 1 .  - С.43-44. 

2 Вержбицкий Григорий Афанасьевич ( 1 87 5-?) пронсход1ш ю мелкопоместной 
дворянской семьи. Первую мировую вой1 1у ·1акончюr полковником . В соедине
ниях А .В .Колчака командовал диви:н1ей, 11)уппой, армией. Был 1·енерал
губср натором Западной Сибири. БсJiой армией ш1 Даm,нем Востоке командо
вал с а вгуста 1 920 г. по май 1 922 г. В мань,1журской эмиграции придерживался 
монархической ориентации и был активным противником подчинения россий
ской щ�аспоры японским интересам, :н1 •rто неоднократно высылался И'.! Хар
бина вглубь Китая. 

3 Атаман Г. М .Ссме1 1ов пытался всеми силами остановить вывод японских войск 
и:� Забайкалья, счн�минся договориться с Временным прав1·пею,ством Примор
ской :Jемской управы и даже вел nере1'01юры с приморскими б ольшевиками, 
к оторые предложили ему отправш:�,ся со своими войсками ш1 польский фронт. 
Однако в конце концов  011 при:шшr главенство П .. Н . Врангеля и продолжил 
в о йну с ДВР. (См.: Парфенов П .С. (Печ> Алтайскнй). Борьба :ш Дальний В ос
ток. 1 920- 1 922. - Л., l 92R.  - С.245,250; Сибирская Советская Э1щиклопедия. -
М "  1 932.  - С.538; Никифоров П . М .  Записки прем1,ера Д В Р. - М" 1 963. - С.226-
227.) .  

4 Еще в сентябре 1 920 1 · .  комиссия по поверке ·юлотого ·Jапаса Белой армии 
(председатель - генерал Мисюра) установила, что с 1 7  января п о  1 1  сентября 
1 920 г. Семенов  и:�расходовал :юлота на сумму 35,44 мm1. руб. (637 ящ1шов). 
Значитеm,ная его часть была :н1хваче11а семе1ювщ1ми в коп.чаковских эшело
нах. Определенное коJшчество 'Jолота атаман �н1·щал по ведомости солдатам и 
офицерам в качестве жалова1шя» В феврале 1 920 г. японцы получиш1 36 пудов 
:юлота от атамана И.П. Калмыкова, который, в свою О'Iередь, захватил это :ю
лото в Хабаровском банке, однако унетп1 о собой в Китай ош1сался. Значи
тельную часть :юлота атаман Семенов 1н1 ·1м�::стил в иностранных банках. Но 
семеновские счета были ·1аморожены, что с1ппш10 активность атамана . Он 
стал фигурой крайне непопулярной в Б�::лом движении. До сих пор продолжа
ются дискуссии о суд1.бе колчакоnско1·0 и семеновского Jолота . (См .: Вперед 
(Харбин). - 1 92 1 .  - 1 4  ш ш . ;  Вечер (Владивосток). - 1 92 1 .  - 20 июня; Далы1сво
сточная респубш1ка: Ста�ювлешн.�. Бор1,ба с интервенцией (февраль 1 920-
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ноябрь 1 922 гг.). Док. и �н1т. - Вшщивосток, 1 993. - Ч . 1 .  - С.158- 1 59 ;  Ч .2. - С .29-
30 ;  Гак А.М. О судьбе ·юлотого ·н1ш1са России ( 1 9 1 8- 1 9 20 �т.) // Н овая и но
вейшая история. - 1 993 .  - № 6;  Агафонов С. По сле;{ам колчаковского ·юJюта .// 
И:шестия. - 1 992. - 25 марта ; и др.). 

5 До Приморья добраJJИСh oкoJIO 1 8  тыс. чел. Остальные ·1адержались в Харбине 
иm1 вернулись в Забайкалье и псрешm1 на сторону ДВР. (См. :  Российский 
Ценчэ хранения и испою,:ювания документов новейшей истории 
(РЦХИДН И). Ф.372.Оп. 1 .Д .60 .Л . 1 38; Парфенов П .С. Бор1,ба ·н1 Далышй В ос
ток - С.26 7 ,269-270.).  

6 РЦХИДН И .  Ф.372.Оп. 1 .Д. 1 5 .Л. 1 1 1 ; Д.60Л. 1 37;Государстве1шый архив Хаба
ровского края (ГАХК). Ф . 1 9 .Оп. 1 .Д.2.Л. 1 97 ;  Парфенов П.С. Бор1,ба · н 1  Даш,
ний В осток. - С . 280.  

7 Г АХК. Ф.849.Оn . 1 .Д.23.Л.2; Филимонов Б. Белоnовстшщы (Хабаровский по
ход :�имы 1 92 1 -22  годов). - Шанхай, 1 932. - Кн. \ .  - С.28 .  В кон.  1 920 г. в области 
вместо Временного правитслъства Приморской ·1емской управы уже действо
вало Прим орское областное управление ДВР во �·лаве с большевиком 
В . Г.Антоновым. В сложных условиях Примор1.я большевики были вынуждены 
постоянно лавиронать и идти ш1 компромиссы. Несмочэя на объявленный 
нейч)алитет, японское командование препятствовало ра·юружению просеме
новской Гродековской группировки белых, которая сохраншш оружие и :�ани-
малась провоющиями в области. . 

8 Брал.я Меркуловы ю1эаm1 ·1ш1читсльную рош, в 1ко1юмической и по1штиче
ской жи·ши Приморья. Николай Дионисьевич Меркулов :�акончил всего 3 
класса гимна:�ии и сумел вырасти и·1 простого плотника и мачюса в капитана 
и владельца парохода на Амуре. На свои средства Н.Д.Мсркулов выучил в Пе
те1эбургском университете брата Спиридона , который стал присяжным п ове
р енным , специалистом по ·11Jудовым ресурсам Далы1е1"О Востока и а11эарным 
проблемам региона. До 1 9 1 7  1-. С.Д.Мсркулов был октябристом .  Третий брат -
В.Д. Ме1жулов скончался во  Владиностоке 25 ноября 1 92 1  г. 

· 

9 Голос Родины (Влащшосток). - 1 92 1 .  - 29 окт. ; Кувшинов В.А. Кадеты в России 
и в эмиграции //Новая и новейшан история. - 1 995 .  - № 4. - С.57.  

10 ГАХК.Ф.44.Оп . \ .Д. 1 67.Л. 1 .  
1 1  Дальневосточная ресnубпика.  - Ч .2. - С.63 .  
1 2вест11ик Съе"J/{а несоциалистических орп1шпаций Далы1е1·0 Востока 

(Владивосток). - 1 9 2 1 .  - 28,3 1 марта, 5 апр. 
I JПарфенов П.С.  Бор1.ба : 1а Даm.ний Восток. - C .29tJ-30J,309. 
1 4 Голос Рощшы. - 1 92 1 .  - 2R мш1. 
1 s  Вестник Временного Приамурского правитеjlЬСТВа (Вестник В П П). - ! 9 2 1 .  - 25 

июля. Большевики продолжили и·щшше га:к'Ты «Красное ·mамя» в нелегаль
ных условиях. 

16  Вестник В ПП.  - 1 92 1 .  - 30  июня; 1 92 1 .  - 1 1  шоля. Юрий (Георгий) Карлович 
Старк был участником Цусимского боя.  В годы Первой мировой войны в оевал 
на Балтике под началом А . В . Колчака. У последнего командовал В олжской 
флотиш1ей, а :Jатем бригадой морских счэелков. 

1 1 Русский край (Владиносток). - 1 92 1 .  - 2 шоня. 
1s См.: П риложение к Ую1·1у В П П  от 1 4  июня 1 9 2 1  г. ·1а № 1 3  (отдельное ища

ние). 
19 Вестник В П П. - 1 92 1 .  - 2 1  шо;1я ; Русский край. - 1 92 1 .  - 5 авг. 

2о Влащшо-Нипnо (Владивосток). - 1 92 1 .  - 5 ,  1 О июля; Русский край.  - 1 92 1 .  - 25 
а вг. 

21 Русский край. - 1 92 1 .  - 9 шоля, 25 а ВI'. 
22 Русский край. - 1 92 1 .  - 1 июня, 1 1  а нг. 
2з Русский край. - 1 92 1 .  - 28 июня; Влащшо-Ниппо. - 1 92 1 .  - 30 нояб. Нс верила в 

прочность меркуловско1·0 правитеm,ства и российская э11пп1нщия в Европе. 5 
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июш1 1 92 1  г. бывппrй военный и морской мш-шсч' Временного правительства 
А . Н . Гу<rков прс;�остере1·ан П . Н . Враш·елsr от сошщарности с Семеновым . Он 
также п одчеркшчш, что 1 1  С.Д. Мер1<улов - «краткоt1реме11ный жилец у вла 
сти)). (См . :  Сешш А.С.  Алекса 11щ' Ива 1 1ов11ч Гучков // Вопросы истории. -
1 993.  - No 7 - C.R5-86.) .  

2 4  ГАХК .  Ф .44.Оп. 1 .Д.370.Л . 1 .  
2s  Русский край.  - 1 92 1 .  - 1 сент. Оr1юмные ·н1ш1сы снарядов, артиллерийских 

ПОрОХОВ, Пl !КрИНОВОЙ КИСЛОТЫ , СЧН�ЛКО\101'0 оруЖИЯ И босПрИПНСОВ бЫJill �Hl 
JШHЧellbl японпами во время событий 4-5 а преля 1 9 20 1-. и находились под их 
о хр а ной. 

2 °  Голос Родины. - 1 92 1 .  - 4 окт.; Русский край. - 1 9 2 1 .  - 18 окт., 23 дек. ;  Эконо
мическая жюнь Далы1е1·0 В о<.,1ока (Влаюшосток). - 1 922. - No 3-4. - С .35,38-39. 

21 Русский край.  - 1 92 1 .  - 1 5  июня, 28 дек. ;  Эко1-10ми•1ссю1 я жи·щь Дальнего В ос
тока . - 1 9 23. - No 1 -2 .  - С.35,38-39. 

28 ГАХК. Ф .44.Оп. 1 .Д. 1 44.Л . 1 23; Д. 1 47 . Л . 1 3 2- 1 33 ;  Ф.959р.Оn . 1 .Д.9.Л .73 ;  Эконо
м ическая ж1-m11, Далы 1е1·0 В остока . - 1 922. - № ! .  - С.66-67.  В 1 9 1 7  1-. посевы под 
мак в П р1·1мор1,е составили 60 тыс. деснтш r.  Многие русские ка·н1ки и крес1ъяне 
сда вани час·1ъ своих ·3емеш, в а ренду китаi-i1 1а м  и корейцам для выра щива ния 
мака или выращивали мак сами и продавани перекупщикам о пийную массу. 

29 Голос Родины. - 1 9 2 1 .  - 27 окт. 
зо Русская мыснь на Даш.нем Востоке (Влаю111Осток). - 1 9 20. - 23 дек. ;  Русский 

кра й .  - 1 9 2 1 .  - 1 6, 1 8  июня. 5 а вг. В Примор1,е хол,или иены, а мерика нские дол
лары, китайская ва.:пота , романовские денежные ·1шжи, сибирские деньги, ко
торые с 1 9 1 9  г. в ыпускались в том числе во Владивостоке. Кроме то1·0, на 
Дальнем В о стоке находились в обращении денежные ·шаки, 1-вготовленные в 
США п о  ·н1кюу Временного правительства А.Ф. Керенского. Их штемпелева 
н и е  прои:шощ1Jюс1, к а к  колчаковскими властями, т а к  и пра вительство м  Д В Р. 
(См . :  Дмичн�ев Н . И .  Экономичсскан политнка правител�.ст11а Колчака и се 
реал1 тщия // Сибир1, в период Гра жда нской в ойны. - Кемерово,  1 995.  - С.29-
3 1 .) . 

з� Л ибер альная общсстве111 10сть протестовала против бессу;щых р а справ над 
подполыциками,  введения чре:шыча й�101·0 положения, 1 \е1-пуры печати. Н е
смочт ШI а НТИбОЛЫЦСl\ИСТСКИе ННСЧН>еl !ИЯ ПрСДПрИНИМаТСЛеЙ И б оЛЫПИНСТВа 
интеллигенции в Примор1,е, обществснноетыо был оргшппован сбор средств 
для 1 ·олодщощих П овошю,я (болыпевистские руководители Прим орского ко
м итета пом ощи 1·олощ110щим П ов олжья - Примпом1·ола - были нрестованы).  
Собра нные дены·и , вещи и продукты отправнялис1, в Харбин в адрес местной 
к о нторы Центросою·�а , которан имеJiа поJшомочин от С Н К  РСФСР на сбор и 
отпра вку продовольствия в Советскую Россию . Общественность Приморья и 
1мш1нщш1 М а ньчжурии собрали и отправили в С(тстскую Россшо 1 1  11ш�ло-
1 1 о в  с 11еща ми и про;щвольствием. П рим орский комитет общественных орга ни
·�а циi-i пом ощи 1·0:1одающим России, включавший понитических деятелей, чле
н о в  торгово-промышнеш юй палаты , бнр же1юго комитета , преподавателей ву
·юв, училищ и школ Втщивостока , выпускал журнал «ГоJюд»№, который нс 
только освещал ситуацию с щю;lовоm,ствием в России, н о  и оргашловывал 
сбор средств. (См . :  Кнржшщ А. У порога в Китае. Русские в п олосе отчужде
ния Кит.-Вост. Желе·шо й  J(о1юги // Сибирс1шс огни. - 1 923. - № 4; 1 924. - № 3 ;  
Голод (Владивосток). - 1 922. - №№ 1 .2. 

32 В ыступление беm,1х против Д В Р  было инсш 1риро 11а1 10  Японией, котора я  стре
милась ·н�ставит1. буферную республику принять ее усJrовин нн переговорах в 
Да йрене (а вгуст 1 92 1 - а преш, 1 922 1т.). Я понские условия ущемляли сув1:.1Jсни
тет Д В Р. Правитеш.ство Д В Р  не м огло пойти на принятие японских условий. 
Поход Белой а рмии против Д В Р  (япош1ы в нем участин не принимали) являл
ся средством давления Я по нии на буферную республику. Кроме того , Япония 
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пьпалась шантажировать США и успеть до Вашингтонской конференции ук
репиться на российском Дальнем Востоке. Делегация Белого Приморья неофи-
1щально присутствовала на Вашнштонской конференции, но В П П  не б ыло 
щш·шано (как и Д В Р) ни одним государством. (См. :  Светачев М.И.  Империа
листическая интервенция в Сибири и н а  Дальнем востоке ( 1 9 1 8- 1 922 гг.). -
Новсибирск, 1 983. - С .256-267) .  

3 3  Филимонов Б. Белоповстанцы. - С.72. 
34 Щербаков М. Одиссея бе3 Итаки // Архив русской революции. - Берmш, 1 926 . -

Т.УШ. - С.30 1 ;  Дальневосточная республика. - Ч.2. - С.2 1 9-220. 
35 К началу наступления Белая армия насчитьmала 21 тыс. чел. в счюю (и около 

7 тыс. члено в  семей). Но они даш1 фронту только 6 тыс. бойцов. Столько же 
пришлось держать в тылу для охраны коммуникаций. В некоторых бригадах 
штабы составляли более 1 8% лично1·0 состава .  Сибирс1<ая военная флотилия 
насчитывала 32 корабля ра·ншчных классов .  (См.: Фюшмонов Б. Белопов
станцы. - С.68-69 , 1 03 ;  Русская армиs1. - 1 92 1 .  - 2 нояб.). 

36 Переход полуострова Камчатка в кон- 1 920 1·. в состав Советской России б ыл 
свя:�ан с по;LГотовкоii кош 1есснош ю1·0 соглашения РСФСР с а м ер иканским 
консорциумом шщ руководством В. Ва� щсрлнпа , которое так и не было осуще
ствлено и3-·щ обще\.i а 1 1тисоветскоii по·нщии США. 

3 7  Петров ПЛ. От Вшrп1 до Тихого океана в рндах белых ( 1 9 1 8- 1 9 22 1т.). Воспо
минания. - Рига , 1 930 .  - С . 1 6 1 .  

зм Однако надежды белоповстанцев на крестьянские восстания не сбыш1сь. К 
началу похода В .М .Молчанова крестышские выступления были ликвидирова-
1 11,; . Начал давать свои плоды НЭП.  Время ддя наступления было упущено .  
Кроме того, беm,1е не выдвинули популярной в массах программы,  не  обеспе
чили внучJе111 11::1·0 единства. Таково мнение К.Смита . В отличие от него, 
Дж.Стефан считает, что «после;щие и·1 Белых могикан» пылко верили в цеп
ную реакцшо антибольшевистских в:�рывов в Сибири, которая  откроет дорогу 
к «походу на Москву». (См. :  Moltcl1a110ff V.M. Tl1e Last W\1ite Geпcral. - Ber
kcly, 1 972. - Р. 1 1 8- 1 20; Sшitl1 С. Vladivostok iшder Red апd W11ite Rнle. - Seattle
Loпdoп, 1 97 5 .  - Р. 169- 1 70; Steplшп Jo\111. Т\1с R11ssia11 Far East. А History. - Staп
ford, 1 994. - Р. 1 49- 1 50.). 

39 Даm,бюро ЦК РКП(б), правитеиьство Д В Р  и командование Народво
ревоmоционной армией допустшш серье:шые ошибки в оценю: в оенно
политической обстановки. В 1н1 ·1гар военной реформы Главком Н РА и воен
ный минисчJ Д В Р  В .К.Блюхер был включен в состав делегации ДВР на Дай
ренские перегов оры. Руководство республики всерье:1 nолагало, что сможет 
решить вопрос о ликвидации интервенции дипломатическим путем. Главный 
удар беm,1х ожидался в Забайкаш,е, Г/I.е летом 1 92 1  1 · .  выступил барон Унгерн.  
Там и б ышr сосредоточены главные силы Н РА. Приморское же направление 
осталось беs долЖного в1шма1шн и прикрытин. Задача Jшюшдш1ии белых в .  
Примор1,е во·шап1ш1с1, на  подпольщиков и парт1лан. Однако белые с помо
щью японской к он11'tн1 ·шед1ш сумели ра·н1юмить болыневистское подполье, 
со1ша·1ъ намечавшееся антимеркуновское восстание, шшестн удар по парппа 
нах н ослабить их.  (См . :  Шершевсю1й Б .М.  В битвах ·н1 Дальний Восток ( 1 920-
1 922 гг.). - Новосибирск, 1 974. - С'. 1 23- 1 24.). 

4о Слово (Владивосток). - 1 922. - 4 апр. 
4 1  Генерального Штаба  генерал-леi-iтешнп Михашr Константинович Дитерихс 

( 1 87 4- 1 937) был профессионшrы1ым военным.  В годы Первой мировой в ойны 
:ншимал высокие командные должности на фронтах, был начальником штаба  
Ставки. В 1 9 1 8 г .  - начальник штаба  чехословацкого корпуса . В колчаковской 
армии командовал корпусом и фронтом,  бьш военным министром пра витель
ства . .  М.К.Дитсрихс руководил следствием по делу о рассчJеле царской семьи 
и написал двухтомник «Убиiiство царскоii ссмы1 и членов дом а  Ро�ановых на 
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Урале». В 1 920 г, М К .Дитернхс усхнл в Харбин. В июле-августе 1 920 г. он вел 
во Владивостоке переговоры с. сем сновским генсраном Хрещатицким и домо
владельцами ДJIЯ п,одготовки к эвакуации Белой армии 1-п Забайюшы1 в При
морье. В британском консулъс·rве Дитсрихс пытался выяснить cyJU>бy вещест
венных дока:�атеш,ств, собранных в ходе следствия по делу о расстреле цар
ской семьи, которые он передал в Лондон (См.: Г АХК., 
Ф.44.Оп. 1 .Д. 1 65.Л . 1 5, 1 8 ,63; Д.366.Л.80,90.). 

