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В. Аференко «Эхо гражданской войны»
Книга В.А. Аференко «Эхо Гражданской войны (Красноярская опера-

ция и обход каппелевцами г. Красноярска в январе 1920 г.)» является пер-
вым в крае системным трудом на данную сложную и важную тему о после-
днем периоде Гражданской войны в Прикрасноярье, тем более в год 90-ле-
тия начала той братоубийственной войны.

Главное достоинство труда – информативность и объективность. Вик-
тор Александрович в 60-70-ые годы прошлого века, когда живы были мно-
гие свидетели и участники событий из г. Красноярска и из пригородных
районов, записал их бесценные воспоминания.

Другой уникальный источник – это книга мемуаров каппелевских гене-
ралов и офицеров, руководителей Белого движения «Великий Сибирский
Ледяной поход»

Сопоставляя данные из трех источников: официальных академических
трудов по  истории Гражданской войны, участников событий января 1920 г.,
как с той, так и с другой стороны, - автор представил на суд читателей кар-
тину происходящего, давая возможность читателям самим сделать выводы.

После прочтения книги становится ясно:
- за Гражданскую войну, ее беды, зверства и террор несут одинаковую

ответственность как белые, так и красные;
- ужасны многие картины и эпизоды войны, зафиксированные ее учас-

тниками;
- с обеих сторон воевали, в основном, крестьяне, рабочие, представите-

ли разных сословий, вовлеченные в братоубийственную бойню элитой Рос-
сии при явном вмешательстве  стран Антанты.

И неправомерно возвеличивание «белого рыцарства», что наблюдается
в последние годы, или «красных героев», что было еще недавно.

В книге  представлены схемы путей обхода каппелевцами г. Красноярс-
ка, помещены десятки уникальных фотографий. Написана она добротным
русским языком,  своевременна и полезна.

Александр Петрович Савин, кандидат педагогических
наук,  декан КГПУ имени В.П. Астафьева,
г. Железногорск,  ул. Молодежная, 7.

ВСТУПЛЕНИЕ
В мае 2008 года исполнилось 90 лет с начала Гражданской войны

в России – события судьбоносного, глобального, приведшего к су-
щественным переменам не только в нашей стране, но и в мире в
целом.

Круглая дата в данном случае – повод не праздновать, а объек-
тивно оценить прошлое на основе фактов. Установить истину важно
не только для исторической справедливости, но и для утверждения
в обществе стабильности в наше сложное время.

Наблюдается явный всплеск интересов к тем, казалось бы, дале-
ким событиям братоубийственной бойни 1918-1920 гг.

Во-первых, в последние 20 лет в странах, возникших на террито-
рии бывшего СССР, в том числе и в России, было немало жестких и
даже кровавых конфликтов, близких по смыслу к гражданским вой-
нам. И естественно обращение к урокам прошлого. Надо сразу же и
прямо сказать, что озвучивание и показ того, что было тогда, убеж-
дают, что нет ничего страшнее гражданских войн.

Во-вторых, после десятков лет советской пропаганды «в одни
ворота» открылись возможности для высказывания разных точек
зрения, для разных оценок.

Но, к сожалению, «маятник перехлестнул все в другую сторону».
Идет явная апологетика Белого движения в самых разных формах,
нередко с искажением исторических фактов. Идеологическая борь-
ба в обществе вновь обострилась.

Одна из особенностей гражданских войн, где бы они не происхо-
дили, такова: они начинаются с противостояния двух групп населе-
ния одной страны, прежде всего двух элит, стоящих на противопо-
ложных идейных позициях. Основная же масса жителей сначала
нейтральна, пытается «отсидеться» - авось, пронесет. Но производ-
ственные, общественные, культурные, идеологические, религиозные,
семейные связи настолько сложны и многогранны, что воронка со-
бытий вовлекает в свое чрево практически весь народ во всех угол-
ках страны.

Не миновала Гражданская война 1918 – 1920 гг. абсолютное боль-
шинство жителей бывшей Енисейской губернии, практически всех
городов ее и очень многих волостей, особенно вдоль Транссибирс-
кой магистрали, вдоль Енисея и его притоков.



- 4 - - 5 -

В. Аференко «Эхо гражданской войны»
Кульминацией событий тех дней стали «Красноярская операция»

и обход каппелевцами города Красноярска.
С точки зрения военной стратегии операция подразумевает про-

ведение заранее спланированных боевых действий с привлечением
больших сил на конкретном оперативном пространстве.