42 Слово.  - 1 922. - 1 1  а вг. 
43 24 шоня 1 922 г. Япония официаш,но :щявила об окончательном выводе своих 

в ойск с российского Дальнего Востока. К этому ее вынудило сложное внучт
эконом ическое и политическое положение, борьба против интерве1щии 
РСФСР и Д В Р, ч>ебования ее пнш1юго конкурента на Тихом Океане - сША. 
Было ясно,  что белые обречены. 

44 После окончания Гражданской войны брат С.Д.Меркулова Н.Д. Меркулов 
бьm политическим советником м а �-tь•1журского диктатора Чжан Ц·юлин а .  

45 ГАХК. Ф.44.Оп. 1 .Д. 1 47 .Л . 1 78. 
46 Рябов Н.И. Послеюше дни «белого царства» в Примор1,е // На рубеже. - 1 94 1 .  -
№ 2. - С. 1 97 .  
41 Русские в Ш а нхае. Альбом. - Шанха й ,  1 936. - С .34-37 .  
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СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ 





г олдии в. и. 

НИКОЛАЙ ЧАЙКОВСКИЙ 
В РЕВОЛЮЦИ И  И КОНТРРЕВОЛЮЦИИ 

Николай Васил�,евич Чайковский. Один из известных деятелей на
роднического движения, творец концепции «богочеловечеств<:т и практик 
религиозно-ком мунистического экспериментаторства 01-1 стоял у истоков 
российских партий социалистов-рсвошоционеров и народных социали
стов. Его величали «толстовцем до Толстого», «дедушкой русской рево
mоции»,  «отцом российской кооперации».  За свою долгую 75-летнюю 
жизнь он м ногое познал, увидел, испытал. Посвятив большую часть своей 
жизни ревоmоциошю-освободитслыюй борьбе, Н .В. Чайковский на скло
не лет оказался в антисоветском лагере и в годы Гражданской войны вхо
дил в состав нескольких беJiогвардейских правитеш,ств. Эта кажущаяся 
на первый взгляд загадочной и непонятной политическая метаморфоза и 
несом ненный масштаб личности Чайковского вызывали большой интерес 
как его современников, так и се1 ·одня1 11них исследователей 1 •  

И.В.Чайковский родился 2 6  декабря I R50 г .  в Вятке в дворянской 
семье. П осле выхода отца в отставку семья переехала во владение его же
ны - село Арзамасцево Вятской губернии. Вот как вспоминал Николай 
Васильевич свои первые жизненные впечатления: '«Никогда не забуду я те 
вопли и стоны, которые чуть ли не на  каж,дом шагу приходилось мне 
слышать в нашей деревне, когда кого-нибудь секли за неуплату оброка и 
т.п. провинност1" а отец хладнокровно объяснял мне всю необходимость 
такого наказания и удивлялся моему возмущению и негодовшшю»2• Не
сомненно, увиденные в родительском доме картины унижения и подавле
ния человеческой личности оказали сильное воздействие на гражданское 
становление И.В.Чайковского. 

Учился Н иколай сначала в Вятке, а затем переехал к старшему бра
ту в П етербург и с золотой медалью окончил 7-ю классическую гимна
зию, считавшуюся лучшей в столице. Уже в школыrые годы он серьезно 
увлекался философской и исторической литературой, а книги по истории 
Великой французской ревоmоции сформировали у него первые ростки 
революционной сознательности. Но для дальнейшего образования Нико
лай избрал точные науки . В 1 R68 г. он переступил порог П етербургского 
университета, а в 1 872 г. окончил физико-математический факуш;гет по 
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специалыюсти «химия».  Его самостоятеJiьная рабо·Га по химии была 
опубликована в « Бю;mетене Академии Наук».  

Н о  в студенческие 1·оды им ов1�адела и в конечном счете предопре
делила его жизненный путь друп1я шшменная страсть - к справедливому 
социальному и нравствс1 1ному переустройству общества .  С первого курса 
Н ик олай примкнул к студенческому движению и в 1 869 г.  вступил в кру
жок, возшавляемый М .А .Натансоном и В . М .Александров ы м .  А в нач.  
70х го;(ов стал одним из руководителей системы народнических кружков, 
к оторые вошли в историю под et'O и менем . « Ч айковць1» занимались куль
турно-просветитсш,ской работой в сре;(е учащейся м оло;(ежи , создавали 
кружки самообразования, издавали и распространяли легальную и нел.е
гальную литературу,  затем развернули пропаганду среди рабочих и, на
конец, приняли участие в ((хождении в народ», 3а что и бьIJJи подвсрп1уты 
репрессиям и разгрому. 

Сам Н.В.  Чайковский noc11e нескош.ких обысков и двух арестов по
степенно отошел от активной революционной дсятелыюсти. Он увлекся 
идеям и  нрuвственного самоусовершенствования на основе новой религии 
- «богоtrеловечества»,  призвщ шой возродит�, в чеJювеке человеческое и 
помоч1, ему о щутить на себе присутствие Божества.  « Чайковский шел 
своей дороrо й ,  дорогой духовно1·0 совершенствования, - объясняла этот 
неожиданный поворот е1 '0 бнизкая приятены1ищ1 Е . К . Брсшко
Брсшковская. - И видя , что Ci'O друзья вступают 11а путь, сопряженный с 
насию,ствсшюй борьбой, 011  удалялся для самоушубжния, суровой про
верки своих м ыслей и чувствовшшй»3• 

Раз м ышняя на склоне J 1ст над событиями своей юности и отвечая на 
вопрос « Работал ли о н  в дальнейшем с прежними друзьями'?», Ч айков
ский утверждал: «Духов1ю 1 1ет, хотя физически и политически я часто, по 
долгу перед Родиной,  помо1 ·ш1 им в том ,  что они делали по призванию, я 
же своей души этим делам никогда не отдавал и в первых рядах нс высту
пал . . .  » (подчеркнуто авт. - В.Г.)4.  

П окинув в 1 874 г. Россию, Чайковский отправился в Северо
А мсриюшскис Соединенные Штаты, 1-де участвовш1 в орпшизации рели
гиоз1 ю-ком му1 1истической зсмле/(СJП,чсской коммуны в удаленном у 1·0:1ке 
штата Канзас.  Но двухлетний эксперимент нс дал желаемых результатов 
и члены общины приняли решение вер11у-1ъся в мир, чтобы борот1,ся за 
свои идеалы. Ч айковский работш1 корабслы 1ым плотником на верфи в 
Филадельфии,  чернорабочим на сахар1 1ом заводе. Около года провел в 
рели гиозной общи 1 1е шекксров в штате Ныо-Й орк. 

В 1 R78 г. И .В . Ч а йковский возвратился в Европу. П олтора года жил 
во Франци и ,  а затем 2Х ;rст - в Ашлии, стараясь, вместе с тем ,  не терять 
связи с Ро;�иной.  :Занимался журналистикой, являлся корреспондентом 
ряда русских 1 ·азст. Стал одним из орr'анизаторов «Фонда волыю й  рус
ской прессы » .  П ереписывался с В . И . :Засулич,  И Л .Л авровым ,  
С . М .Стспняком-Кравчинским ,  Л .Н .Толстым и многими другим и  русски
ми о бщественными и революционными деятелями. Был близок с анарх�1-
стам и  и дружил с их лидером ,  князс\1 П .А. Кропоткин ы м .  Вместе с ним 
участвовал в работе « Красного Креста Народной воли».  

Ч айковский стоя;1 у истоков партии социалистов-революционеров,  
являясь участником 1 и П съездов ее заграничной организации и учреди-
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тельного съезда этой партия. Когда он не смог присутствоват1, на III съез
де з аграничной организации эсеров,  его участники направили ·в адрес 
Ч ::1.йковского примечателыюе приветствие: «Загрю 1ичная организация 
П С Р  шлет l'орячий братский привет дорогому товарищу, испытанному 
старому бор1 (у за свободу и социализм Н.В.  Чайковскому, об отсутствии 
которого на съезде горячо сожалестся»s. 

События первой русской ревотоции не оставили нашего героя рав
нодушным. Он участвовал в доставке литературы и оружия в Россию, а 
зимой 1 906 - 1 907 г .  совершил агитаl (ионную поездку по США, читая лек
ции и собирая средства в пользу русской ревоmоции. В 1 907 г. он под чу
жим и менем вернулся в Россию, где после трехмесячного пребывания был 
арестован и более полугода провел в Трубецком равелине П етро павлов
ской крепости, откуда бьш освобожлсн под зало� ·  в 50 тыс. рублей,  соб
ранный его зарубежными л.руз1,ями.  В далы1ей111см он был оправдан су
дом .  П осле это1'0 ото1лел от эсеров и примкнул к трудовика м ,  стал члено м  
их Ц К .  

Но н с  политическая борьба занимала ГJ 1ав1юе место в жизни Ч ай
ковского в России. Он увлеченн о  работал над пробпема м и  нравствен1 1ого 
переустройства общества, далы 1ейшей разработкой своей 
«богочеловеческой» концепции ,  а в практической жизни м ного сил отда
вал работе в кооперации и в орпшах местного самоуправления. Идеями 
к ооперш щ и  он увлекся еще в эмиграции и,  вер1 1увшисh в Россию, стал 
видным теоретиком и организатором кооперативного движения. Н ико
лай Васильевич был глубоко убежден, что кооперация должна <шоглотип, 
все функции земства и содействовать скорейшему разрешению и нашего 
злободневного политического вопроса»6 •  

В 1 9 1 4  - 1 9 1 5  r·о;щх Н .В . Ч а йковский являлся председателем «Вольно
экономического общества», одним из руководитеJiей Всероссийского сою
за городов .  В годы П ервой м ировой войны о н  - сторонник войны до по
бедного конца и е;{инсния всех классов против общего врага. 

Обратим внимание еще на один принципиалыю важный штрих по
литической биографии И .В . Ч айковского. Он был видн ы м  масоном , что 
ПОЗВОЛЯJ!О ему, НС I ШХОДЯСJ, на ПОЛИТИЧеСКОЙ авансцене, быт1, В курсе МНО
ГИХ хи1росплете1шй обществеrшой жизни страны. 

Февральская революционная волна 1 9 1 7г. вознесла Чайковскоr'о на 
гребень бурной российской общественно-политической жизни.  В глазах 
пробудившихся масс он был славным ветераном российскоI'О освободи
тельного движения. Он м ного выступал на митингах и собраниях, ему 
внимали, устраивали овании. Еще бы - ведь это Чайковский - «тот са
мый».  «Дедушкой русской р евошоции» звучно окрестила его дем ократи
ческая печать. Но сам Чайковский всс1,ма критично относился к этом у  
терм ину,  изобретенному бойкими на перо публицистами.  Е г о  отношение 
к ревошоции было сложным и противоречивым . «Это мое горhкое и 
больное м есто»,- заметил 01-1 в ощюм из писе м .  «Я всегда уважш1 ее 
(ревошоцию - В . Г.) маленько, а подчас порядочно», - признавался Н ико
лай Васиш,евич7• 

Ч айковский отверпш ревошоцио1 11 1ую бор1,бу как вид насшшя с по
зиций «бого•1еловеческих» моральных идеалов и выступал за нравствен
ное обновление человека и общества. В то же время он осоз11авал потреб-
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�-юсть глубоких социальных перемен в России,  неизбежность политиче

ского пробуждения масс и их участия в общественной жизни, но с сомне

нием и боязнью относился к возможности революниошю-преобразующей 

деят�л1,ности народа. 
Л ич1-ю он отдавал предпочтение морали перс;( политикой и уже не

однократно пытался уйти от политической деятслыюсти и занят1,ся про
блемами нравственного самосознания и усовершенствования человека и 
общества. Н о  политика упорно и властно возвращала Ч а йковского в свое 
лоно, и сама жизнь, тем более бурного рсвоюоционного времени, убежда
ла в необходимости политической деятельности. Да и вся его боппая и 
кипучая натура противилась политическому отшелышчеству. 

И все-таки при всех колебаниях Н.В.  Ч айковский принял Февраль 
1 9 1 7  г. как свою революцию. Нес мотря на преклонный возраст, он актив
но окунулся в бурную политическую жизнь обновляемой России .  Ч айков
ски й  - член исполкома П етроградского совета первого состава11<, один из 
организаторов Всероссийского съезда крестьянских депутатов ,  �де также 
избран в состав исполкома,  товарищ председателя обще1'осударственного 
продовольстве1шо1'0 ком итета, ЧJ1е1 1 Совета Всероссийских кооператив
ных съездов и Л ИI'И аграрных реформ ,  г;шс1 1ый Петро1 'радской городско й  
дум ы ,  член Ц К  трудовой народно-сониалистической партии. 

Н . В. Ч айковский - участник Государственного совещания в М оскве 
и Демократического совещания в П етрограде и на последнем избран в 
состав Временно1·0 совета республики (предпарламента). Сторонник коа
лиционного правительства и союза со1 tиалистов с кадетам и ,  он с<1итал, 
что, «если социалисты воз1,мут вш1с·1ъ, они через месяц окажутся банкро
тами » .  Ч айковский считал также преступлением проводить ревошоцион
ные преобразования в период войны. « М ы ,  старые революционеры, ста
рые политические противники забыли прежние споры и нашли слово,  ко
торое обожгло наши сер;ща одним и тем же пламенем. Это слово -
«спасение России»,  - говорил Ч айковский. - Но это слово, увы, не объеди
ниJiо Россию>&. 

Октябрь 1 9 1 7  г. стал гJiубоким рубежом в жизни нашего героя, раз
рушил его планы и надежды. 'Чайковский встретил приход к власти 
большевиков враждебно, именуя «переворотом подниш ю  контрреволю
ционным».  Б ольшевиков 0 1 1  считал «креатурой немцев», ш1зывш1 их 
«кучкой авантюристов и демаr,огов,  разжигающих классовую ненависть»,  
а большевизм характеризовал как «босяцкую социальную революцию»,  
создающую социалы1ую систему, «чуж;(ую русскому народу»9, Член П ет
роградскоI'О « Комитета спасения Родины и революцию> и Учрсдителыю
го собрания, один из руково;(ителей «ВсероссийскОI·о союза зашиты Уч
редителы юго собрания» - Чайковский сдеJrал свой выбор, стал сторонни
ком непримиримой бор�,бы против болы1 1евиков и советской власти. 

Ревошоциоююе время неумолимо разводило вчерашних товарищей 
по разные стороны баррикад. Л идер вологодских эсеров С.С.Маслов 
вспоминал о потрясшей его сцене, когда Н . В. Ч айковский неприм иримо 

* Чайковский :�анимал по:тции на правом фланге совета и вскоре вышел И3 его 
состава в :шак протеста против проводимого, по е1'0 мнению лидерами совета 
курса на «углубление ревоmоции». 
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НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЧАЙКОВСКИЙ 
в 1 917 г. 

1 25 



столкнулся со старым и близким ;�ру1·ом М.А. Натансоном.  Оба се
дые, проше;щше почти OJ\Иl l  ЖИЗl lСШIЫЙ пут�" они «СТОЯJ /И ОJ(ИН против 
другого и ликвидировали свои от1ю1 1 1е1 1ия». «Николай ,  ты изменил своим 
идеалам». «Марк, и;(еалы, КО'l�орым Мl>.� . сJiужили, - ты предал». И, 1 ·оворя 
так, оба дрогнулю> 1°1 

. Ч айковскнй прf{нял активное участие в основании весной 1 9 1 8  1'. и 
деятельности антисоветского «Союза возрождения России» и способство
вал его финансированию через кооперацию. Видный участник и историк 
Белого движения» генерал Н .Н .Голови11 называл его «душой» этой орга
низации.  Чайковский планировал войти в состав Всероссийсt<Оl'О прави
тельства, кот9рое должно было быть учреждено 1ш Государственном со
вещании представителей различных антибольшевистских движений и 
груп пировок в Уфе. С этой целыо он в конце июня выехш1 из М осквы в 
Вологду, чтобы затем про6·�1рат1,ся на Урал . 

В Вологде в это время в полном разп1ре шла подготовка антиболь
шевистского выступ:rения . Заговорн{ики ,  тесно связанные с дипломатиче
ским корпусом Антанты, нахо;(ившимся здесь, рассчитывали, объединив 
свои усилия с десантом в Арха111·еm,ске, отрезать от центра обширные 
районы Севера,  соединиться с а1 1шю1·ичными силами на Востоке и соз
дать непосредственную угрозу Москве и П етрограду. Руководители пра
вых эсеров при помощи находившейся в Волоще проездом Е.К.Брешко
Брешковской убедИJ IИ Н.В .  Чайковско1·0 выех:пъ в Архангельск и возгла
вить там переворот. В конечном счете он дал сошасие, надеяс�" что уча
стие в архангеш,ской акции займет не более двух 1 1е;(еЛ1" но его пребыва
ние на Севере затянулос�, 1 1а 110ш ·о;щ.  

Вместе с Питиримом Сорокиным на пароходе «Учредитель» Чай
ковский выехал из В0Jю1ды в Архаш·еш,ск. «Длинная борода и волосы 
его были перекрашены, и сам 0 1 1  был неузнаваем» ,  - вспоминал о своем 
спутнике П .Сорокин. С большим ·11)удом,  но Чайковскому удалось про
браться в Архангельск, а Сорокину при1шюс�, отправиться в Великий У с
тюг1 1 .  «Бо;1ее трех недель мне пришлое�, жить здес1, ( в  Архангельске -
В .Г.) под фалыпивым именем с измененной внешностью в то время, как 
подготовка свержения большевистской власти шла под моим председа
тельствованием, - писал позднее Чайковский. - Это было оч�нь трудное и 
рискованное приключение, которое мо1ло очеш, легко окончиться фа
тш1ы ю»12 .  

Восстание в Архангельске произошло в ночь с l на 2 августа и было 
приурочено к появлению у стен города эскадры Антанты. «Мы знали,  что 
в случае мятежа против советской власти, мы мо1·ли бы выдержат�, один ,  
два дня, но не болы11е,» - признав:шся Чайковский 1 з .  01 1  возглавил спешно 
сформированное 2 августа Верховное управление Северной Области 
(ВУСО). В с1·0 составе 7 из 9 мест принадлежало социалистам (6 правых 
эсеров и 1 народный социалист), которые являлис1. к тому же членами 
Учредительного собрания. Последнее обстоятельство и должно было 
преж;(е всего пре; (опре;tелит1, верховные права 1 10во1 ·0 ор1'аш1 власти. 
Планируя успешное развитие воеш11,1х операций и создание антисовет
ской Северной обJ iасти в составе пяти - - -шести 1·уберний, руководители 
ВУСО претсндовшrи и на особую poJ11, в российском антиболы1 1евистском 
движении. 
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Н о  п олитическая про1·рамма умеренных социалистов, ориентировавших
ся на Учредительное собрание и провозгласивших своей це1rыо «спасение 
Рол.ины и завоеваний Революции»,  не вызывала энтузиазма у местных 
деловых кругов и правого офицерства,  убежденных, что это правительст
во б удет проводить в жизнь политику провалившейся «керенщины».  Дея
тельность «еоцишrистического» Верховного управления встречала непри
ятие и со стороны командования интервентов,  составлявших шавную си
лу антибольшсвиС'J'ско1·0 ЛаJ'еря. Британский 1 ·1шв1 юкома1 1дующий гене
рал Ф . П уль и е1 ·0 окружение делали ставку на пр•шые политические груп
пировки. И уже 9 августа Н .В . Ч айковский вынужден был заявить на засе
дании ВУСО, что в случае продолжения игнорирования cr'o власти со 
стороны союзного к о мандования «остается один выход - оставит�, Архан
гельск, объявить о пыт создать государственную BJiaC'IЪ, хотя бы в област
ном масштабе, неудавшимся, сделать попытку опереться ш1 население в 
другом м есте - на Урале, в Сибири и там попытаться создать общегосу
дарстве1шую власть» 14 .  

Н о  сам Ч айковский в эти первые дни был все же полон надежд, 
энергии и р ешимости осуществить провозглашенную программу. Он час
то появлялся и выступал в различных аудиториях. И надо сказать в пер
вое время полыовался несомненной популярностью. Газета 
«Возрождение Севера» посвятила ему стихотворение «Народоволе1р> ,  в 
котором были следующие строки:  

Твой путь тяжел, преград так м 1 1ого, 
Страданий,  горя и нужды, 
Но нет тебе пути и1ю1 ·0 ,  
Тебе лишеш.я нс С'Iрашны ! . . .  
Борец з а  правду, з а  свободу, 
Ты .для себя всегда чужой,  
Ты служишь целому народу, 
Ему ты предан всей душойI5 .  
Ч айковский нс терял надежды на блш·ополучное разрешение воз

никших к онфликтов с интервентам и  и местными правыми политически
ми кругам и  и в писL,ме семье, проживавшей в- Англии, нс без известно1'0 
самоmобования в осклицал: «Такое и мя,  как мое, известное всяком у  обра
зованному и читающему человеку из прошлого, чрезвычайно важно для 
в нушения доверия к такой новой формации, как здешняя, и дпя объеди
нения разли•шых частей разложившейся на куски страны . . .  Абсототно 
незапятнанной репутации м оего имени предназначено сыграть большую 
роль в ближайшем будущсм» 1 ь .  

М ежду тем ,  положение Архангельского правительства все более ос
ложнялось. И нтервенты продолжали вести себя в отношении Верховного 
управления весьма бсснеремошю. И .В . Чайковский пытался переломить 
неблагоприятные тенденции и выработал, оптимальные принципы взаи
м оотношений с союзн .. :м  командованием.  В адресованной им на имя l'е
нершrа Ф . П уля записке «Условия, при которых Верховное управление 
м ожет б ыть rюлезно для союзного дела» в частности указывалось: « М ы  
(т.е. ВУСО - В .Г.) представняем ле1 ·а;1 ы юе право . . .  М ы  - носители право
п орядка, освященного преемствешюстыо, 1 1арод1 1ым избранием и м нени
ем населения. Н икто, даже союзные упошюмочсш1ые, нс имеют права ко-
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лебат1, это законное основание порядка в России, каковы бы ни были их 

личные взгляды» 1 1 .  
Н о  ни апелляция к демократическим нормам отношений, ни циви

лизованность и политический опыт председателя Верховного управления,  
ни его обращения за содействием в уреr·улирова1 1ии отношений с военны
ми к дипломатам стран Антанты в Архангельске не помогали. П од по
кровительство м  военного командования поднимали �·олову крайне пра
вые элементы. И в 1юч1:, на 6 сентября правительство во главе с Ч<�йков
ски м  б ыло арестовано правыми офицерами и по;( охраной отправлено в 
С оловецкий м о настырь. Руководили низложением правительства коман
дующий формируемой Белой армии Г.Е. Чаплин и 1·убернский правитель
ственный к о миссар И .А .Старцев. Но хотя переворот формально завер
шился неудачей и арестованные члены правительства по настоянию со
юзных послов вскоре были возвращены в Архангельск, оставаться у вла
сти они уже более не могли и в конце сентября 1 9 1 R  г. подали в отставку. 

Все происшедшее явилось тяжелым потрясением для Ч айковского и 
призрак будущего переворота постоян110 пугал е1·0 и в дальнейшем . Тем 
не м енее в н ачале октября Н иколай Васильевич возглавил новое прави
тельство ,  но уже под более скромным названием - «Временное правитель
ство Северной области» (ВПСО). В его составе он был уже единственным 
социалистом .  Ч а йковский стремился нс допустит�, перехода власти в руки 
крайне правых элементов и старался реализовать идеи широкого блока 
политических сил на основе отказа от «узкоэ1·оистических партийных и 
классовых интересов» для бор1,бы с советской властью .  

Т е м  временем в Архшп·ельск пришло известие о Государственном 
совещ:шии в Уфе, состоявшемся в сентябре, и решении учредить Дирек
торию (Всероссийское Временное правительство) из пяти человек во главе 
с правым эсером Н .Д.Авксентьевым .  В его состав был избран и 
И.В.Чайковский. Это известие было с энтузиазмом встречено м естным 
политически м  истзблиш мснто м ,  и Чайковский стал именовюъся прессой 
«единственным н осителем верховной власти» через, которого Северная 
область связана с други м и  местностям и  России, освободившимися от 
большевиков �s .  

26 октября в Архангеш,ске была получена телеграмма 
Н .Д.Авксентьева с запросом о взаимоотношениях между Всероссийским и 
областным правительствами. В ней указывалось, что дня союзников же
лательна декларация о подчинении Северного правительства Всероссий
ско м у  и направлении ее через русского посла в П ариже. В ответно й  теле
гра м м е  И .В . Чайковский уведомлял, что 2R октября и м  заявлена деклара
ция союзным посла м .  Архангельское правитеш,ство ,  считая Северную 
область неотъемлемой частью единого Всероссийского государства, при
знавшю верховной властью этого государства Всероссийское правитель
ство ,  «образованное Совещанием членов Учредителыюго собрания в Уфе 
и и м ею щее свое пребывание в настоящее время в 1 · .Омске». В ПСО выра
жало готовность подчиниться этому правительству,  «впредь до созыва 
нового Учредителыюго собрания»19 •  

Н .Д.Авк се1-пъев настаивал, чтобы И.В.Ч айковский прибыл в Омск и 
занял свое м есто в составе Всероссийского правительства.  Это соответст
в овало поженаниям самого Чайковского и после консультаций с дуайе-
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ном дипломатическо1'0 корпуса, американским послом Д .Фрэнсисом ,  
одобрившим его намерение, о н  собирался в скором времени отбыть из 
Арханrеш,ска. Н о  в ночr, на 1 R ноября 1 9 1  R г. в Омске произошел перево
рот, и Директория бы;ш раз о гнана . 

Отношение Ч а йковского к Омскому перевороту и приходу к власти 
А . В .Колчака характеризована интересная эволюция, смысл которой за
ключался в cr'o постеленном сдвиге вправо. П о скош,ку это означало и 
резкий поворот в его политической судьбе, целесообразно рассмотрел, 
этот вопрос подробнее. 

Вопрос об отношении к Омскому перевороту был в ынесен Ч айков
ским на о бсуждение А!)Хю1гельского правитею,ства 30 ноября, и он сам 
задал тон этом у  обсуждению, высказавшись за необходимость издать от 
и мени правитею,ства обршде11ис к населению с протестом против 1-�аси
лия , совершенного над членами Вссроссийско1'0 правительства в О м ске. 
«Действиями тех военных, которые принимали участие в перевороте, на
рушены два приннипа, на которых должна воссоздаваться армия : нару
шена дисциплина и принцип невмешатсJ iьства армии в политику. Нанесен 
непоправимый ущерб делу объединения России»,  - подчеркивал Чайков
ский. « Мы ,  как граждане и как чJ 1с1 1ы Областного Правительства ,  при
знавшего власть Всероссийского, нс м ожем оставап,ся равнодушны м и  и 
долг наш выразить протест против акта насилия ,  имеющего столь пе
чальные п оследствия для жизни всей страны», - заюuочил он свою обви
н ительную речь в адрес участников переворота2°. 

Но, увы, CI'O призыв не понучю1 единодушной поддержки <1J 1енов 
правитеш,ства. П ротив предпожения Чайковского высказались предста
вители правого крыла правительства - С.Н . Городснкий,  Н .В . Мефодиев и 
генерал В . В . М арушевский. П оследний предпожил обратиться к союзни
к а м ,  «давшим нам силу, на которую мы опираемся, и в согласии с их м н е
нием разрешить вопрос об ор1 ,анизации централыюй власти»2 1 .  А управ
ляющий отдело м  юстиции кадет Городе1 (кий пророчески заявил, «если 
диктатура адмирала Колчака поведет к более успешной борьбе с больше
виками и к укреплению власти , то возможно, что мы будем не протесто
вать против нее, а приветствоват�, се появлсшiс»22 .  

Н с  придя к единому мнению правител1,ство постановило: 
«Окончательное решение вопроса о декларации по поводу событий в Ом
ске отложить и поручить Ч айковскому путем личных переговоров со 
старшино й  Дипломатического корпуса выяснит�, отношение Послов к 
создавшемуся положению»23. И . В . Чайковский провел также консульта
ции с французски м  посJюм Ж.Нушшсо м ,  возглавившим после отъезда 
Д .Фрэнсиса дипломати ческий корпус, и британским уполномоченным 
Ф .Л и ндлеем ,  которые нс советовали правитсш.ству и ему лично высту
пать с каким и-либо заявлениями, осуждающими происшедшие в О м ске 
события . 

Н о  в Ч айковской взял верх демократ, и 0 1 1  направил личное посла
ние на и м я  адмирала А.В. Колчака, премьер-министра П . В.Вологодского 
и представителям союзных правительств: «Как член Всероссийского Вре
менного правительства и Председатель Временного П равитеJiьства Се
верно й  области, протестую против правонарушения, совершенного в О м 
с к е  над Верховной властью в лице членов Директории . Отказываюсь под-
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чиниться диктаторской в1шсти ( выделено в тексте - В. Г.). Ч еловечество 

торжествует победу права над силой.  В основу воссоздания русской ар

м и и  кладется стро1 'ая дисциплина и невмешательство армии в политику .  

Вы,  к о мандиры сибирских войск, назначенные верховной властью, и чле

ны сибирского правительства, осмсливаетес1, захватить власть в свои ру

к и ,  вы убиваете при1 1цип преемствешюсти зако1 1 1 1ой власти единственно

го носителя его Учредительного собрания, вы нарушаете государствен

ную дисl{иплину, вы препятствуете воссозданию России,  вы лишаете Рос

сию возможности участвовать в Мсжцународном Кош'рессе М ира, вы 

п одн и маете болылевистское знамя Гражданской войны.  Заклинаю вас: 

опомнитесь, немедпенно сложите власт1" спасите Россию от позора, клят
вопреступности, п олитического младенчества.  Сила, не освященная пра
вом ,  обречена на гибеm»>2-�. 

Итак,  в ноябре-декабре 1 9 1  � 1·. Ч айковский выступил в рони обви
нителя адм ир ш rа А.В. Кш1чака и е1·0 сподвижников.  Н о  вот прошло еще 
два месяца , и мы читаем сне)�ующие е1·0 строки: «Омские события очень 
печалы1ы и являются какой-то фатш1ыюй политической ошибкой ИJIИ 
даже преступлением,  - заметим ,  что Ч айковский уже колеблется в 0 1 (енке 
происшедшего. - Н о ,  с J(ругой стороны , и Директория наделала о шибок . . .  
О м ское правительство юридически конечно сибирское (речь идет о пра
в ительстве П .В .  Во;юголского -В.Г.), 1 10 практически ,  впредь до образо
вания истинного Вссроссийско1 '0 - 0 1 1 0  временно исполняет его роль" .  
П оэтому всякие выстушrсния против Колчака и Деникина считаю несвое
врем енным и  и гибеJ 1ы1ыми»25 .  

П рошло еще два месяца, и в беседе с британским прем1 ,ером 
Д .Ллойд Джорджем И.В.Ч айковский выступил уже в роли адвоката Кол
чака: « Происшедший в Омске переворот, как бы ни оценивать его с раз
н ы х  точек зрения, во всяком случае не рассмачтвается правитеш,ством 
Колчака как п оворот в сторону реакции,  от которой Колчак с1рсмится 
всячески отмежева-rъся» .  Ч айковский заверил британского прем1,ера в 
стремлении Верхов1-ю1'0 правитеJ IЯ опереп,ся в своей вшtсти н а  широкие 
дем ократические слои населения и довести страну до Учредительного со
брания, за которы м  тот единствс1 1 1 10 признает всю полноту суверенной 
учредительной власти26.  

1 0  мая 1 9 1 9  f'. в Париже состоялас1, беседа И . В . Ч айковского с гла
вам и  западных держав - американским президентом В.Вильсоно м ,  фран
цузским прем ьером Ж. Клем:шсо и l'J Jaвoй британского правительства 
Д .Ллойд Джорджем .  Особое место в беседе занимали вопросы, связанные 
с поJ штикой А . В . Колчака. «0 самом Кою�аке t'оворили как о человеке, 
совершившем государственный переворот, что неворно, - утверждал Ч ай
ковский. - Государственный переворот совершен другими,  которые об
лекли Колчака положением диктатора, \'ОВоря , что ecJIИ он таковым не 
станет, его С'Iрана разлетится на куски. Таким образом,  Колчак не сам 
стал диктаторо м » .  « Колчак, - разъяс11я11 поJ1итическим лидера м  Запада 
Ч а йковский,  - являясь одновременно военны м и полити<1ески м  диктато
р о м ,  п остепенно провозглашает демократические мероприятия.  Это суще
ственные черты его диктатуры»21 . 

Итак,  «диктатор» Колчак и «демократ» Ч айковский за несколько 
м есяцев пусть и заочно, 1 10 пришли к непнохому взаимопониманию и по-
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слсдний нс только п ерсстшr произ1юси1ъ обличителы 1ые речи в адрес ад
м ирала, но и п олучил приглашение войти в состав его кабинета2s.  

Н о  вернем ся в Архаш·еш,ск кон. 1 9 1  К - нач. 1 9 1 9  1 · .  Размежевание в 
обществе усиливалось. И проводvпъ в жизш, провоз1лашенный 
Н . В.  Чайковским «средний курс», лавируя между правыми и левым и ,  пре
одолевая партийные, политические и кщ1ссовые разно1ласия и поддержи
вая отношения с союзниками,  становилось вес труднее и труднее. 

В :это сложное время в январе 1 9 1 9  1·. Ч айковский покинул Архан
гсш,ск и направился в Париж дrIЯ участия в работе «Русского политиче
ского совещания», претендовавшего на роль координирующего и руково
дящего центра антиболыпевистско1·0 движения.  П редполагалось, что 
вскоре он вернется на Север. Однако возвращение так и не состоялось, 
хотя вплоть до падения антисоветского режима в Архангельске в феврале 
1 920 г. Н иколай Васиm,евич номиналыю оставался председателе\-! Север
ного правительства. 

Деятельность Н .В .  Ч айковско1·0 в Архаш·еш,скс и его оп,сзд ВЫЗl>I
вани самую различную реакнию в м естных пш1итических круп1х - от со
жаления до открыто выражаемого недоброжслатеш,ства . Представитель 
правых кру1·ов,  начальник штаба армии п онков1 1ик В.А.ЖиJiинский, на
пример, без излишней дипло\1атичности писал: «Отъезд за границу Чай
ковского - расписка в своей 1 1ссостоятслы-юсти и подтверждение того 
жизнешюго закона, который гласит: «Всякая революционная м орда , уда
р ившись о государствешюсл" сворачивает вправо, а не желая показать 
это уезжает за границу»29. 

Сам Ч айковский в одной из статей ,  1шписшшых в эми1 ·рации,  не 
преминул заметить: «В январе месяце 1 9 1 9  года я бьш командирован пра
в ительство м  в П ариж и за дальнейшие события в ·  Архаш·ельскс не несу 
ответственности» .  Но он поддерживал свя31, с Северным правительств о м  
и внимательно следил з а  происходившими там событиями.  В письме !'С
нсралу Е . К . М иллеру (прибывшему в Архангельск по его вызову в январе 
1 9 1 9  г.  и превратившемуся в дальнейшем в мест1:ю1·0 военного диктатора) 

11етом 1 920 г. Ч айковский так рассуждал о пр11чинах поражения северной 
власти: «Для меня стало ясно, что средни й  курс, намеченный нами в по
следни х  совместных заседаниях в январе 1 9 1 9  года перед моим отъездом 
из Архангельска, б ыл правительство м  оставлен, и на сцену были выдви
н уты опредеj1е1 шые враждебные ему элементы ".  М ожет было бы слишком 
силыю сказат�" что и самая необходи мост1, звакуации и деморализация в 
войсках б ыла следствием зтого уклонения, но что оно сы1·ршю в них 
болыпую р ою, я не сомнсваюсь»'11 • 

И стины ради замети м ,  что и вся последующая пОJrитичсская дея
тельность само го И .В . Ча йковского показала провш1 его рецептов 
«среднего курса» и попыток демократизации Бе1ю1·0 движения в условиях 
разгоравшейся, ожесточенной и непримиримой Гражданской войны. 

И так,  23 января 1 9 1 9  г. ледокол «И ван Сусанин» увез Ч а йковского 
от берегов Архангельска. Н ачиналась новая п олоса его жизни и п олити
ческой деятельности. 1 февраля он прибыл в Ло1щон и первое, что узнал, 
б ыло известие о предложении держав А1 1танты провести на П ринцевых 
островах конференцию представителей советского и белогвардейских 
правительств. В своем интервыо он выступил с резким протестом против 
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этого предложения: «Не м ожет быт1, компром исса с большевиками,  пока 
мы не победим их или они нас)З I .  

5 февраля 1 9 1 9  г .  И .В.Ч айковский прибыл в Париж, где начш�ас[, 

его работа в « Русско м  политическом совсuщш1и».  Он вошел в состав 

«политической делегацию> - исполнительного орга1 1а совещания. Предпо

лагалось, что ее члены (наряду с Чайковским - это княз1. Г .Е.Л ьвов -

предсс;щтель совещания, С .Л .Сазонов, В .А.Маклаков) будуг представ

лять Россию на Парижской м ирной конференции. Но этого не произош

ло, так как они не были признаны как представители России.  
Заметим ,  что Ч а йковский участвовал в работе этого форума нс 

только как председатель правитеJiьства Северной области, но и как 
« представитель дем ократических круr·ов обществе� rности, объединив� них
ся вокруг идеи «Союза возрождения России». И мя Чайковского как рсво
mоционера и демократа , более три;щати лет прожившего за рубежом и 
и мевшего хорошие связи в общественных и политических кругах Запада 
б ыло чрезвычайно полезно дJIЯ представительства интересов российского 
Б елого движения.  

И менно он лучше, чем кто-либо из участников политического сове
щания,  мог взят�. на себя выполнение ответственной задачи - стать свя
зующим звеном между российским антисоветским движением , придавая 
ему тем сам ы м  демократический облик, и широкими слоями западно й  
общественности, массовыми организациями и прессой и п ытаться о т  лица 
р оссийской демократии организоват1. противодействие движению за вы
вод войск А нтанты из России и ,напротив,  содействовать расширению 
иностранной помощи белогвардейским правитею.ствам.  Чайковский не
однократно встречался с главами ведущих западных государств и систе
м атически с видным и  зарубежным и  политиками и журналистами,  а его 
идеи антисоветско1·0 движения в «демократических о;(еждах» находили у 
них благожелательный отклик и понимание. 

И .В . Ча йковский много размышлял над проблемой оптимальной ор
ганизации власти в антибольшевистском лагере. «Я считаю п остановку 
альтернатив ы  - либо директория, либо единоличная диктатура - непра
в илыюй и -нежизненной,  - писал

-
он в июле 1 9 1 9  г.  - И вывожу я это из 

своего опыта государственного строитепьства. Жизш, требует комбина
ции того и другого при настоящих условиях Гражданской войны и отсут
ствии всяких основных законов». Он считал особо важным взаимопони
м ание главноком андующего и гражданской власти, полагая, что главно
к о мандующий сам должен не вмешивюъся в политическое управление и 
не п озволять делать это своим подчиненным .  Только так « вое1-шая власть 
м ожет снискать себе доверие и сочувствие насеJ 1сния. А в этом сочувствии 
и доверии населения лежит секрет у.::псха в Граж;щнской войне едва ли не 
меньше, чем в правильной военной тсхникс»з2 .  

Признавая несовершенной конструкцию власти как у А . В . Колчака, 
так и у А . И .Деникина , Ч айковский,  вместе с тем , настаивал на по1щержа
нии их авторитета и популярности , и считал необходимым совершенство
вать властные с"tруктуры, «но путем реформ ы ,  а нс путем поднятия бун
та>>, что и ш1зывш1 «недопусти мым и даже преступным»зз. 