– В период с 1-го по 7 января 1920 г. (по новому стилю) на
железнодорожной магистрали и на Московском (Сибирском) тракте
между Ачинском и Красноярском в наступательных боях частей Крас-
ной Армии (30-я и 34-я дивизии 5-й Армии) с запада; армии
П.И. Щетинкина и А.Д. Кравченко, подошедшей с юга к станции
Кемчуг; и в арьергардных боях частей 2-й и 3-ей колчаковских ар-
мий под командованием В.О. Каппеля, с учетом обозов с беженца-
ми, участвовали не менее 100000 человек.

В этот  же период конкретно  4 января 1920 г., в Красноярске
произошла смена власти; на митинге на Красной площади (перекре-
сток нынешних улиц Профсоюзов, Маркса и Робеспьера) была вос-
становлена Советская власть, ее поддержали солдаты и офицеры
гарнизона; была спешно организована оборона с западной стороны
в районе Николаевской и Казачьей сопок.

Пришли в активное взаимодействие многочисленные партизанс-
кие отряды, дружины, группы сопротивления в пригородных волос-
тях.

События развивались стремительно, широко и мощно, они повли-
яли на судьбы абсолютного большинства красноярцев. И по проше-
ствии многих десятков лет уже четвертому поколению земляков пе-
редались на семейном уровне факты о переживаниях, драмах и тра-
гедиях их предков; передаются мифы и были.

Автор текста данного исследования и все, кто его обсуждал, кор-
ректировал, издавал, живут в закрытом городе Железногорске, в
молодом наукограде, возрастом 59 лет, который строили, в основ-
ном, солдаты и заключенные. Казалось бы, что и события, и тема
далеки от местных реалий. Но по данным городского адресного бюро
более 70% старожилов родились в Красноярском крае – в самом
Красноярске и в селах и деревнях пригородных районов, значит, их
предки были свидетелями и участниками событий 90-летней давности.

К территории ЗАТО Железногорск, кроме города, относятся еще
5 населенных пунктов, из которых деревне Шивера 350 лет, деревне
Додоново более 300 лет; относится часть земель (в прошлом) Сухо-
бузимского, Емельяновского и Березовского  (Советского) районов,
где происходили бурные события Гражданской войны, в частности,
отступление колчаковских войск в начале января 1920 г. при обходе
ими Красноярска. Новым поколениям горожан важно
знать, как это было.

Стержнем проекта явилось оформление ранее начатых
исследований в виде этой книги, целями издания
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которой стали:

Объективное описание «Красноярской операции» и похода кап-
пелевцев на основе воспоминаний участников и свидетелей событий
с той и с другой стороны.

И как результат:
1. Тем самым ликвидируется одно из «белых пятен» истории При-

красноярья.
2. Содержится призыв к примирению белых и красных на принци-

пах одинаковой ответственности.
3. Есть надежда, что результаты исполнения проекта выйдут за

его рамки, сыграют позитивную роль.
Показ на ярком масштабном примере особенностей Гражданской

войны 1918-1920 гг. для учета ее уроков в свете сохранения ста-
бильности в российском обществе.

Использование исследования для познавательных и воспитатель-
ных целей, особенно в среде учащейся молодежи, как основы для
диалога, диспутов, лекций, конференций.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

В КОПИЛКУ ПАМЯТИ
Я, Аференко Виктор Александрович, родился в с. Атаманово Су-

хобузимского района Красноярского края. Моя мать, Ксения Анто-
новна, была прямым потомком казаков Шахматовых, приехавших в
XVII в. строить Красноярский острог и служивших в нем.

Жили они в с. Кекур Нахвальской волости (ныне Сухобузимский
район), которое основали в конце XVII в. казаки братья Матонины
Лев и Аверьян.

Их потомки стали в XIX в. купцами первой гильдии, золотопро-
мышленниками и известными в Енисейской губернии меценатами.

Аверьян Космич Матонин на свои средства построил в Кекуре
пятиклассное училище-интернат для крестьянских детей. На его от-
крытие в 1883 г. приезжали губернатор И.К. Педащенко и архиепис-
коп Енисейский и Красноярский.

Моя мать – полусирота – закончила два класса этой знаменитой
школы, любила читать книги и любовь к ним привила всем детям.