П отребность реформ и дем ократизации антибольшевистских режи
м о в  Н .В .  Ч а йковский обуславливал не только внутренними, но и внешне-
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политическими причинами. Оказание помощи из-за рубежа белогвардей
ским правительствам все сиJ 1ы 1ее зависело от Jtсмократичнооти их внеш
него облика. Чайковский в1,1ступал актиВl l J , [М поборником создания Цен
тралыюl 'О прсдставитслыю1'0 ор1 ·ш 1а (собрания) и провс; tения выборов в 
него на территориях, контролируемых Беными режимами. Но зта идея 
оказалась мертворожденной, как впрочем и дру1 ·ие, связанные с демокра
тизацией и политическим реформированием а1 1тибольшсвистско1·0 дви
жения, тем более в условиях жестокой Гражданской войны в стране. 

Само слово демократия вызывало у Белых генералов аллсрr,ию, и 
они вспоминали о ней , а слсдоватсл�.но и о Чайковском как об одном из 
ее ведущих проводников лиш1, во времена наиболее глубоких кризисов. 
Например,  в кон. 1 9 1 9  г., когда войска Колчака терпели поражение за по
ражением в1 1ов1, встал вопрос о при1·лашснии Чайковского в члены совета 
м инистров и председателем комиссии по выборам в Учредитсш,нос соб
ршrие. Но отправиться в Сибир1, ему не при1 1 1лос1" ибо, как вспоминал 
один из министров: «Вызов е1'0 из Парижа мы намеренно задержали в си
лу псрсживавшихся тяжелых обстоятельств»-'4. 

4 января 1 920 r.  А.В.Колчак передал свои полномочия Верховно1·0 
правитеJiя генералу А.И .Деникину. Но его вJrас·1ъ находилась на краю ги
бели. И тогда в Екатсри11одар из П арижа поспешил Н .В. qайковский ,  
чтобы помоч1, составил, новое правитеш,ство. «Наличие социалиста и 
демократа в составе правительства,  - быJ !  убсж;�ен он, - поможет послед
нему стать на правш1ы 1ый пуп" который бы обеспе'!ИJI ему доверие на
родных масс»зs. 

Он шщсялся получит�, пост шавы правитею.ства , но вынуЖJ(СН был 
удовлстворюъся должностью министра без портфеля. Новое правитель
ство быно создано 5 февраля , а через 20 дней бьта оглашена подготов
ленная Ч айковским правитеш,ствс1 1 1 1ая декларация . В ней было много де
мократических заверений и слов: «возрождение Ролины на началах наро
довластия» , «Учредительное собрание на началах всенародного предста
витсш,ства>> и т.п. 

Н о  просуществовало новое правитсл1 ,ство ли1ш, до 1 6  марта и было 
распущено генералом Деникиным. Мечтам · и надеждам Чайковского 
вновь нс суждено было сбыться. На прощалыюй встрече генерала с чле
нами правительства возмущенный Н .В .  Чайковский обратился к Деники
ну: 

«-Позвольте, 1·е1 1ерал, спросил,: Что Вас побудило совершить 1 ·осу
дарствснный переворот'? 

Меня удивила такая постановка вопроса , - вспоминал А .И .Деникин ,  
-. . .  Какой там переворот! Я вас назначил и я вас освобоЖJЩЮ от обязанно
стей - вот и все»,- ответил онз(" 

В свою очерс;ц, Чайковский в статье «Почему пало Южно-Русское 
правительство?» гневно восю1и1щл: «Деникин о;щим росчерком своего 
диктаторского пера разрушин после;щюю попытку учреждения всерос
сийской власти , возникшего при его участии наро;(1 1ого представительст
ва, на что, конечно, не имел никакого права»-'7• Впрочем , для генерала 
Деникина и его вос1 1 1 1ых соратников зти высокие слова не имели ровно 
никакого зна чсния. 
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В адрес Н .В.  Чайковского со стороны старых его друзей часто раз
давались обвинения, что он - демократ и социалист - изменил своим убе
ждениям и пошел на союз с монархистами. Но 01 1  отвергал эти обвине
ния, утвсржщ1я ,  что в бор1.бе с болыпевиками хороши вес средства. Свя
зав себя с антиболы нсвистским движением,  он стал его своеобразным 
«демократическим зшюжником» и вместе с ним совершил политический 
дрейф вправо, но считал необходимым идти в непримиримой войне со 
сторонниками советской власти до конца .  

В отличие от м 1ю1·их своих российских и зарубежных социалистиче
ских колле1', которые все активнее ставили вопрос о прекращении воен
ной интервенции в Россию, Н .В. Чайковский до конца своих дней оста
вался последоватслы1ым интервенционистом.  «Позиция здешних социа
листов в русском вопросе ничуть нс демократическая, - утвсрЖ)J.аJI он, - а 
наоборот реакционная, ибо отстаивая на сJювах приш щпы демократии и 
одновременно 'Требуя прекращения бор1.бы с болыневиками - здешние со
циалисты на самом де1 1е работают в руку реакции - боm.u1свиков». В то 
же время он стремился к более 1 ·ибким обоснованиям необходимости про
должения интервенции: «В отношении союзников в настоящее время сле
дует 1 ·оворитt. теперt. нс о вмешатеш,ствс в деJш России, а собственно го
воря, о допустимости выхода их из вооруженной борьбы, в которой мы 
были с ними взаимно союзниками, ибо бор1,ба с боJ 1ы11евию1ми сс1ъ не 
что иное, как продолжение борt.бы с немцами»'�. 

В условиях банкротства интервенции Антанты особое значение 
приобрел поиск новых союзников. В январе 1 920 г. в П ариже состоялись 
пере1'оворы Ю.Пилсу;Lско1·0 с Н.В.  Чайковским и С.Л .Сазоновым,  став
шие важной вехой в подготовке похода По:1ы 11и против Советской Рос
сии. В ходе переговоров обсуждш1ся и ш1ш 1 Пилсу;Lско1·0 об орпншзации 
антисоветского восш ю1·0 союза всех 1 1�щио1 1ш1ы юстей бывшей царской 
империи09• Эта тема быJiа близка Чайковскому, ибо в период работы Рус
ского политического совещания он воз1·лuвлял «Совещание народностей, 
С'Iремящихся к воссоединению с Россией». Но противоречия между всJ 1и
кодержав1 10 ш1с'Iрое1шыми вождями русско1'0 Белого JLВижения и нидера
м и  местных националистов оказанись неразрешимыми и воспрепятство
вали осуществлению идеи тако1 ·0 антисоветского военного союза и совме
стного похода против болыпсвиков. 

Деятеныюс·1ъ Н .В.Чайковско1·0 в годы Гражданской войны вес�.ма  
высоко оценивалась в эми�·рю1тской историо1·рафии. «Чайковский явJ1ял
ся ярким представителем той части революционной /Lемократии, в кото
рой чувство глубокого патриотизма и 1·осударстве1 1 1юс понимание нс бы
ли зап1уше11ы узкопартийным доктринерством,  что пtк характерно ДJIЯ 
болы11и1 1ства лидеров русских социалистических партий,  - писал 1·снсрал 
Н .Н . Гонови1 1 .  - Он скорее представлял собой тип западноевропейского 
социаJ 1иста, нежели русско1·0" .» .  К чисJ1у «самых страстных, самых 1 1епре
кло1шых и настоящих врш·ов болынсвизма>> относш1 И.В .Чайковского 
С . П . Мел1,гунов.  «Этой определенностыо, - подчеркивал он, - объясняется 
стойкое, твердое, впоJrне последоватеныюе до конца отношение Чайков
ского к тому типу националыюго а11тиболылсвистско1·0 движения, кото
рое принято тепср1. называл, «БеJ IЫМ» и монополию на которое, подме 
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няя старые лозунги, хотят ныне взять наши современные идеологи монар
хической реставраrщи»4о. 

Советская власт1, также относиш1 Н.В. Чайковскоr·о к числу сам ых 
непримиримых своих врагов. Верховный ЧJИбунал в Москве, рассматри
вавший в августе 1 930 1·. дело так называемо1·0 «Тактического центра)) , 
объявил Чайковскоr·о «вр�1rом  наро;��t» и приговорил заочно к смертной 
казни «За измену Родине и народу», лишив права въезда в Советскую 
Россию под угрозой немсдлсшю1·0 расстрсла4I . 

После окончания Гражданской войны Н.В. Чайковский продолжал 
активную политическую деятельность, принимал участие в различных 
эмигрантских форумах, являлся одним из организаторов конспиративно
го « Центра действия», входил в состав руководства «Российского земско
r·ородского комитета», «Организации помо1ци эмигрантам», был предсе
дателем Трудовой народно-сониалистичсской партии . 
В то же время к Чайковскому, как к о;�ному из видных и авторитетных 
деятсJ 1ей эмиграции,  обра1щ1;шс1, с «открытыми письмами» бывший ч;1с1-1 
Ц К  народных социалистов и член Арха�-1гельско1·0 правительства 
В .И .Игнатьев и писатель А.И.Толстой, призывая примириться с больше
виками и покончить с междоусобной борьбой, ради быстроr·о восстанов
ления разоре1шо1·0 хозяйства ,  воссоздания и укрепления государственно
сти. «Вес, мы вес, скопом,  соборно виновны во всем случившемся , - писал 
АН.Толстой ,  - И совесть меня зовет нс лезть в подвш1, а ехать в Россию и 
хоть гвоздик свой собственный, но вколотить в истрепанный бурями рус
ский корабль. По примеру Пстра»42• «Да, жестокости творились и у нас, и 
у коммунистов - таковы неизбежные спутники Гражданской войны, - ут
вержда:r В .И .Игн:лъев. - Мораш. з;tесь одинакова и ;�,.;1я коммунистов и 
для их противников, и за нее демократической эмю·рщщи прятаться не 
приходится. Да, чудовищно жестока Гражданская война, когда фанатики, 
с1расти и злость разr·ораются. А тепер�. русская эмю·р<щия вновь хочет 
Гражданской войны? - спрашиван И пш1ъев и продолжал, - Я обращаюсь 
к Вам , Николай Васильевич, как к старшему русскому революционеру и 
народолюбцу. Поднимите свой голос во имя Родины и человечности, 
призовите русскую демократическую и социалистическую эмш·ршщю к 
борьбе за немедленное признание советской власти в России . . .  »4з. 

Но Ч а йковский нс вня.:-r этим призывам и отвер1· возмож1 юст1. при
м иренная с большевиками и сотрудничества с советской властыо.  Он не 
верил в 1tолговрсменнос'1ъ НЭПа ,  �1-щя в нем неразрешимые противоре
чия. «Ненависть к болыl1евикам заполняла его душу, по;:щерживала м 1 ю 
гие годы»,  - свидетельствовал его товарищ по партии народных социали
стов М .Алданов, добавляя вместе с тем,  что «не было человека, меньше 
созданного для не1-1ависти, чем Николай ВасиJ iьевич»44• 

В 1 925 г. И .В .Чайковский вернулся из Парижа к семье, проживавшей 
в окрестностях Лондона, и стал постепенно отхо;щт1, от политики: 
«Злостью сердце пит:лъся устало,  мно1·0 в ней правды, да радости мало». 
Он вноВI, полностыо окунулся в проблемы нравственности, размышляя 
над путя:v�и обнов;rения и обогащения человсчсско1·0 духа, «ибо в борьбе 
со злом  победа лежит не в уничтожении врапt , не в мести и не в знобс к 
нему, а в творении нового блага из себя самого (выделено курсивом в тек
сте пис1,ма Н.В.  Чайковского - В.Г.)>>'15. 
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В январе 1 926 г. русская э м и1 ·ршщя широко отмстила 75-лстни й  
юбилей Н .В . Чайковско1·0. Торжественные собран ия состоялись в П ариже, 
П раге, Варшаве. А спустя 1 1 ескош.ко месяцев - 30 апреля 1 926 г. 011 умер.  
П р оводить Николая Васиш,свича Чайковского в послсщ1ий пу1ъ пришли 
Д.Ллойд Джордж с супругой, ряд других известных политических и обще
ственных деятелей Великобритании, представители русской эм играции.  В 
печати разных стран nоявилис1, 1 1скрологи , посвященные 
Н.В.  Чайковскому. Ря;( статей появился и в советской псчати46. 

Жизнь и деятельность шш1е1·0 героя нс поддаются простым и одно
значным оценкам .  Ч еловек бо1 ·атой и разносторонне одаренной натуры 
он испытал себя 1 1 а  различных общественных и политических поприща х .  
«Известны й ,  искренне преда111 1ый делу народных масс, готовый ради и х  
блага жертвовать жизнью Чайковский чут1, л и  нс всю жизнь потратил на 
поиски правильных путей,  постоянно меняя убеждения»,  - писал ветера н  
российского и международного рсвошоционного движения Ф .Я . Кон47• 

П о иск истины , стремление к созиданию Чайковский хотел сделать 
правилом своей жизни.  «Нашел я свое цел1,нос миропонимание, свою аб
солютную Правду, свое абсолютное Добро и главное - абсоюотную Лю
бовь? - вопроша11 он 1 1сзадоJ 1го ) �О смерти в «Открытом пис1,ме к друзьям» 
и продолжал - И я отвечаю вам смело и рсшитеJ1ыю: да , нашел»��. 

Ч ерез всю свою жизнь Николай Ч айковский пронес веру в человека. 
И скреннее стремление к духовному очищению и обогащению внутренне
го . мира человека сочеталис�, в нем с nонитической страстностью и не
примиримостью.  Он мечтал сочстаТJ, свою политическую деятельность с 
требованиям и  и нормами человеческой м орали, хотя это и удавалос�, да
леко не всегда. 

П олитическая деятельность, общественные и духовно-нравственные 
искания Н .В .  Ч а йковского не поддаются однозначным о ценкам и пред
ставляют несо м ненный интерес дпя нас, размышляющих сегодня о судь
бах Росси и ,  исторической роли и упущенных возможностях Русско й  Ре
волюции 1 9 1 7  года, причинах и последс��:шях Гражданской войны в исто
рии России ХХ века. 

' Николай Васиm,евич Чайковский. Религи<»шыс и общественные искания. -
Париж, 1 929 .  - Т . 1 ;  Мелъгунов С .П .  Н .В . Чай:ковский в �·оды Гра жданской вой
ны. - Париж, 1 929 ;  Голдш1 В .  И. Чайковский Николай Васильевич // П отпичс
ские дсятеш1 России 1 9 1 7 . Биоr1н1фический словар1" - М" 1 993 ;  Он же. Во 1шше 
белогвардейско1 ·0 правитеш.ства Севера /1 Контррсвошония на Севере России 
и ее крушение ( 1 9 1 8- 1 920 гг.). Учебное пособие. - Воло!'да , 1 989;  Соловьева 
И.А.  Н иколай Васиш,евнч Чайковский // Вопросы истории. - 1 997 .  - № 5 ;  и lq). 

2 Каторга и ссылка .  - 1 926. - № 5(26). - С .223. 
з Государственный архив Российской федерации (Г АРФ). Ф.5805.Оп. ! .Д.6 1 1 а. 
Л .22-23. 

4 Голос минувшего на чужой стороне. - 1 926. - No 3.  - С.88. 
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ЖИЗНЬ В ЭМИГРАЦИИ 





Ериюв В.Ф. 

БЕЛЫЕ АРМИИ ЗА РУБЕЖОМ: 
ПЛАНЫ РЕВАНША. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ДОКТРИНЫ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ЭМИГРАЦИИ 
В 1 920-1 ЭЗОе ГОДЫ 

История России двадцатого века сложна и противоречива .  Она тре
бует углубленного осмысления, основанного на тщательном исследова
нии самого широкого спектра архивных материалов ,  лишь сравнительно 
недавно ставших доступными историкам .  Проблема российской Белой 
военной эмиграции 1 920- 1 930х годов в настоящее время привлекuет к себе 
пристальное внимание отечественных и зарубежных ученых кuк одна из 
1шименее изученных тем российской истории . Отказ от устоявшихся сте
реотипов в оценке феномена российской военной эмю·рации 20-30х годов ,  
не имеющего аналога в мировой истории, требует от исследователя де
тального изучения темы с учетом новейших достижений исторической 
научной мысли, что выводит на целый комплекс научных проблем,  нико
гда вообще нс рассмюривавшихся ни в отечественной, ни в зарубежной 
исторической науке. 

Данное научное исследование проведено на основе изучения ком
плекса фондов эмигрантского Русского Зарубежного исторического архи
ва , храняш,егося в настоящее время в Госу,щlрственном архиве Россий
ской Федерации, а также материалов 1 ·ерманской и польской контрразве
док и французской тайной полиции «Сюртэ Жснераm.>> , находящихся в 
Центре хранения историко-докумен·пшьных коJшекций .  И скmочительный 
интерес представляют документы советской с1ратегической разведки Ра
боче-крестьянской красной армии (РККА) ,  осуществлявшей набшодение 
за военным и  организациям и  Белой эмиграции в 1 920� 1 930е годы, которые 
содержат большое количество фактического материала, статистические 
данные, аналитические разработки. Введение в научный оборот указан
ных исто чников позволяет сделать обзор военно-политических доктрин 
российской Белой военной эмиграции в 20-ЗОе годы, оценить степень их 
соответствия политической реалыюсти своего времени. 

Стержнем всех военно-политических доктрин российской Белой во
енной эмю·р::щии являлась идея о скором возобновлении вооруженной 
борьбы с советски м  режимом и о нач:ше нового ::этапа Гражданской вой
ны' .  Вопрос о его возможности обсуждался на первом же совещании ко
м андования Русской армии на крейсере «Генерал Корнилов» в 1 920 г. в 
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момент. эваку:щии белогвардейских войск2 . А в приказе по Русскому Об
ще-Вои1 1 скому союзу (РОВС)3 от 1 1  ноября 1 930 L'. генерал Е.К. Миллер, 
сторонник усиления военно-политической активности российской эмиг
рации, заявлял: « " .будем верить, что недалеко то время, когда чинам 
РОВС, усиленным всеми способными носит�. оружие русскими людьми,  
проживающим и  за рубежом ,  предстоит принять участие и в том новом 
этапе Белой бор1,бы, которы й  уже возникает на территории СССР»4• При 
этом кадры РОВС и иных белоэмигрантских организаций должны были 
создать ядро вооруженного антиболыпевистскоr·о движения, а широкие 
эмигрантские массы - выступить в качестве своего рода «военно
политического ополчения» российского зарубежьяs. Если исходить из то
го, что численность российской эмиграции превышала 2 млн. человек, то 
сумма вероятных участников вооруженной борьбы получалась довольно 
внушитеJ 1ышя . 

Признавалась недостаточной «та полезная и даже необходимая ра
бота по выяснению сил , средств и планов противника, которая ведется 
многими разведывательными и антиком мунистическими организация
м и»6, указывалось на «необходимост1. проникнуть в самый аппарат вш1-
сти противника, чтобы иметь возможнос1ъ действоват� , внутри его»7 , т.н. 
«тихая ко1прреволюция». Утопичносп, подобного проекта вполне оче
видна и нс требует допол1 1ителы 1ых комментариев: в условиях тоталыюго 
идеологическоr·о и социального контроля в СССР в 20-ЗОх годах проник-
1юве1 1ие в сrруктуры советско1 ·0 аппарата власти представителей 
«классового врага» было немыслимо. Мало было и шщежд на то, что, 
преодолев с 'Iрудом все препятствия, проникшие на территорию Совет
ской России белые агенты смогут вернуться живыми и невредимыми на 
свои «базы»s. Автор записки д.ня руководства РОВС «Некоторые сообра
жения по вопросу о борьбе с коммунистической властью в России» резю
м ировал се содержание следующим утверждением:  «Подготовительная 
работа должна вестись в трех направлениях: 

1 .  Проникновение в аппарат власти, главным образом - в Красную 
армию; 

2.  Разжигание внутрипартийных распрей и раскалывание коммуни
стической партии;  

3 .  Снабжение насеJrения антиком"'1унистической агитационной ли
тературой»q. 

Секретные ш 1с·1рукции РОВС предписывали своим тайным агентам 
«осторожный подход и налаживание связей с занимающими ответствен
ные посты в Красной армии и в граж;�анском управлении лицами,  как 
беспартийными ,  так и комму1 1истами»1u .  

Следует также отметюъ, что 1 1шrа;щть переброску в СССР агитаци
онной литературы в существовавших условиях было абсолютно невоз
можно. Несколько попыток белых щ·итаторов перейти границу и развер
нуп. работу на советской территории закончились их немедленным про
валом и арестом 1 1 .  Хотя советские спецслужбы отмечали, что 
«ко1ггрревошоцио1 1ные элементьт в СССР «с обострением классовой 
борьбы в стране попытались исполиовать в своих интересах отдеJ1ы1ые 
звенья советского аппарата» 1 2 ,  ОГПУ-НКВД сумело изолировать эмигра
цию «от источников влиЯния , от массовых общественных сил".» 1 з .  
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КРЕЙСЕ Р  «ГЕН Е РАЛ КОРН ИЛОВ)) ПОКИДА ЕТ КРЫ М.  
В П ЕРЕД И - ИЗГНАН И Е, Б ЕЛАЯ БОРЬБА В ЗАРУБЕЖЬЕ. 

В нач. 1 920х годов российская воен1 1ая эмиграция возшн·шш бою,
шие надежды на повстанческое движение в СССР: «" .после того, как 
главные белогвардейские армии были раз1·ромлс1 1ы, нентр тяжести пере
местился на повстанческие действия более мелкого масштаба» 14 .Частыо 
идеологическо1·0 банка Белого движения в эмигрании являлся образ Со
ветской России , по их мнению, стонущей под коммунистической властью 
и готовой к восстанию против ВКП(б) . При этом особое внимание обра
щалось на численные потери населения: «" .Общая потеря страны соста
вила около 26 миллионов человек, так сказались на численности ее насе
ления мировая война и ревошоция»I\ 

Впрочем, попытки Белой эмиграции дать оценку происходившим в 
СССР процессам порой страдали склонностью к преувеличению кризис
ных явлений в Советском Союзе и ВКП(б), выдавая желаемое за действи
тельное. Так, в середине ЗОх годов положение в СССР оценивалось сле
дующим образом:  « . . .  Дена бош,шевиков у себя дома настолько пнохи, 
что они r·отовы обещать все, что угодно, для спасения собственной шку
ры . . .  товарищ Станин и « Боже царя храню> 1·отов запеть . . .  » 1 6 , что, естест
венно, не соответствовшю действителыюсти. 

П о  м нению их футурологов, ;(вижу11{ими силами антибольшевист
ского восстания в СССР могли стать следующие социальные слои :  кре
стьяне, превращенные коллективизацией в полурабов тоталитарной сис
темы;  рабочие, страдавшие от жестокой эксплуатации на государствен
ных предприятиях; т.н. «лишенцы» - часп. советских служащих и интел
лигенции, подвергавшаяся поJштической дискримишщии; военная интел
лигенция - часп, офицерского корпуса РККА, нсдоволышя вме1ш1тельст
вом политорганов ВКП(б) во внутреннюю жизш, армии. Соответственно 
внимание российской эми1 ·рации сосрсдоточившюс1. ШL внутреннем со
стоянии этих сноев: преж;tе всс1·0, а1 1ализировалас1, их способ1-юсп. ак
тивно выступи1ъ против советского режима 1 1 ,  ТщатеJ1ыю отслсжива;юс�. 
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вызревание в недрах советско1·0 общества предпосылок к восстанию про
тив коммунистической власти, перспективы возникновения 
«ко1-ггрреволю1 щошюй ситуании» 1 8 .  Однако, часто выдавая желаемое за 
действительное, эмигрантские теоретики Бсного движения переоценивали 
готовность широких народных масс в СССР выступип, против режима1 9 .  

Принимая ненависть народа к коммунистам и готовность вступИ1ъ 
с ними в борьбу как аксиому , эмигранты строили свои проекты сверже
ния советской вJ1асти по неверной системе координат, что, соответствен
но, приводило к ошибке: их призывы к бор1,бе нс находили поддержки у 
народных масс, а отдеш,ные локальные восстания легко подавлялись 
спецвойсками ОГПУ-Н Квд20. 

Одна из точек зрения предполагшш падение советской ВJшсти вслед
ствие причин экономического характера,  в частно<fги , финансового кри
зиса: «" .наступит момент, когда советские финансовые знаки совершенно 
утратят покупную силу, а обнищание населения дойдет до полной неспо
собности предоставJrя·rъ даже минимум средств для содержания армии,  
аппарат власти и се сила - организация неизбежно рухнут»2 1 .  П адение 
Р ККА открывало для прсдставитеJrсй военной эми1,ра�щи перспективы 
возвращения на службу в российские вооруженные силы, занятия в них 
высоких должностей и т.п" т.е. восста 1ювне1 1ия прежнего поJюжения ' и  
влияния. Руководство РОВС, разыгрывая эту карту, полчсркивало, что те 
солдаты и офицеры, которые в Jмиграции окончательно порвут с армией 
и Белым движением , впоснедствии на службе в России восстановлены не 
бу;(ут22 .  При :пом решалас1, ос1 1овная задача командования - удержать 
как можно больше юодей в РОВС и друшх военных организациях. 

Роль рсншющсй ударной силы в деле свержения болыпевиков Белая 
эми1 ·рш (ИЯ отводила крсс1ъянству. Теория «крестьянского восстания» бы
ла наиболее популярна в се среде: « Большевизм будет свср1 ·нут ни мину
тою позже того, коrла JTOI'O решите1rы10 захочет кресп,янство. В орпши
зации крестьянства, собственными силами и подсобными сиш1ми интел
лигенции , 1 ·лавнейшая зада<�а моме1-1та>>2'. В этих ус1ювиях военные с1рук
туры Jмиграции - общества, союзы, штабы отделы1ых воинских подраз
делений - мо1ли стать стержнем, вокру1· которого бы началось формиро
вание крестьянской повстанческой армии.  Однако попытки создания 
подполы1ых монархических ячеек на территории СССР провалились24. 

Вспыхнувший в советской деревне в нач. 1 920х 1 ·одов голод также 
рассматривался российской ::>миr·ршщей как фактор дестабилизации 
внутреннего положения в Советской Россииzs. «В конечном счете задача 
фактического свержения большсвистско1'0 режима будет выполнена вос
ставшими крестьянами ,  - писал один из публицистов26, 

Оценивая соотношение сил у советских правительственных войск и 
крест1,янских повстанческих 01ряj�ов,  один из эмигрантских авторов пи
сал: «Сделайте сопоставJiение: с одной стороны -у красного правительст
ва - танки,  бронепоезда, аэропланы, тяжелая артиллерия , пулеметы, кава
лерия, саперы и т.д. и т.д" с дру1·ой - у крес1ъя1 1  - отсутствие специалистов 
и особенно командного состава и незначительность запасов винтовок и 
патронов, закопанных �де-нибудь в лесу или на 01 ·ороде»21. П одобная си
туация порож;щла теорию «БeJIOI'O десанта» на территорию СССР,  т.е. 
переход 1 ·р;-11-1ицы нем 1ю1'очис11е1шой, 1 10  хорошо обученной, состоящей в 
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ГЕНЕРАЛ, ПРОФЕССОР Н.Н.ГОЛОВИН - ТЕОРЕТИК 
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ОБЛОЖКА КНИГИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 50-ЛЕТИЮ 
ВЫСШИХ ВОЕННО-НАУЧНЫХ КУРСОВ Н.Н.ГОЛОВИНА. 
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основном из кадровых офицеров армии с тем,  чтобы возглавить кресть
янское восстание в СССР и насытил, сиJIЫ повстанцев так необходимыми 
им военными спе1щш1истами2s. 

На занятиях в Офицерской школе усовершенствования военных 
знаний (УВЗ) в Париже определялис1, места, где наиболее вероятно было 
возникновение восстания против коммунистического режима  в СССР29• 
На Высших военно-научных курсах РОВС под руководством генерала 
Н.Н.Головина читш1ся специалы1ый курс некний, посвященный  отработ
ке военных действий Белой интервенционной армии в условиях новой 

. Гражданской войны в Советской Россииз0• Возглавит�, армию должны 
были либо А . И .Деникин , либо П .Н .Враш·сль. 

Большие надежды Белая :эмиграция возлагала на крестьянство ,  еще 
и потому, что видела в нем носителя патриархалыюй (монархической) 
традиции, а также собственника, 1·отово1·0 вступить в вооруженную борь
бу с советским режимом за свою собствс1шост�, . Переговоры с П етлюрой 
велис1, штабом П .Н .Врангеля еще в 1 920 1«, когда планировало��, создание 
«ТрС1ъей русской армии» под комшщова1 1ием генерала Бредова на терри
тории П ольши и Румы1 1ииJ 1 .  Но особенно ярко эти мечты проявились в 
нач. ЗОх годов - в период коsшективизации, когда в советской деревне 
действитслыю сJЮЖИJшсь ситуация, бнизкая к состоянию Гражданской 
войны, порожд;авшая надежды, что «советская власть будет свергнута 
снизу, т.е. произойдет новая пугачевщина»32. В эти годы кулаки и другие 
антисоветские элементы все чаще ста:1и переходит�, к открытому террору 
- вп;ють до попыток организации «антиколхозных и антисоветских вос
станий»зз .  Данная концепция содержит в себе характерную ;1дя россий
ской эмиграции ошибку - недооценку силы карательного исполнительно
го аппарата В КП(б) . Крестьянские выступления были подавлены на всей 
территории СССР, а закрытые границы и тотальный ко1лроль нс позво
лили активистам РОВС, Братства Русской Правдыч перейти 1·раницы и 
вступить в бор1,бу. Фактически Белая эмигршщя оказалась лишь в роли 
свидетельницы, происходивших в Советском Союзе событийзs. В свою 
очеред1, российская эмиграция, будучи оторвана от крестьянства и не 
имея возможности развернуть агит:щию в его среде, была уязвима дпя 
контрпропаганды советских властей, которые «постояшю пугают кресть
ян тем ,  что. когда к власти вернутся помещики-дворяне и l (арские генера
лы, они отнимут у них, у крестьян , землю и заставят их платил, за все 
награбленное и разру1пснное»J6. 

Состояние «рабочс1·0 вопроса» в Советской России также привлекало 
внимание Белой эмиграции и, казалос1" ;щвало ей надежды на проявление 
в ближайшем будущем социалыюй активности рабочего класса. 
«Материалыюс поJюжсние рабочих представляется весьма тяжелым .  Не  
говоря о неудовлетворительности питания - снабжение рабочих предме
там и  первой необходимости крайне недостаточное, в особенности в от
ношении обуви,  одежды и беш,я», - писал один из :эмигрантских публици
стов37. Советский режим «поставил перед рабочим классом основной во
прос е1·0 существования: нужно ни сохраню·�, режим, разоривший, развра
тивший,  дезорганизовавший рабочий класс и его профсссионалыюе дви
жсние . . .  »зs. Многие российские :эмю·ршпы сами оказаJ 1Ис1, на положении 
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ЛИДЕР ЗАРУБЕЖНОГО БЕЛОГО -
ДВИЖЕНИЯ, 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 
РУССКОЙ АРМИЕЙ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОВС ГЕНЕРАЛ, 
БАРОН П.Н.ВРАНГЕЛЬ. 

собственных - крайне агрессивных 
- настроений. Это однако не соот
ветствовало настроениям совет
ских рабочих и тем возможностям 
политической деятельности, кото
рыми они располагали. Поэтому 
ставка эмиграции на взрыв рабо
чих забастовок в СССР не оправ
далась. Советские рабочие, стра
дая от издержек форсированной 
индустриализации, в то же время 
за восстановление монархии в 
России, не выступализ9. 

В недрах военной эмиграции 
постоянно дремала идея военного 
похода против СССР4О. 

В 1 922 г. руководством Рус
ской армии был разработан план 
нанесения удара по Советской 
России с территории Румынии. В 
связи с началом подготовки этой 
операции генералом П.Н.Вран
гелем бьшо дано распоряжение 
увеличить части Русской армии, 
находящиеся на территории Ру-
м ынии, до 1 5  ООО человек. С 
просьбой о поднятии боеспособ
ности румынской армии 

П.Н.Врангель обращался к французскому правительству. 1 5  марта 1 922 г. 
начальник штаба П.Н.Врангеля писал генералу А.П.Кутепову: «Ввиду 
предстоящего возможно в близком будущем открытия нами совместно с 
известной Вам коалицией государств, военных действий против советской 
власти в России, главнокомандующий приказал срочно, не позднее 3 1  
марта, представить на его рассмотрение мобилизационный план вверен
ного Вам корпуса»41 .  Мобилизационный план предусматривал следующие 
действия: 1 -й армейский корпус должен был развернуться в армию двух
корпусного состава. Укомплектование следовало произвести доброволь
цами в числе 20 ООО (65% офицерский состав), находившимУ.ся в пределах 
Болгарии, Югославии, Румынии и Чехословакии, а также мобилизован
ными в числе до 25 ООО человек, располагавшимися исключительно в Бол
гарии (50% офицерский состав). Снабжение армии оружием, боевыми 
припасами, снаряжением ,  обмундированием и амуницией должно было 
произойти на территории Румынии из военных складов в Констанце. 
Районы сосредоточения и м еста переправ через Дунай должны бьши быть 
сообщены при объявлении мобилизации42. 

Осенью 1 922 г. в Болгарии генералом В.Покровским бьша создана 
тайная военная организация, имевшая своей целью подготовку десанта на 
Кубань: «" .предполагалось высадить на Кавказском побережье воору
женные и политически подготовленные кадры с тем, чтобы при их помо
щи поднять и развить весной повстанческое движение»43. Был сформиро-
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К уб ш п, :  « " . пре;щшш 1·шюс1, выса;(И'IЪ 1 1а Кавказско м  побережье воору
же1 11 1ыс и политически пол:готовле111 1ые кадры с тем ,  чтобы при их помо
щи п о;щять и развит� . весной повста11чсское движение»"'· Б ыл сформ иро
ван штаб, в состав которо1·0 во11 1 J 1и 1т1 1ераны Золотарсвский , Гетманов и 
Мурав1,ев, п олковники Буряк и Бабкин .  В Софии и Варне были ор1·а� 1изо
ваны разведыватены ю-информа� {ионныс пункты и «В разных городах 
Болгарии своя агентура»44. Орпн1изация В . Покровскоr'о снабжш�ас1, 
деньга м и  банкиром Гайдуковым (директором « Русско-сербского друже
ства») и А . А .Трусковским .  Кро м е  того, 56 ООО левов были получены у 
сербско1·0 консула в Варнс45. Однако планам организшщи н е  было сужде
н о  сбьпъся: члены 1 1 1таба б ыли арестованы болгарским и  властям и ,  а гене
рал В . П окровский убит при попытке к бегству. 

В 1 925 1 · . ,  по данным советской разведки, у великого к нязя Н иколая 
Н икоJ 1аевича состоянос�. секретное совещание,  в котором участвовали 
П . Н . Врангет" А . И .Деники н ,  А . П . Кутепов , А .С.Лукомский,  а также пред
ставители аниrий ско1 ·0 и фра1 щузско1·0 Генералы1ых штабов - Хенксн и 
Дегюи4(>. Обсуж,п.ался вопрос о п од1·отовке повста нческих отрядов для на
чала новой Гражданской войны на территори и  ССС Р. Числеш-юс1ъ пов
станческих отрядов предполапшос1, довести до 6000 человек. Кутепов и 
Эрдели проинформи ровали о дсятсJ 1ы юсти в СССР антисоветского п о��
п ош,я и предложили бсзот:ш1 ·ател ы ю  заняться практической п од�·отовкой 
новой военной и 1 1тервс1 1ци и .  Однако представители А нтанты бьши более 
ч е м  сдержан ы .  О 1 1 и  C) tCJ 1шrи заявления о м оралы ю й  по;щержке, но ника
ких практических обещаний не Jtали"7.  

Матери:шы французской контрразведки содержат сведения о созда
н ии военной беJiоэм и грантской организации «Армия добровольцев Запа
да» ,  ставившей своей l {CJIЫO осуществление вооруженной интервенции 
против CCCp4s. 

Руководство РОВС искусственно «подо1·рсвало» идею ново1·0 воен
н ого п охода в з м игрантском сознании, тайно распространяя слухи о раз
личных готовящихся военных приготовлениях, переговорах с высшим и  
к о ма ндирам и  РККА о совместных действиях против ко м мун и стической 
власти и т.п .  Собиралась и тщатслыю анализироваJшс1, инфор м ация о 
настроении лично1·0 состава Красной арми и49• Эта тактика и м ела еще од
н у ,  на первый вз1·ляд, незаметную цель: она внутренне мобилизовывала 
военную з м и граци ю ,  придавала вес се организациям ,  сохраняла з начение 
п огон и воинских званий и ,  прежде всего, позволяла командованию удер
жив:пъ ВJШС'IЪ в своих руках5°. «Скоm.ко раз в течение этих четырех лет 
наши м онархисты трубили походы то под командой великого князя Ни
колая Н иколаевича, то под 1 1ачаJiьством 1 ·енерала П . Н .Врангеля , назначая 
сроки этих походов; но никто в поход нс двинулся, и от этих трубных з ву
ков нс пали стены болы 11евизма!»1 1 .  
В т о  ж е  время не вес ли;(еры Белого движения разделяли идею необходи
м о сти нового восш ю 1 ·0 похода против ССС Р. Так, генерал А . И .Деникин 
« высказывался . . .  против участия русских политических змю·рш 1тов (и в 
первую очере;(ь своих бывших соратников) в иностра нной авантюре, на
правнснной против России»s2 . Теоретики Белой военной з миграции выде
ляли ряд факторов, дела вших по их м нению Красную армию ненадежной 
для советского р ежи м а :  
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ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ -
ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ, 

КАНДИДАТ НА ИМПЕРАТОРСКИЙ ПРЕСТОЛ. 
С 1 924 Г. ВЗЯЛ НА СЕБЯ ВЕРХОВНОЕ РУКОВОДСТВО РОВС. 
ИМЕННО С ЕГО И МЕНЕМ СВЯЗЫВАЛОСЬ БОЛЬШИНСТВО 

ПРОЕКТОВ СВЕРЖЕНИЯ БОЛЬШЕВИСТСКОГО РЕЖИМА. 
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1 .  Крестьянский (по преимуществу) состав .  
В связи с этим « . . .  колхозный 1шжим на арм.ию явился в высокой ме

ре опасным экспериментом,  грозившим нс только организационным и 
дисциплинарным развалом армии, но и полной потерей ее как опоры со
ветской вл::lсти»sз. Особое внимание обращалось на кризис в деревне 1 930 
г. ,  когда брожение в армии в связи с политикой коллективизаl (ии показа
ло,  что « Красная армия - опора для нее (т.с. советской диктатуры) сомни
тельная, по крайней мере до тех пор, пока диктатура решительно не от
кажется от искусственной «сониализации русской деревни». Утверждение, 
что «крестьянская армия нс может быть армией социализма, ни тем боJ1ее 
армией «пролетарской диктатуры», давало Белой эмиграции шщежду на 
то, что в случае воорУ.женной борьбы Белых военных формирований с 
РККА, последняя �:�ерейдет на их сторонуs4. 