В январе 1925 г. ее сосватал Аференко Александр, приехавший
жить в Кекур с другом вынужденно, так как был сиротой. Его отец -
Аференко Филипп Захарьевич – был взят на фронт 1-й Мировой
войны. Мачеха же выпроводила отца в возрасте 13 лет из дома.

В 1925 году в ноябре родился первенец Саша. За последующие 7
лет мать родила еще пятерых детей, четверо из которых умерли в
младенчестве.

В 1932 году родители переехали в с. Атаманово на Енисее, в 85
км от Красноярска. Здесь, уже седьмым ребенком в семье, родился
я (после меня родились еще трое мальчиков).

Учитывая бабку Матрену, материну мать, мы были типичной пат-
риархальной православной русской семьей.

В годы Великой Отечественной войны отца призвали в армию
(вернулся в 1945г.); с матерью осталось пятеро детей. В 1943 году в
военное училище был призван старший брат, в октябре того же года
он погиб в д. Деревки у р. Воркслы под Полтавой.

Все дети любознательны, но в нашей большой семье это качество
особо поощрялось. Родители: отец-сирота, мать-полусирота - под-
держивали любое наше творческое начинание.

Меня лично с той поры, как стал что-то осознавать, интересовали
вопросы: почему село называется Атаманово; почему большинство
жителей, особенно верховских, носят одни и те же фамилии Тюмен-
цевых и Еремеевых; почему колхоз называется «Имени 4-х борцов»;
что это за место на поле между Атаманово и Шиверами, которое все
зовут «Крестик», «У Крестика»?..

И родители, и старший брат, и соседи  отвечали кратко:
– Атаманово потому, что основал село казачий атаман (но кто

конкретно и когда – не знали);
В сибирских селах и деревнях везде большинство жителей из тех

родов, кто зачинал поселения, кто долго в них живет, например, в
Седельниково - Седельниковы, в Высотино - Высотины, в Балчуге -
Цыганковы, Осетровы и Таскины.

– «4 борца» – это крестьяне, которых зарубили каппелевцы,
когда их войско в начале 1920 г. прошло через село, ограбив его;

– Крест поставил старик Потужин на месте гибели своего сына
Дмитрия, когда дружинники выехали навстречу отступавшим колча-
ковцам.

Эхо тех событий звучало громко и повсеместно, где бы я в крае
ни был, в памяти откладывались эпизод за эпизодом, формируя об-
щую цельную картину.

* * *
В Атаманово в предвоенные и в первые военные годы огромный

авторитет имел директор школы Владимир Акимович Лысенко.
Село росло  быстро, став портом Сухобузимского района (такие

порты в 30-е годы были созданы в каждом из примыкающих к бас-
сейну Енисея  районов и округов).

На берегу великой реки, в кондовом сосновом бору возникли хлебо-
приемный пункт Заготзерно, овощепункт, сенная база, нефтебаза,
центральная усадьба  и мастерская совхоза «Таежный», пристань.

Рабочими и служащими на них стали крестьяне, приехавшие се-
мьями из разных, в основном, ближних мест.

Население выросло более, чем в 2 раза, до 2000 человек. Его
величество Всеобуч требовал обучения хотя бы в пределах началь-
ных классов сотен детей. С 1936 г. школа стала семилетней, а с 1940
года – средней.

Было построено новое кирпичное здание (5 больших классных
комнат), учились в нем в 3 смены, и все равно площадей не хватало;
под классы приспособили хорошо сохранившуюся церковь и три
больших поповских дома. Семья директора школы В. А. Лысенко
жила в здании школы. С женой Полиной – дочерью хлоптуновского
крестьянина Денисова. Владимир Акимович воспитывал четырех до-
черей с оригинальными именами: Рада, Лора, Гера, Мира. Он пре-
красно вел уроки литературы, знал наизусть много стихов русских
поэтов. В школе выпускалась большая интересная стенгазета, посто-
янно ставились спектакли, в которых директор с блеском играл глав-
ные роли. Вел он оборонные кружки, отлично стрелял.

Одним из первых на селе собрал детекторный приемник, правда,
сельсовет  перед войной пользоваться им запретил. Учащиеся люби-
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ли Владимира Акимовича. Когда началась война, он по возрасту
призыву на фронт в 1941 году не подлежал.

Выпускники, призванные на фронт, просили родных передать при-
вет Владимиру Акимовичу.