Значителы10 принижая значение командирского корпуса - «В Крас
ной армии нет спенифичсской военно-командирской касты и нет тем бо
j!ес за нею каких-цибо I'оловокружителы1ых военных побе;( . . .  »5\ - военш1я 
эмиграция подчеркивала, что «бесконечно травленная окисями комму
низма, Красная армия вес же остается плотыо от пноти и костыо от кости 
1 ·ра� щиоз1юго кресл.янскоI'О массива России»)() и ,  следоватс:rыю,  в основе 
ее м<1ссового сознания лежит крест1.я1 1ская психо1ю1·ия. Отсюда дешшся 
вывод о возможности испоJ1иова1 1ия силы РККА для свержения больше
визма. 

2.  Недовольство офи1 1срско1 ·0 корпуса - военной интеJJлигенuии -
вмешатеш,ством ВКП(б) в дела армии. 

3.  Идеоло1 ·ическое непринятие солдатской и офицерской массой 
Красной армии политических лозуш'ов ВКП(б): пропетарского интерна
ционализма и отказа от понятия Отечества.  

По мнению идеологов Белого движения в эмиграции, Красная ар
м ия должна была нс столько рассытпъся под ударами воссозданной Бс
;юй армии. сколько взорвал,ся изнутри, вследствие накопившихся в ней 
противоречий: «" .можно утверждать, что ныне существующая в пределах 
Русской земли вооруже1 1ш1Я' сила в процессе политической эволюции 
страны перестанет существовать как таковая «Красная армия»  в силу 
особенностей ее возникновения, оришизации , комплектования и быта, 
является организмом хрупким и тесно связаrшым с политической систе
мой ,  ее породившсй»57. 

С уверенностыо в переходе Красной армии на сторону Белого дви
жения против боныпевистско1·0 режима выступил великий князь Кирилл 
Владимирович, заявивший в своем обращении «К российскому воинст
ву»: « . . .  Слава и тем ,  которые под шетом 1 1сш1вист1 юй им чужеродной 
власти на Родине хранят в ;1у111с вер1юс1ъ Царю православному и в деш. 
яркого восторжсствования в их сердцах правды сбросят с себя мучитель
ное ИI'О. 

Нет двух Русских армий! 
И меется по обе стороны рубежа российского единая Русская Армия,  

беззаветно преданная России . . .  
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Она спасет нашу м1 ю1·осчх1щ1m,ную Родину»ss. 
Данное заявJ 1е1 1ие Кирюта Вi�адимировича было явно обращено в 

первую очерещ, к офю �срскому корпусу РККА, как призыв к совместным 
действиям против ВКП(б) и советских спенслужб, Эта позиция отражала 
точку зрения российской военной змиграции, rчитавшей, что Красная 
армия перейдет на се сторонуУ1• 

Мнение части идеоло1·ов змиграции выражала «теория заговора». 
Соl'Ласно этой точке зрения широкие народные массы СССР как бы от
водилис�, «за кадр» - они практически не должны были принимат1, уча
стия в грядущих событиях, оrра1 1ичившис1, дружественным Белым вой
скам нейтралитетом ,  - а решающая роль отводилась группе сторонников 
Белого движения, которые должны были проникнуть в руководство со
ветским государственным аппаратом и в «час Х» парализоват1, его. В сек
ретной записке, подготовленной контрразведкой РОВС, в частности, го
ворилось: « Рассчитывать на свержение коммунистической власти путем 
широких народных восстаний нслия. Массы населения сами по себе не 
будут свергать нелюбимую власть ,  но не будут и по;щерживап, ее; на
оборот, они будут приветствоват�, се падение. Само же падение власти 
может быть произведено тщателыю подготовленным активным мень
шинством .  При этом задачей во время подготовитслъной стадии стави
лось «возможно боjrыпее проникновение в аппарат советской власти дпя 
его дезорганизации и парализования в момент действий" .»60. 

Предпринимались также попытки создания подпольных орпшиза
ций на территории СССР. В 1 923 г. советскими спецслужбами были лик
видированы в Краснодарском крае четыре беJю1·вардсйские организации,  
в том числе одна врангелевская. То1-;щ же были раскрыты «связанные с 
белой эмиграцией религиозно-монархические группы в Курске , белогвар
дейские группы в Витебске ,  ВоJП,ске, Пермской губсрнии»6 ' .  

Интересна точка зрения,  согш1с1ю которой прелюдией к широкой 
социальной революции в СССР мо1· послужить заговор в ВКП(б) . 
«Большевики, и мея в своих руках совершеннейший сыскной аппарат, 
держат в своих руках 1 70 миллионов 1шсслсню1. Но как только ГПУ 
«прозевает» какой-либо заговор, то может 61учиться, что сначала про
изойдет «дворцовый переворот», а затем и новая, настоящая социальная 
революция»ь2. П одобный взгляд хорошо показывает, ш1скош,ко в кругах 
российской змигрнции переоценивали степсш, 1 ·отов1юсти народных масс 
в СССР к вооруженному выступлению против советского режима. 

Теория перерождения ВКП(б) занимала значительное место в футу
ролоI'ИЧеских концепциях Белой эмиграции. При зтом основные надежды 
возлагались на экономический фактор: «" .НЭП , объявленный в 1 92 1  го
ду, есть «переходный этап», но не к социализму, а к капитализму . .  " - пи
сал П .Гарви в 1 928 I ' .  - Под влиянием НЭПа неудержимо идет сползание 
большевистской диктатуры в сторону заурядного буржуазно1·0 бонапар
тизмю>1>з. А трансформация революнио1-шой власти в буржуазную импе
рию, соответственно, вселяла в :>МИI'рацию надежды на возвращение на 
Родину и даже 1ш поJiитическую реставрацию, по образцу Франции XIX 
века. 

Эмш·рантская контрразведка пристаJ1ы ю следила за по;южением 
дел в ВКП(б), выявляя малейшие признаки pacкoJJa в партиим. П о  мне-
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нию теоретиков Белого лаr'еря эмиграции,  подобный раскол должен был 

привести к потере ВКП(б) власти в стране, к всенародному восстанию 

против коммунистической внасти и к началу новоr'о этапа Граждщ1ской 

войны6:i. • 1 

Одной из немногих И)(ей в компJ1ексс военно-политических доктрин 
Белой эМИI'рации, получивших практическое воплощение, стала теория 
«политическоI 'О активизма», популярная в кон . 1 920х - нач. 1 930х годов .  
Она  прсдпоJiагала и1 1Jtивидуалы 1ый террор против лидеров ВКП(б) и се 
руководящих структуры•. Однако ор1'а1 1изшщя ря;щ террористических ак
тов на территории СССР и за границей (убийство П .Л .Войкова в Варша
ве ( 1 927), взрыв в Централыюм партюrубс в Лс1 1и 1 1 1,ра;(с (L927) , взрыв у 
здания ОГПУ в М оскве ( 1 92R) и др. не принесли желаемого результата и 
нс вызвали прояш1ений политической активности масс67. Со второй поло
вины 1 930х го;tов военная эмш,рация отказывается от этого метода борь
бы. 

Российская эмигра�щя, рассматривавшая себя хранительницей ду
хов1юго и интсллсктуалы ю1'0 наследия Российской империи ,  понимала 
свое возвращение на Родину после свержения советской власти, 11е как 
возвращение отденьных ;1и 1 1  после изп �а ния, а как привнесение в истори
ческую жизш, страны новой политической силы, призванной в корне из
менить ее исторический пут� • .  

Таким образом ,  на протяжении l 920- l 930x I'одов российская воен-
1 шя эми1'раrщя разрабатывала целый комш1скс военно-политических док
трин,  направJ1сш1ых на свержение советского режима и восстановление в 
стране многих норм дорсволюцио1 1 1 1ой жизни, а также на реализацию со
верше1 1но новых футурологических проектов. 

Военно-политические доюрины и взгляды российской вое1-1 1 1ой 
эмиграции формировалис1, в условиях информаr (иошюй блокады со сто
роны СССР: теоретики военной Jмигра1 1ии распоштщи лишь 01рывоч
ными,  часто искаженными сведениями о положении в СССР, что приво
дило к ошибкам в расчетах и неверной оценке внутренней ситуа!(ИИ в Со
ветско м  Союзе. 

Военно-политические док·1рины российской военной эмиграции от
ража;rи се менталитет, степеш, понимания происходящих в России и в 
м ире событий и сочетали в себе как шшвныс взгляды на сложившуюся 
ситуацию, так и п1убокие, осмысленные точки зрения, нс лишенные ис
торической проницательности . 

Особую проблему составляет анализ эмигрантских воснно
политических доктрин с точки зрения их реалистич 1 1ости. Вряд ли разум
но объявJJять вес да1 1 1 1ые проекты абсолютно утопичными и нс и мевшими 
никаких шансов на успех. В случае, если бы в \ 93()е L'оды произошла дес
табилизация вну-1ре1-ше1·0 положения в СССР и со1 щш1ы1ый взрыв, то во
енная эмиграция в данной ситуации мо1ла бы стать серьезной военно
политической силой. 

Дальнейшее у\'Jlублеш юс изучение данной проблемы позволит лик
видировюъ еще 0;11 10  из «бсJ1ых пятен» отсчсствсш юй истории .  

1 Конч1реношоци о 1 11 1ыс вооруженные силы ·1а рубежом и на территории Совет
ской Россни. Состонние, ор1,а ни:нщия и дснтсльност�, ·н1 период с 1 -го октнбря 
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Барсvко6а Н.А . 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И КУЛЬТУРНО
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВА СИБИРЯКОВ В 
ЧЕХОСЛОВАКИИ ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ЯКУШЕВА 

В исследованиях по истории русской эмиграции до сих пор не удс
лялос1, должного внимания общественной деятельности бывшего предсе
дателя Сибирской областной думы Ивана Александровича Якушева. А 
ведь вся его жизнь в зми1·ра�щи - пример подвижничества ,  высокого слу
жения демократической идее, настоящего патриотизма и многолетней ра
боты во имя своей далекой, но любимой всем сердцем Сибири. 

Простое перечисление общественных акций И .А.Якушева в эмигра
ции даст представление о нем как о выдающемся деятеле культуры рус
ского зарубежья: предсеюпель Общества сибиряков в Ч ехословакии, со
председатель Союза земств и городов (Земгора) , редактор и издатель 
сборников «Вольная Сибир1»> и «Сибирский Архив», заведующий Сибир
ским отделом  при И нституте изучения России, затем Кабинетом изучения 
Сибири ,  управляющий Русской публичной бибниотекой имени 
Т.Г.Масарика, член комиссии по управлению Русским культурно
историческим музеем в Пра�·е. 

О роли И .А.Якушева в создании этого музея следует сказать особо. 
В к ниге Э.Докшлевой «Русский культурно-исторический музей в Праге» 
(М. ,  1 993) об И .А.Якушеве упоминается лиuн, вско:rьз 1, 1 .  Говоря подробно 
о переписке В.Ф.БуJН'акова с Н .К.Рсрихом и о роли Рериха в формирова
нии экспозиции музея , совершенно упускается из виду то, что идея орга
низации этого музея принадлежала именно И .А.Якушеву. В письме 
Н .К.Рериху от 1 2  февраля 1 932 1· .  он, в частности, писал: « . . .  От 
Г.П .Ш клявсра2 получил недавно пис1.мо и издания парижско1·0 отдела 
музея. Он приветствовал мою мысш. создать в Праге отделение Вашеrо 
музея . . .  Конечно ,  создание пражского отдела нс исключает образования 
здесь группы Сибирскоr·о отдела музея имени Рериха . . . »з . 

М ноголетняя переписка И .А.Якушева с известными общественными 
и политическими деятелями России, которые были очень влиятельны в 
эмигрантской среде - П .Н .Милюковым,  А.Ф.Керенским , Н .К.Рерихом ;  
писателями  и потгами - Гр.Гребенщиковым, А.Несмеловым , Б.Волковым,  
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делают эту переписку, как и д11ев1 1ики И .А.Якушева, ;tостойными самого 
присталыю1·0 внимания иссле;1,оватслей русской истории. Но прежде, чем 
продолжи·1ъ рассказ о деятелыюсти шш1е1·0 героя в Чехословацкой рес
публике (ЧСР) ,  напомним читатешо некоторые вехи е1·0 биографии. 

И ван Александрович Якушев ( 1 8Ю - 1 935) родился в Сурr·уте То
боньской губернии.  Учился в 1 ·имназии, закончил среднее техническое 
училище в Омске. Работал в Турксста1 1с в переселенческом управлении .  В 
1 905 г. за агитацию среди крест1,ян был арестован и выслан в Киренск 
И ркутской губернии. С января 1 9 1 4  1'. служил в Иркутском  городском 
общественном управлении, а с января 1 9 1 5  г. - секретарем исполнительной 
про;�овОJ 1ьственной комиссии. В июле 1 8 1 7  г. он был назначен председа
телем И ркутского продовольственного комитета, избран •uте 1юм И ркут
ской областной думы и nрсдседатсJ1см фракции социалистов
ревоsпоционеров. К этому времени Я кушев - один из активных деятелей 
сибирского обнастничества, чJ 1е1 1  ЦК партии эсеров. В октябре и декабре 
1 9 1 7  г. - участник съездов областников в Томске. 

26 января 1 9 1  � 1 " . ,  накануне открытого заседания Сибирской област
ной думы,  И ван Александрович бы;1 арестован болыневиками в Томске и 
отправлен в Красноярскую тюр1,му. Однако 1 1а сJ1едующий день, 27 янва
ря, Якушева заочно избрали предсе;щтелем Сибирской областной думы. 
Выйдя на свободу, он воз1·J �авил бор1,бу за влияние в крае, развернувшую
ся между думой и Временным Сибирским правитет,ством. Прочные кон
такты И .А.Якушев установил с представителями Сехословацко1 ·0 нацио
налы юго комитета Ф . И  .Рихтером в Омске и И . И . ГJюссом в Томске. В 
сентябре 1 9 1  Н 1 · . Я кушев со своими сторонниками, опираясь на под.т.1,ержку 
чехословаков, прибыл в Омск с I (е.1 1ыо арестов:пъ правительственный 
Адми нистративный совет. Но в ночь на 21 сентября сам был задержан по 
распоряжению началышка омского гарнизона. И .А.Якушев подлежал 
высылке из 1·орода, но,  перейдя 1-щ нслсгалыюе положение, еще некоторое 
время продолжал противодействовать властям .  

В кон. сентября 1 9 1 8  r .  Сибирская обш1стная дума была упра:Зднена, 
а Я кушев отправился во Владивосток. Почти год спустя, он принимал 
активное участие в подготовке антикоJiчаковского переворота под руко
водством генерала Р.Гайды. Предпшш1·шюс1" что Якушев возпшвит Вре
менное народное управление Сибири - высший орган власти до созыв:1 
Всесибирско1·0 земского собора. Однако переворот провалился. 

Одновременно во Владивостоке И .А.Яку1 1Jев состоял членом Даль
невосточного отделения Всесибирского союза земств и !'оро;tов. В 1 9 2 1  г. 
он пытался наладит�, издание общественно-политической внепартийной 
r·азсты «Д<шы 1евосточная жизш»>. Выехав из Вшщивостока 28 января 1 922  
г .  представитенем союза земств и 1 ·ородов, И .А.Якушев поселился с семь
ей в Братиславе. 'Здсс1, он вскоре поз1 1акомиJ1ся с основателем и первым 
ректором Томского техноJюгичсского института профессором  
Е.Л .Зубашсвым,  в общении с которым у Ивана Александровича возникла 
идея создания в Чехословакии сибирско1·0 землячества дня изучения Си
бири на внепартийной ос1 1ове. Ради этой цели в кон. 1 924 г. Якушев с же
ной и дочерью переехал в Прагу. «Те обстоятельства, которые лежат на 
мне,  как 1 1а сибиряке, который хочет и в изгнании быт�-, полезным своей 
Родине, побуждали меня переехщъ в Прагу, где для реализации. чисто си-
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бирских задач больше возможностей, нежели в Братиславе» , - писал он в 
своем дневнике4. 

Здес1, в 1 926 \' .  он создш1 Общество сибиряков в ЧСР. По уставу, 
принятому 14 февр�IЛЯ 1 926 I ' . ,  в зада'IИ Общества входило 06'1,сдинснис 
всех сибиряков, проживавших з::� 1 ·ршшцей России, обслуживание их ду
ховных и материалы1ых потрсб1юстсй, а также изучение и ознакомление 
членов Общества и чехословацкой общественности с :жономическим ,  ис
торико-этнографическим ,  географическим и другими вопросами Сибири. 
В круг ведения Общества вкmочалисh также задачи практического харак
тера: учет сибиряков, живущих в ЧСР, защита их материш1ьных интере
сов, бесплатный  поиск работы, устройство в высшие, средние и техниче
ские школы и т. д. Эти залачи по мере возможности решались благодаря 
изданию альманаха «Волышя Сибиры> и приложения к нему 
«Сибирский  Архив». 

Форм ирование сети корреспондентов, покупка рукописей мемуаров 
и художественных произведений для опубликования, рассылка изданий 
Общества сибиряков для распространения в разных странах помогали 
многим отчаявшимся JПодям обрести смысл существования на чужбине. 
П одтверждение этому - многочис11е1 11 1ые пис1,ма, сохранившиеся в архиве 
И .А.Якушеваs. Высланный из Сибири в Литву священник Г.Шорец со
общал: «Узнав из газет о выходе в свет журнала «Вольная Сибир1»> , как 
сибиряк,  сравнителыю недавно выс1ш1шый из СССР, очеш, желал бы по
делиться с журналом своими переживаниями о Сибири . . .  Вместо гонорара 
прошу выслать. "  сборник «Вольная СибирI»>" .  Хотя мне предтшгают 
сдать материалы Берлинскому « Белому Делу»,  но я предпочитаю 
«Вольную Сибирь»<>. АЛ .Стуков из Австралии писал: «Здсс1" в Австра
лии, живя в своем одиночестве и в глубокой тоске по родному краю, я за
читываюс1, сибирскими сборниками. Я с детства любил Сибир1" moбmo и 
поныне" .» 7 .  

В архивных фондах сохраншюс1, м1 1ожество ходат'1йств 
И .А.Я кушева правитет.ству Ч ехословакии об издании ·1рудов ученых
сибиряков, мемуаров общественных деятелей С11бири, художественных 
произведений сибирских писателей и поэтов. Вот пример такого ходатай
ства. « П рилагая при сем докладную записку б(ывшего) профессора Том
ского университета по кафедре русского языка и русской словесности 
А.Д.Грю·орьева об издании в ЧСР его труда по дшшектоло1·ии сибирско
го старожипого населения, правление {Общества сибиряков - Н.Б .) счита
ет, что названный 1руд явJ1ястся пока что единственной работой в этом 
направлении и полагало бы 1 1еобхо;щмым приступИ'Iъ к его изданию . . .  » ,  
далее следует просьба о выделении 20  ООО чешских крон, хотя бы  на пер
вые двадцать печатных листов этой мо1юграфииs. 

Альманах «Волы�ая Сибирь» был задуман И .А.Якушевым как три
буна для свободной по;1емики по вопросам будущего устройства Сибири, 
освобожденной от бош,шевистско�-о п1ста . Определяющим был вопрос о 
самостоятельном ре1-ионаJ iыюм развитии тгой обшtсти в составе России.  
«Вольная Сибир�»> , таким образом ,  бы11а печатным ор1·а�юм сибирских 
областников, стремившихся и в ::>миграции сохрашлъ и донести до обще
ственности свои идеи. 
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Для первого выпуска алъманаха eI'O редактор И .А.Якушев отобрал 
м атериалы, которые могли бы привлечь внимание свободно мыслящего 
демократического читателя, любящего Сибирь и желающего работать д ля 
се блага. Этот номер был посвящен памяти Г.Н .Потанина, его политиче
ским взглядам ,  общсстве1 111ой и научной )(сятелыюсти9 .  

После выхода первоI'О выпуска со всех концов ш1ш1еты в Общество 
сибиряков пошли пис1,ма и посылки с материалами для следующих вы
пусков. П исали из Анп1ии , Ка1 1а/(Ы , Китая , Арt'с1 1ти1-1ы,  Австралии, 
США, Туниса и м 1 10I'ИХ ;(ругих стран с прос1,бой выслать журнал. Вскоре 
Я кушев организовал сс-1ъ корреспондентов «Волыюй Сибири» в разных 
странах, появилис1, и распрос·1ранители альманаха. 

В Нью-Йорке, Сан-Франциско, Париже, Лондоне существовали си
бирские зем1 1ячества.  Были объединения сибиряков в Японии, Китае, Ав
стралии. Активно работали сибирские нснтры в Югославии, Венгрии,  
Болп1рии. В о  всех этих 1'ородах и с·1ранах про;(авался альманах «Волышя 
Сибирь», отовсюду в огромном ко;1ичестве поступали материалы д.j1я 
публикаций .  И .А.Якушев в ст:лъс «На путях и перепутьях» писал: 
« . . .  вокру1' единствешюго сибирскоr'о журнала за границей произошло 
объе;(инение литературных и общественных cиJI сибиряков-эмигрантов . . .  
М еж;(у редакцией и сибиряками, проживающими в изгнании, установи
ШLСh постоянная связь и сотрудничество» '1 1 • 

Огромный мемуарный, научный, художественный материал, посту
павший в адрес редакции , ·1ребовш1 систематизации, и вскоре Якушев ор
ганизовал Сибирский исторический архив, который ставил «себе задачей 
собрат�, материалы и документы, сообщения и воспоминания участников 
этого бур 1ю1'0· периода жизни {Гражданской войны в Сибири - Н .Б.) и со
хранить собранный материал для булущей освобожденной Сибири» " .  
Вскоре документы это1 '0 архива стали пубниковат1,ся в приложении к 
«Волыюй Сибири» - в сборнике «Сибирский Архив» 1 2 . 

С 1 927 по 1 930 1т. вышло восем 1, выпусков ш1ьманаха «Вольная Си
бирь» (выпуск No 6-7 - сдвоенный). Вначале изщшие было задумано как 
общественно-эко1 1омичсский сборник, 1 10 с ПЯТОl'О номера в нем появю1ся 
литературный раздел. Ре1 ,улярно присылали в аньманах свои новые про
изведения Гр.Гребенщиков из США, Н .К .Рерих из Индии, печатаются 
стихи  Б .Волкова и А.Несмелова. 

Альманах был замечен крупнейшими русскими изданиями разных 
стран и получил самые лестные отзывы в прессе. Например ,  «Последние 
новости» в Париже отмечали : «И нтересно задуманное и удачно выпол
няемое издание ::>то, несомнеш ю,  имеет свой смысл и может принести не
малую пол�.зу» 1 з .  А газета «Рун1»> в Берлине писала, что «Вольная Си
бирь» остается ор1,а�юм,  заслуживающим сущсствешюго внимания и вся
ческой поддержкиI4 .  

«Волыюй Сибирыо» и «Сибирским Архивом>) заинтересовалис1, со
ветские организ;щии - «Международная КНИI'а>> в Москве, Заnадно
Сибирский от.дел Русско1'0 Географического Общества в Омске и другие � s .  
Особый интерес к этим сборникам проявил Гуверовский цешр 
(Стэнфордского университета в США). С со'1руд1 1иней библиотеки уни
верситета Еленой Вранек И .А.Якушев по;щерживш1 многолетнюю пере-

1 5Х 



писку 1 6  и даже смоr· добиться от Гувсровско1·0 центра в 1 934 г. получения 
50 долларов для выпуска пятого номера «Сибирского Архива»1 1 .  

Много сил и времени потратиJ I Ива1 1  Александрович для поиска де
нег на издание сибирских сборников. Вначале финансирование ш;ю из 
специального фонда помощи русским эмигрантам в ЧСР при министер
стве иностранных дел Чехословакии. Когда в 1 929 1 - .  тга помощ1, полно
стью прекратилась, некоторые средства находилис1, за счет подписки на 
альманах и от его продажи в разных страш1х. Но,  чаще всего, всем же
лающим И .А.Якушев высылан сборники бесплатно :  русские эмигранты с 
годами становились все беднее. На пожертвования более удачливых зем
ляков - Ф.С. Минсветова, Гр. Гребенщикова, И.К .Рериха - рассчитывать не 
приходилось. Но и в этих условиях, заинтересовывая и привлекая чеш
ских правительственных чиновников, участвуя во всевозможных комис
сиях, сохраняя и ум1 1ожая Русскую библиотеку в Праге, Я ку1лев готовил к 
печати и выпускал «Вольную СибирL»> и «Сибирский Архив» вплоть до 
своей скоропостижной смерти 1 1  октября 1 935 r-. К тому же, в 1 930 г. вы
шел первый (и еди1 1ствс1 1 1 1ый) номер «Вестника Общества сибиряков» в 
Праге� s. 

Хочется коснуться еще хотя бы двух аспектов деятельности 
И .А.Якушева в Праге. В 1 926 г. он организован и возглавил Сибирский 
отдел при Институте изучения России ,  основными задачами которого 
были:  а) собирание, систематизация и обработка данных о Сибири; б) со
ставление  библиотеки  по сибиреведению; в) ведение текущей библиогра
фии о Сибири; г) устройство докладов, реферата�< . леющй и сообщений о 
Сибири ;  д) издание трудов;  с) консуш,тация и предоставление разного ро
да справок по вопросам хозяйства и быта Сибири . 

В 1 929 г. с закрытием Института изучения России Сибирский отдел 
был преобразован в Кабинет изучения Сибири , сначала при культурно
просветитеш,ском отделе 'Зем1·ора, а затем (в том же �·оду) при Обществе 
сибиряков в ЧСР. Несмотря на скромные средства, получаемые от мини
стерства иностранных дел, и неболыпой личный состав, состоящий из за
ведующего и одного научного со·1vудника, Каб�шет изучения Сибири 
р:ввернул широкую организационную и 1 1ауч1 10-исслсдоватеш,скую дея
тельность. 

Так, в целях сбора и систематизации современных данных о Сиби
ри, Кабинетом велас1, текущая картотека по особо выработанному стан
дарту. В ней были отделы,  охватывающие территорию, население, обще
ственную и хозяйственную жизю, в современной Сибири. Эта картотека 
все время пополнялась материалом из текущей советской периодики ,  
библит,рафией выходящих книг и статей. 

Справочная библиотека по сибиреведению состояла на 1 января 
1 932  г. из 700 отдельных томов,  распределенных по шестнадцати отделам,  
в частности: Гражданская война в Сибири; периодические сибирские из
дания; ископаемые бо1·атства; краеведение; история ; промышленность; 
колонизация и переселение в Сибирь. 

В библиотеке среди книг имелись редкие и ценные из;(ш rия, как, на
пример, первое издание «Сибирской истории» Фишера, «Новей�лее пове
ствование о Восточной Сибири» Семсвского и дpl 'J .  
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Таким образом, картотека и библиотека Кабинета изучения Сибири 
давали возможность заинтересованным лицам исчерпывающим образом 
оЗнакомиться с современным хозяйством, общественной жизнью и бытом 
края. В этом отношении Кабинет являJ1ся сдю1стве1 1 1 1 1 > 1м учреждением за 
границей, располагавшим з1шчитеJ11 . 1 1ым по1tобранным и систематизиро
ванным материалом по сибирсведению. 

При Кабинете работалИ две секнии: архиво-историческая и библио
графическая. Сам И .А.Якушев был, к тому же, вьщающимся библиогра
фом.  Вся работа по систематизации и описанию архивных и книжных 
фондов велась лично им .  

Издател1,ская Jtсятсльнос·rъ Кабинета из-за отсутствия необходимых 
средств была доволы ю скромной. Однако, из печати вышли: «Матери:шы 
для сибирской бибшюr·рафии. Гражданская война и интервенция в Сиби
ри. 1 9 1 7  - 1 920 rт» под pe;i. И .А.Якушева. Вып.2-Б Праr·а, 1 930;  
И .А.Я кушев. Сибир1 ,  в цифрах. По переписи 1 926 года и современным 
данным.  П рага, 1 927; Die Zt1kt111fT Siblгiaпs BiЫiot!1ek des Wirt
SclшГtsdienstcs «Рспеgпi Внгsа». Ргаgа, 1 928.  

Материалы Кабинета широко исполиов:.шис1, сотруюшками обще
ствен1 10-литсратурно1 ·0 сборника «ВоJiышя Сибирь» и других изданий. 
Благодаря неустанным трудам И .А.Якушева Кабинет изучения Сибири 
вел ре1·улярный обмен изданиями с другими научными учреждениями за 
границей . 

Свое существование Кабинет прекратил в 1 934 г. в связи с полным 
отсутствием средств, хотя И .А.Якушев еще в 1 935 г. прилагал огромные 
усилия, чтобы заи1 1тересоват1, дсятсJ iыюстыо и Кабинета, и, в 'целом ,  Об
щества сибиряков в ЧСР деловые круги Европы и США. В письме 
И .К .Рериху он писал: «Кабинет изучения Сибири . . .  смог бы заинтересо
вать научные и торгово-пром ышле11 1 1ые круги и привлеч1, те средства, ко
торые необходимы на содержание это1·0 учрсждения . . .  »2°. 

Вес эти попытки оказалис1, тщетными.  Безмерно сожа.:rся о прекра
щении деятельности Общества сибиряков в ЧСР и Кабинета изучения 
Сибири в связи с отсутствием финансов и отъездом членов Общества в 
другие страны, И ван Александрович Я кушев стремился сохранить еще 
одно выдающееся явление русской Праги 1 920- 1 930 годов - Русскую биб
лиотеку имени Т.Г .Масарика. 

Начавшие�, в сентябре 1 92 1  1 ' .  с 1 1сскош,ких десятков книг, подарен
ных разными лицами, се фонды вскоре разрослис1, ; �о нескольких десят
ков тысяч экземпляров. Эта биб;1иотска быш1 организована при Земгоре и 
называлас1, Русская народная бибшютска и читш1ы1я. Сопредседателем 
Земгора был И .А.Якушев, 01 1  и взял 1 1а себя заботу о библиотеке. Кроме 
него, в число заведующих входю1и В .Г.АрхангеJп,ский и С.И.Николаев. 

Основу книжного фонда состаю1яла бснлетристика и справочная 
литература . Деятельность библиотеки распространялась не только на 
П рагу, постепенно открылис1, филиалы в Рича1 1ах, Брно, Брати-славе, 
К осичах и Ужгороде. Бибниотека имела ин;�ивидуалы1ых и ко;шективных 
читателей и в дальних населенных пунктах Чехословацкой республики.  
Книги на дом выдавалис�, бссшштно, 1 10 за них следовало вносить залог. 
От залога были освобождены студенты. 
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Фонды библиотеки ,  в OCI IOBI IOM,  СКШIДЫВШIИСI> из KI IИI' ,  приобре
таемых Земгором через посредство министерства иностранных дел Чехо
сновакии, а также из книг, переданных в Земгор русскими змигрантами.  В 
1 926 г. при библиотеке была образована комиссия для .  комплектования 
фондов в составе А.А.Кизеветгсра , И .И .Л::,пши.на, С.В.Завадского и 
М .Л .Слонима. В 1 930 1 · . Русской народной библиотеке и читальне Зсмго
ра было присвоено имя Т.Г. Масарика2 1 .  

1 0  октября 1 933 1 .  возниюю общество «Русская библиотека в Пра
ге». в зтот день состоялос1. учредительные собрание, на котором были 
избраны совет и ревизионная комиссия общества. Совет состоял из девяти 
человек: председате;rя Иозсфа Патсйдла, первого заместителя 
В.Г.Архангеш.ского, второго заместителя и казначея - доктора Штайдле
ра, секретаря И .А .Якушева и членов совета Е.Е.Лазарева, 
С .И .Николаева ,  В .Ф.БуJ1гакова, Н.С .Давида , доктора Гавелки. 

Основная задача, стоявшая перед советом об1пества «Русская биб
лиотека в П раге» заключалась в том ,  чтобы зт.1 библиотека продолжила 
свою деятельнос·1ъ независимо от J tиквидации 'Зем1 ·ора. Для этой цели бы
ло необходимо ,  во-первых; найти средства ш1 ее сщ�ержание и,  во-вторых, 
сохранить основной книжный фон;( - свыше 24 ООО то\1ов. 

Первая задача была решена с помощыо министерства иностранных 
дел Чехословакии, от которо1·0 в 1 933 г. общество получило 2 ООО чеш
ских крон ДJIЯ арендной платы за помещение. Тем самым, была устранена 
опасность вынужденного выселения из занимаемого помещения. В 1 934 г. 
на содержание библиотеки министерство выдслиJю уже 36 ООО крон. Кро
ме этого, в том же году из канцелярии Президента ЧСР библиотека полу
чила еще 5 ООО крон. Полученными от М ИДа средствами вполне покры
вались расходы по содержанию помещения и по пополнению новыми 
книгами,  а пожалованное Президентом пошло на зарпщпу служащим.  

Вторая задача - сохранение в библиотеке ос1юв1ю1'u книжного фон
да - решалась сложнее. После ликвидации Земгора книги были выставле
ны на торги и куплены чеп1ским Ле1 'Иоба1 1ком . М1ю1'0 усилий потребова
лось чешским чJ1с1шм совета общества «Русская бибниотека в Праr'е» док
тору П атейд.пу, депутату И .С.Давиду, доктору. Гласу, t1тобы до1·оворюъся 
с Л егиобанком о передаче ю 1и1· в библиотеку.  

По первоначальному до1·овору этот книжный фонд бы:� предостав
лен обществу на условиях арен;�ы из расчета 500 '!ешских кров в месяц за 
пользование ю шп1ми .  На ::пу меру совет пошел как на временную, в рас
чете на более радикалыюс решение вопроса. В конце конl(ов, весь книж
ный Фонд, купленный Лсгиобанком , и вес1. библиотечный и1 1вентар1, об
щество приобрело в собственность за 5 ООО крон, то есть за сумму мень
шую, чем составила бы арещщ кню· в течение r·о;щ. Всеми этими мерами 
обеспечивалась нормальная работа библиотеки. 

Для членов совета было важно сохранить за библиотекой имя 
Т .Г. Масарика, которое быJiо присвоено по случаю ее десятилетней дея
тельности при Зем1·оре. После того, как совет убедился , что общее поло
жение библиотеки ,  нарушенное ликвидацией Зем1 ·ора, восста�ювилосf" он 
счел возможным обратИ'lъся в канцелярию Президента ЧСР с прос1,бой 
сохранить за библиотекой имя Т.Г.Масарика. И такое согласие было по
лучено. 
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Первоо'-1ерещrыс задачи по сохранению библиотеки были выпо1rне
ны. В дальнейшем следовало приступаТJ, к налаживанию внутрс�шей ра
боты библиотеки, что было возложено советом на управляющего биб11ио
текой И .А.Якушева.Его защ�чи сводилис�, к: 

1) привлечению читателей, которые уже успели отвыкнуть от Рус
ской библиотеки.  Для :пого необходимо было приобретюъ новые книги , 
реклам ировать фонды библиотеки;  

2) розыску как можно болы11с1·0 числа книг бывшей библиотеки 
Зем1·ора,  оказавшихся во многих частных собраниях эмю1Jантов;  

3) координации и направлению деятелыюсти бибJ 1иотеки как книж
ного центра русской Праги. 

Кроме И .А.Якушева - управляющего, в бибииотеке работали всего 
два сотрудника: В.Г. Малы·ишt и М.А.Суслин-Кашаев. Г-жа Маш,гина 
работала на выдаче книг, а r·-н Суслин-Кашаев вел инвентаризацию и ка
талогизацию,  писал книжные формуляры и пр. 

За 1 934 г. в библиотеке было 293 рабочих дня (в среднем по 24,5 дня 
в месяц). Количество посещений за ГOJl составило 1 О 688 (по 40 посещений 
в день). Выдано книг - 1 5  604 экземпляров (иJiи 53,3 экз. в день). С января 
по декабр•, количество абонентов увс11ичи1юс•, с 294 JlO 594, то ест1, на 202 
процента. Обслуживанием читателей занимался OJlИl l  человек, и только во 
время болыпих скопJ1е1 1ий читатеней в приеме и выдаче книг помопш 
другой сотрудник.  

Кроме того, И .А.Якушев с сам01'0 1 1ачала считал необходимым про
должать обслуживат1, книгами провинцию. Для этого филиалам бывшей 
библиотеки Земгора были высланы новые ус1ювия обс11ужив:н1ия по ми
нимальной оплате. Филиалы подтвердили свое желание работать с чита
телями .  

Огромная работа была проделана в 1 934 г .  сотрудниками библиоте
ки по приему литературы. Всего за !'од в библиотеку было принято 25 987 
книг, каждая из которых была осмотрена и ее качественная отметка зане
сена в инвентарную книгу .  В соответствии с актами приемки и сдачи 
принятые книги распределились следующим образом: в хорошем состоя
нии - 1 447 книг (6°/r,) , в удовлс-Гворитслыюм - 1 849 1 книга (7 1 %), в пло
хом - 1 306 и 1ребующих ремонта - 4 ООО ( всего 20(Уо), подлежащих списа
нию - 742 книги (3°/r>). 

В фонды Русской публичной бибJrиотеки им.  Т .Г.Масарика вошли 
также книги библиотеки И нститута изучения России и,  конечно, покупа
лись новые. За 1 934 г. было приобретено 600 новых книг, из них беллет
ристика и детская литература составляли 50%, справочные издания и 
журналы - 20%, мемуарная и 1 ·еогрифичсская литература - 1 0%, литерату
ра по спсциалы1ым наукам ,  финософии и рслю·ии - 7%, книги по литера
туре и искусству - 2%. по чистым и прикла;щым наукам - 1 %22 .  

1 934 год быJ! оюшм из лучших в деятсныюсти Русской пубничной 
библиотеки в Праге. Со временем 1 ·ол от 1·ода материалы�ая помощь ей 
становилась все меныпе, и, нако1-1ец, совсем иссякла. В 1 938 1 ' .  Русская 
библиотека не смогла собра1ъ нужных средств. То, что было пожертвова
но се небогатыми читателями,  составило менее четверти расходов ,  необ
ходимых для ее существования. Это было концом Русской публичной 
библиотеки им. Т .Г .Масарика в Прш·с. В 1 940 г. се книжное собрание пе-
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решло в фонды Русского свободного университета , а после Второй миро
вой войны - в фонды Славянской библиотеки в Праге. 

'За всеми этими славными куш;гурными 1 1ачишшия м и  в тяжелых ус-
1ювиях эмигрантского бытия важно 1 1е оставит�, в з:�бвснии имя человека, 
чья жизш, в эмиграции была посвящена далекой и невозвратной России , 
имя И вана Александровича Я кушева. Жил or1 в П раге вместе с женой и 
дочерью очень бедно,  один раз пытался просит�, Н .К.Рериха помочь сред
ствами на окончание дочерыо медицинского факушпета, но ответа не по
лучил23. Болыuе с подобными просьбами Якушев ни к кому не обращал
ся. Только в письме к бывшему красноярскому адвокату и издатеmо 
А.А.Жалудскому в Н ыо-Йорк как-то горько заметил: «Мое материальное 
положение невозможное: на всю семыо я имею 1 ООО крон , из них кварти
р<� 500 крон . Вот и судите. Сейчас я занят поисками какой-либо работы 
ИJIИ службы, но ниче1'0 нет, т.к. здесь безработица сказывается сильнее. 
Н ачинаю думать об Америке всер[,ез, 110 даже на доро1·у нет необходимых 
средств»24 .  

Те же деньги , которые находились, И ван Александрович расходовал 
на работу Кабинета изучения Сибири, Русской публичной библиотеки 
им.  Т .Г .Масарика и другие общественные дела. Вес зто делает личность 
бывше1·0 председатеJIЯ Сибирской областной думы,  сибиряка-патриота 
И вана Александровича Якушева, его работу в эмш·р::щии достойными 
всяческого уважения и глубоко1 ·0 изучения. 