В начале 1942 года по халатности истопника сгорело одно из
школьных зданий. Лысенко выбежал на мороз в нижнем белье, так
и руководил  тушением пожара. Простыл, заболел воспалением лег-
ких и умер. За гробом шли сельчане – стар и мал.

После похорон зашла к нам соседка. Я, тогда еще дошкольник,
притаился на полатях в кухне. Мать подала наливки… «Пусть будет
пухом земля ему, - сказала громкоголосая Наталья Бабикова, - Го-
ворят, что он был колчаковским офицером, его, тифозного, остави-
ли свои умирать в бане у Денисова, в Хлоптуново. Но девчонки, а их
было пятеро, выходили его. На одной он женился. Человек был
хороший».

Мать перевела разговор на другое: «Ой, я забыла куриц накор-
мить!».

Уверен, что она  не хотела продолжать «скользкую» тему, хотя,
думаю, о прошлом Владимира Акимовича знала – он доверял отцу
нашему и  приходил несколько раз к нам зимними вечерами играть
в карты.

Наталья ушла. Я свесил голову с полатей, мать погрозила мне:
«Если слышал, молчи! Знайку на допрос ведут, а незнайка дома в
тепле сидит!»

Что В.А. Лысенко был в прошлом колчаковским офицером, я
несколько раз слышал в детстве и после.

Уже занимаясь краеведением, я узнал о нем совсем немного но-
вого. Семья после его смерти сразу же уехала на север, где они
жили раньше. Молчали, да и мало что знали, родственники их в
Атаманово и Хлоптуново (сестры жены, их дети).

В.А. Лысенко закончил Вятскую учительскую семинарию. Весной
1919 г. был мобилизован, как младший офицер в колчаковскую ар-
мию. Участвовал в Ледяном походе и действительно был оставлен
тяжело больным в Хлоптуново.

Где жил, что делал в 1920-1936 гг. - неизвестно. Думаю, что ос-
тался цел в 1937-1938 гг. потому, что  никто из «сексотов» и «жа-
лобщиков» не посмел что-то куда-то сообщить, односельчане бы
такому человеку не простили – таков был авторитет Владимира Аки-
мовича, заложившего прекрасные традиции поиска и творчества в
школе, которую закончили мы – четверо братьев и сестра, и дирек-
тором которой автору посчастливилось 8 лет поработать.

* * *
В Атаманово жил Василий Ефстафьевич Кузьмин – кузнец, реч-

ник, бывший политический ссыльный.
Как известно, выше села до сих пор весьма трудное место для

прохождения судов на Енисее: Атамановские камни и три Шиверс-
ких переката. Когда в XVIII-XIX веках сплавляли барки на север, в
основном на золотые прииски, то кроме нанятых на весь рейс лоц-
манов, проводку осуществляли местные лоцманы – специалисты,
знающие каждый метр плеса.

Помню, иду однажды в школу, а навстречу с батожком спешит с
пристани  Василий Ефстафьевич и как бы  оповещает  громко прохо-
жих: «Сегодня «Улуг-Хем» должен  прийти. Там капитаном плавает
мой сын Модест!».

В память врезались и необычная манера поведения, и хромота, и
сапоги с короткими носками.

Рассказал об этом матери и часто заходившей к нам соседке.
«Так  у него ступни отрезаны, - пояснили они, - когда каппе-

левцы вошли в село, то почти все жители убежали на правый
берег, в леса, в избушки. Кузьмин не поехал, он никого не боялся.
Его взяли проводником, показывать дорогу на Балчуг. Дорогой
произошел спор, колчаковцы Василия раздели до кальсон, разули
и вытолкали в снег. Он побежал в лес к бакенской избушке. Пальцы
отморозил. Началась гангрена. В Красноярске ему ампутирова-
ли обе ступни».

Кстати, династия речников Беспаловых – Кузьминых не прерыва-
лась до конца прошлого века: работали путейцами в Атаманово «по-
цепочке» братья Егор Сысоевич и Василий Сысоевич, Виктор Егоро-
вич, Юрий Викторович Беспаловы. Работали в ЕНУРПе* дочери Мо-
деста Кузьмина.

* * *
В  самом начале села у Атамановского быка жила семья Дьяко-

вых. Однажды верховские ребятишки-одноклассники  предложили:
«Пойдем к Дьяковым, попросим, может дадут посмотреть шашку».