1 Доюшн::ва Е.С. РуссЮ·IЙ кую.тур1 10-исторI·\L[ССI<Иli МУ'IСЙ в Прш·е. - м "  1 99 3 .  -
С.25-26. 

2 Шкнявер Г.П. - упра вляющий Русским му:1еем им . Н . К . Рериха в П ариже в 
1 9 27 - 1 9 28 гг. 

з ГА РФ. Ф.5869.Оп. 1 .Д.97.Л . 1 1 .  
4 ГАРФ. Ф.587 1 .Оп. 1 .Д.228.Л . 1 4. 
s ГАРФ. Ф .5869-58 7 1 .  
6 ГАРФ. Ф.5869.Оп. 1 .Д.98.Л .3-4. 
1 Там же.Л.5 1 .  
s ГАРФ. Ф.5870.Оп. 1 .Д. 1 66.Л.22. 
9 В ольная Сибир1,. Об1дествешю-эко11омический сборник. - Прага , 1 927.  - Rып. 1 .  

1 0  Воm,ная Сибирь.  - 1 930. - Вып.8.  - С.99.  
1 1  ГАРФ. Ф.5870.Оп. 1 .Д. 1 66 .Л.8 1 .  
1 2  Сибирский Архив. - Прага , 1 929- 1 935. - NoNo 1 -5.  
1 з  П оследние новости (Париж). - 1 927. - 13 янв. 
14  Руш, (Берлин). - 1 9 27.  - 1 О февр. 
1s ГАРФ . Ф.5870.Оп. 1 .Д. 1 63 .Л. 1 -7 ;  Д. 1 66.Л.99.  
1 6  Та м же.Д. 1 58 .  
1 1  ГАРФ. Ф . 587 1 .Оп. 1 .Д. 1 3 1 .Л .5. 
18  На ·по и:щание есть ссылка в архивt: И .А.Якунюва .  См.: ГАРФ. Ф.587 1 .Оп . 1 .  

Д . 23 2 .Л.34 . .  
1 9  ГАРФ. Ф.587 1 .Оп. 1 .Д. 1 30 .Л . 1 0 . 
20 ГА РФ . Ф.586 9 . Оп . 1 .Д.97.Л . 1  ! .  
2 1 Vacek J.  K11il1y а Knilюvпy, ш·cliivy а пшzса rнske cшigracc v Praze // Slovansky prc 

lllcd - 1 99 3 .  - н. 1 .  - s.6 7 -68.  
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22 ГАРФ. Ф.587 1 .Оп. 1 .Д. 1 2 ! .Л. 1 -4. 
2з Там же.Д.97.Л . 1 3 . 
24 Там же.Д.232.Л.87.  
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ХРОНИКА 





В редакцию альманаха поступило пис1,мо нашего постоянного под
писчика и читателя из Уссурийского края А.Ю.Бу111ина, в котором он вы
сказывает некоторые соображения по поводу публикаций в первых двух 
номерах. Мы считаем необходимым привести фрагмент полученного ма
териала. 

«В No 1 и.ш.манаха в статье Ю.Н.Ципкина «БеJюс движение в Сиби
ри: mоди, идеи,  реальность» на с.33 утверждается: «Ижевская и Воткин
ская бригады". позже влились в Волжский корпус под командованием 
В.0.Каппсля». М ежлу тем оба формирования никогда в этот корпус не 
входили: в статье «Западная армия»  в энциклопедии «Гражданская война 
и военная интервенция в СССР» (М" 1 987) на с. 2 1 4, приведен состав этого 
корпуса .  И жевны же числятся в 3 Уральском r·ор11ом корпусе. Воткинцы 
вообще входили в состав другой армии - Сибирской (см .  соответствую
щую статью э1щиююпедии). 

Чут�, ниже Ю.Н.Ципкин пишет: «За бои на Тоболе Ижевская и Вот
кинская дивизии были нш·ражле1 1ы Геор1·исвскими знаменами». И это не 
так .  В книге П .Н .Дмитриева и К.И . Куликова «Мятеж в Ижевско
Воткинском районе» (Ижевск, 1 992) ,  на которую автор ссылается в при
мечаниях, говорится о том ,  что А.В.Колчак объявил 9 сентября 1 9 1 9  г. 
при посещени и  И жевской дивизии о награждении се таким знаменем.  
Вручение между тем не состоялос1" т.к. знамя еще не было готово. Впо
следствии оно находилось в поезде адмирала и перешло вместе с ним в 
руки иркутских повстанцев. В настоящее время знамя ижевцев (так и не 
врученное им) находится в И ркутском краевсдческ

'
ом музее. 

В № 2 альманаха на с . 1 27 опубликована фотография, где рядом с 
А.В.Колчаком находится, якобы , генерал М.К.Дитерихс. ЕстI> основание 
сомневаться в этом .  На груди у генср�tла аксеJП,бант, что свидетельствует 
об окончании им Академии ГенераJIЫIО!'О штаба (1 1осили аксельбант так
же адъютанты). М.К.Дитерихс окончил Академию и имел право носить 
такой аксельбант. Но у него нс было ордена Св.Георгия 4-й ст" который 
нико1да .  нс снимается и носится при любой форме одежды на левой сто
роне груди, старше всех других орденов (согласно Статуту) . У генерала с 
фотографии этот орден есть. Правда, фото нс.совсем четкое". 

С большой долей вероятности (но нс око11чатель1 10) можно предпо
ложит�" что это началы-1ик штаба Сибирской армии генерала Р.Гайды -
генерал-майор Б .П .БогосJiовский (по описанию А .П .Будберга 
<щыпшистый брюнет»). Но  надо проверил, и эту версию». 

Редакция блш·одарит автора послания за ценные уточнения и ожи
дает получения новых заинтересованных писем . Мы уверены ,  что сообща 
сможем еще на шаг продвинут1.ся по пути восста1 1овлсния правды о Бе
лом движении. 

* * *  

В В олгограде в издательстве Вонгогра,1{ской академии 1 ·осударст
венной службы вышла в свет монография Ю.Д.Граждшюва «Всевсликое 
Войско Донское в 1 9 1 R  году».Автор преимущественно на основе уникаль
ных докумснталы1ых источников «Пражской» коллекции Г АРФ, фондов 
РГВА. Государственных архивов Ростовской и Волгоградской областей,  
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материалов периодических изданий и источников ничного происхожде
ния попытался осветить практически неизученную проблему становления 
и существования казач1,ей государственности 11а Дону в 1 9 1 8  году. Автор 
даст характеристику личности и 1·осударствснной деятелыюсти 
П .Н .Краснова, описьшаст механизм функционирования Всевеликого 
Войска Донского по важнейшим направлениям:  в1 1с1ш1сй понитики, орга
низании rосударствсшюй системы и внутренней политики. Особое вни
мание уденено истории создания Донской армии и попытки решения зе
мелыюго вопроса. Ю.Д .Гражданов пытается разобрат1,ся в причинах па
дения Донского государства,  трагедии казачества в Гражданской войне и 
предлапtст свой вариант ответов на :пи и друп1е вопр?сы. 

* * *  

В том же издатсJн,стве вышла книга Ю.Д.Гражданова и 
В .Д .Зиминой «Союз орлов: Белое J (ено России и 1·срманская интервенция 
в 1 9 1 7  - 1 920 rг.» .  Если о сотрудничестве с ; (сржавами Антанты в отечест
венной историографии имеется мо1 ю1·рафический матсриа:r, то 1 ·ерма1 10-
фию,ское Белое дело до сих пор оставшюс1, вне поля зрения исследовате
лей. Кроме  то1·0 в 1 1аучных иссJ1сдовшшях, начиная с 1 920х годов ,  доми
нировало положение о беспринципности белых в вопросах выбора своего 
международного союзника, что искажало объективную картину происхо
дившеt'О , в частности, затрудняло ответ на до сих пор актуальный вопрос 
- почему противники большевизма,  имея солидную поддержJ<у европей
ских государств потерпели поражение в Гражданской войне? В этом от
ношении представляемая читателю ю1ипt выr·од1ю отличается от основ
ного потока современных публикаций. В ее основу положен проблемно
хронологический прющип изложения фактического материала, который 
позволин авторам,  показывая сотрудничество Бсно1·0 движения с пред
ставителями герма1 1ско1'0 интервенционистского командования и ,J(ИПJЮ
м атического корпуса, проанализировал, механизм функционирования 
противобольшсвистских властей на Украине, в Крыму, на Дону, в Севе
ро-Западном регионе, причем в· развитии. Вызывает уважение научная 
эрудиция исследовате11сй. В мо1 ю1·рафии использовано 01 ·ромное кониче
ство архивных документов из 1 5  архивов России и стран СНГ, а также 
редких и труднодоступных публикаций. Список последних едва JIИ не ис
черпываю1дий .  Отсю;щ выводы авторов вы1 ·лядят ) (оволыю ар1·ументиро
ванны\1и и убедительными. 

* * * 

В Екатеринбур1 ·с опубликована мо1 1ография С.И .Константинова 
«Вооружс1 1ные формирова1 1ия противобоJ 11 > 1 1 1евистских правительств Г10-
волжья, Урала и Сибири в годы Граж;щнской войны». В ней исследуются 
характер и особенности строитеш,ства вооруженных сил противоболыпе
вистских правительств на востоке России.  Автор с привлечением боппых 
архивных материалов исследует обстоятел1,ства выступления чехос;ювац
кого корпуса в мае 1 9 1  R 1 ·  . •  механизм ::>скалации вооруженной борьбы, по
казывает процесс создания Народной армии самарского Комуча, армии 
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Временного . Сибирского правит�ю,ства. В .книr·е рассматриваются неко
торые аспекты военного строитеш,ства .в  Русской армии адмирала 
А.В.Колчака, анализируются причины ее поражения. 

* * * 

В Арханrею,ске вышла в св�г книга «Заброшенные в небытие: ин
тервенция на Русском  Севере ( 1 9 1 8- 1 9 1 9) глазами ее учасшикоВ». Расши
рение доступа к закрытым ранее архивным документам позволиJю при
ступить к публикации источников. В 1 993 r. был выпущен двухтомный 
сборник мемуаров и документов « Белый Север». Настоящее издание яв
ляется органичным продолжением начатого дела. Но если предшествую
щий сборник был посвящен истории русского а1 1тиболы11евистскоrо дви
жения, то настоящий - и1 1терве1 щии на Русском Севере. В книге собраны 
мемуары дипломатов ,  ш1ходившихся в 1 9 1 7- \ 9 1 R  rг. В России и значи
телы1ую часть этого времени проживавших в Вологде и Архангельске -
посла США Д .Фрэнсиса, посла Франции Ж.Нуланса и секретаря этоr·о же 
посольства Л . Робиена, главнокомандующего северной :экспедицией, бри
танско!'О генерала У .Э .Айронсайда, амсрика1 1ско1·0 1 ·енерала 
У Л . Ричардсона и лейтенанта армии США, проведшего всю северную 
кампанию на линии фронта, Дж.Кыодахи. Публикуемые мемуары суще
ственно различаются по характеру освещения и опенкам событий и про
блем,  к которым обращаются авторы, хотя Jtоминирующсй тенденцией 
является сгремление объяснит�, Jtействия союзных держав в России и ее 
северном регионе. Книп1 подI'отовлена профессором В.И . Голдиным при 
участии а мериканского профессора Дж.Лонга, снабжена иллюетрш{иями ,  
подробным именным указателем и комментариями. Возможно получение 
указанных изданий по почте, 1 1аложенным платежом.  С заявками обра
щайтесь по адресу: 1 63006, 1 '.Архаш'ельск, пр.Ломоносова, дом № 4. П о
морский госуниверситет, проректору по научной работе, профессору 
В .И .Голдину. 

* * * 

В Комсомольске-на-Амуре, издательстве местного педаго1·ическо�·о 
института вышла книга Л .Н .Долгова «Экономическая политика Граж
данской войны: опыт Даш.него Востока России». Част�, моно!'рафии от
ведена анализу хозяйственной жизни рс!'ИОШt при Белой власти, когда 
стали восстанавливаться права собствсшюсти и свободных рыночных от
ношений.  Большой интерес вызывает также раздел, в котором исследует
ся политика Далы1евосточной республики. Автор считает, что в опыте 
ДВР можно увидеть попытку механического совмещения приказа и рын
ка, приспособления несколько либсрализированной власти к требованиям 
последнего. Указывается , что в регио1 1е скл�щывалась своя экономическая 
политики, позволявшая в экстремалы1ых условиях использовать эко�ю
мичсский потенциал и преимущества положения российско1 ·0 Далы1его 
Востока на принципах рынка. Однако с изменением в1 1утрироссийской и 
международной политической и военной конъюнктуры прюшюп, отка
за,1ъся от этого в целом интересно1·0 экономическо1'0 эксперимента. В 

1 69 



итоге он стал лишь историнеским ::тизодо м .  Автор приходит к в ыводу, 
что Далы 1ий Восток волею своей исторической су;l1,бы пре;\ставJ1ял собой 
у никальный регион дня изучения и срав1 1е1 1ия различных м оделей эко�ю
мической политики эпохи Гражданской войны , являлся как бы лаборато
рией масштабноr ·о :жо1 1омического зксперимента. Книга написана на ос
нове большого количества документов,  изшrечеш 1ых из центральных и 
мест}л,rх архивов. Бла�·одаря ей м 1ю1·ие ценные источники впервые появ
ляются перед ч итателем .  

Проф. Н .И .Дубинина. 

* * *  

В Монреале (Канада) в издатсш,стве «Мопаstегу Pгess» при нспосрсд
ствешюм участии редакции « П ерекличка» (Ричмо1 1;l Хилл, США) опуб
ликована м о1-ю1 ·рафия подпоручика конной артиллерии В .Д . Матасова 
«Белое движение на Юге России .  1 9 1 7- 1 9 20». Л ичные воспоминания авто
ра,  участника героических походов Добровоньческой армии орпшично 
переплетаются с глубоко зрудированными исснедованиями исторических 
событий,  происходивших на юге России в годы Гражданской войны. От
деJrьные главы посвящены рассм о1рению положения дел на Украине, 
П ервому и Второму Кубанским походам ,  борьбе на Дону и в Кры му .  
Книга снабжена богаты м приложением, содержащи м фото1·рафии и био
графические м атериалы вождей Вооруженных сил Юпt России.  В конце 
работы автор отметиJr, что видеJ1 в написании воспоминаний «Донг из
гнанников п о м янут�. своих погибших товарИ1 1 lеЙ и п оведат1 , п отомкам о 
страшных днях бор �.бы за Россию, борr,бы , 1ле сказш1ся пламенный пат
р и отизм и жертвенность добровольцев во имя Родины».  

* * * 

В Москве в из;щте;rьствах «Rсgпшп» - «Российский архив» при уча
сти и  Парижскоr·о Общества Ревнителей Русской Истории издана книга 
Н .Н .Рутыча « Биографический сnравочник высших чинов Добровольче
ской армии и Вооруженных сил Юга России (Материаны к истории Бело
го движения)» .  Автор, проживающий во Франции историк и публикатор 
уникальных документов генералов М .В.Алексеева, А .И .Деникина, 
П .С .Махрова, пш1ковника П .В .Колтышева , протокоJюв Ясско1'0 совеща
ния 1 9 1 8  I ' .  и др. ,  пощ·отовил первый в своем роде труд. В его . предисло
вии Н .Н .Рутыч пишет: «Прошло три четверти века со времени ухода ар
м ии I'енерала Врангеля из Кры м а ,  но до сих пор ни в России,  ни за грани
цей не появилось ни одного биографического справочника участников 
Белого движения - даже на полковом уровне. Безусловно, в печати нс раз 
появлялис1, краткие биографии вождей БеJю1·0 движения - генералов 
Корнилова, Алексеева , Деникина, Враш·еля, адмирала Колчака ,  r·енера
лов Юденича и М илнера, 1 10 в то же время даже монументальный труд 
генерала Деникина - пятитом ные «Очерки Русской Смуты>) - вышел без 
име1 1 1ю1 ·0 указателя . Разум еется, м ы  J laJ1cки от какой-нибо критики, ибо 
знае м ,  в каких убогих условиях создаваJr свой труд генерал Деникин зи-
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мой 1 924 г. в летнем бараке на Балатонском озере в Венгрии; в это же 
время генерал Врангель в течение трех лет беЗуспешно искал издателя, 
готового заплатить ему хотя бы самый скромный гонорар за двухтомные 
«Записки» ,  и в конце концов безвозмездно отдал их в редакцию сборни
ков «Белое дело». Как известно, в Советском Союзе сам замысел такого 
справочника в течение многих лет являлся преступлением в глазах пар
тии ,  которая так и нс успела восстановить биографии всех репрессиро
ванных командиров Красной армии эпохи Гражданской войны». Мате
риалом для составления биографий стал многолетний сбор сведений из 
российских справочных источников, послужных списков,  хранящихся в 
Центральном государственном военно-историческом архиве и Бахме·1ъев
ском фонде Колумбийского университета, в частных архивах, мемуарах, 
зарубежной периодической печати и военных сборниках. В основной час
ти справочника автор приводит 327 биографий высших чинов Добро
вольческой армии и Вооруженных сил Юга России. Л аконичность изло
жения ,  правильное использование военной термююло1 ·ии,  включение ци
тат и литературных характеристик личности делают монографию дос
тупной и интересной для самого широкого круга читателей. 

1 7 1  



НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АВТОРАХ 

БАРСУКОВА Нина Аркадьевна, учитель русского языка и литера
туры средней школы No 23 аэроnорта Емельянова, г.Красноярска, аспи
рантка Государственной публичной научно-технической библиотеки Си
бирского отделения РАН, книговед, изучает историю изданий товарище
ства «Вольная Сибирь» и другой эмигрантской литературы сибиряков 
Русской Праги, автор ряда научных публикаций. 

ГОЛДИН Владислав Иванович, доктор исторических наук, профес
сор, проректор по научной работе Поморского между1 1ародно1'0 педаго
гического университета (!'.Архангельск), занимается историей интервен
ции и антибольшевистского движения 1 1а Русском Севере, автор десятков 
научных публикаций, в ·1 ом числе ряда монографий. 

ДОРОНИН Юрий Петрович, старший преподаватель кафедры об
щественных наук Качинского высшего воешю1·0 авиационного училища 
летчиков (г.Волгоград), адъюнкт Военно1'0 университета МО РФ, занима
ется историей воздушного флота Бе11ых <tрмий в годы Гражданской вой
ны, автор ряда публикаций и докладов на конференциях. 

ЕРШОВ Виталий Федорович, кандидат исторических наук, · старший 
преподаватель Российского государственного гуманитарного университе
та (г. Москва) ,  изучает историю российской военной эмиграции, автор 
ряда научных работ и кош1ективных монографий. 

ИВАНОВ Алексей Викторович, аспирант кафедры истории Ураль
ско1 ·0 государственно�·о :жономического университета (�'.Екатеринбург), 
занимается проблемами историо1 ·рафии Граж;щнской войны на Урале, 
автор нескольких публикаций. 

ТАСКАЕВ Михаил Владимирович, кандидат исторических наук, 
научный сотрудник отдела отечестве1 111ой истории института языка, лите
ратуры и истории Коми научного 1 {е111ра Ураш,ского отделения РАН 
(г.Сыктывкар), изучает историю антиболы11евистско1·0 движения в Коми 
крае, автор более 30 научных публикаций. 

ЦИПКИН Юрий Николаевич, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры отечественной истории Хаб<tровского государстве111 1ого педаго
гического университета, специалист по истории Белого движения на 
Дальнем Востоке, автор более 20 научных публикаций .  

ШУШП АНОВ Сергей Георгиевич, корреспондент государственного 
информ:щиошю1·0 агентства «Башинформ» (г.Уфа), автор ряда ст<tтей по  
иrтории Белого движе1 1ия в Башкирии . 
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