Хозяйка пошарила в кладовке и вынесла шашку. Та не сильно
заржавела, лезвие было довольно острым.

- Откуда она у Вас, тетка Анна?
Рассказывали, что впереди каппелевцев из Шиверов по Ени-

сею шел отряд казаков. Их встретили мужики с ружьями, те
сдались, отдали лошадей, побросали шашки. Мама одну из них
после подобрала в снегу, спрятала.

_______________________________________________________
* ЕНУРП - Енисейское управление речного пароходства
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* * *
 В 1948 г. мы в семье прочли интересную книгу «Записки натура-

листа» Мантейфеля – директора Московского зоопарка, ученого.
Особый интерес, естественно, вызвали его рассказы о пребыва-

нии в наших местах, на Кану. Экспедицию зоологов сюда он воз-
главлял в 1922 году. Мантейфель писал о нападении здесь медведей
на людей, он сам едва унес ноги от косолапого.

Объяснение этому ученый дал такое: на Кану в ходе Гражданской
войны погибло много людей, весной вылезшие из берлог медведи
поедали трупы – они любят человеческую тухлятину. Отклонение от
норм закрепилось в инстинктах.

* * *
В 1952 г. я заканчивал Сухобузимскую среднюю школу, снимал

квартиру. Тогда любимым видом спорта после лапты стал волейбол.
В райцентре в мае – июне сражались по одной партии на вылет до
десятка команд.

Однажды мяч улетел далеко в крапиву, которая буйно росла у
Дома культуры, считай, в самом центре села.

Пробираюсь осторожно. Вдруг вижу на горке россыпь старых
крашеных дощечек.

- Что там такое было? - спросил местного парня Сергея Ядринкина.
- А там стояла пирамидка на могиле крестьян, которых расстре-

ляли колчаковцы!.
Удивился, почему власть  так небрежна к тем, кто погиб, сража-

ясь за нее.
В 1945 – 1953 гг. был период явного умолчания не только об

участниках Гражданской, но и Великой Отечественной войн. Редко
выходили фильмы о войне, мало издавалось книг, правда, песен
военного времени по радио передавали много.

На воспоминания фронтовиков как бы наложили табу: ни книг по
истории войны, ни мемуаров, ни музейных уголков, ни встреч, ни
бесед. Нас в Атамановской школе учили  трое мужчин, бывших фрон-
товиков. Директором школы работала участница войны Каверзина
Людмила Петровна. Она ходила еще лет 5 после Победы в шинели,
гимнастерке, перетянутой ремнем, шапочке, черной юбке, в  сапогах
и очень походила на поэтессу Юлию Друнину.

Ее  побаивались не только мы – деревенские пацаны, но и  наши
родители – солидные мужики: Людмилу Петровну избирали секре-
тарем территориальной партийной организации, она руководила ею
по-командирски.

Но никто из 4-х учителей-фронтовиков, ни разу ничего не расска-
зывал о том, где и как они воевали!

Возможно, в атмосфере культа личности никто не решался про-
являть инициативу, а указаний сверху не было.

Плотина умолчания была прорвана в 1954 г., когда писатель Сер-
гей Смирнов по радио рассказывал о защитниках Брестской крепо-
сти. У приемников сидели семьями, группами.

Начался настоящий бум по восстановлению памяти о павших и
диалог с живыми ветеранами фронта и тыла.

Появились обелиски  в честь Гражданской войны, началась поис-
ковая работа в разных формах.

* * *
Обучаясь в 1952 – 1954 гг. в Красноярском пединституте, я жил

на квартире у красноярских старожилов по ул. Бограда. Хозяин Су-
хоруков Александр Сергеевич работал на железной дороге осмотр-
щиком составов: с внешней стороны простукивал каждую колесную
пару. Он начал работать в 1905 г., помнил митинги в железнодорож-
ных мастерских.

«Через меня прошли ты-
сячи грузовых и пассажирс-
ких составов, - иногда гово-
рил он с гордостью, - в том
числе и секретные, военные.
Поезд Колчака, помню, сто-
ял почти целую неделю, чехи
не пропускали его, пока тот
не отдал им много золота.
Такие шли разговоры».

На мой вопрос: «Видели ли
они каппелевцев?» - и Алек-
сандр Сергеевич, и его жена
Ирина Михайловна Лазарева,
содержащая скорняжную мас-
терскую и до революции и во
время НЭПа, ответили, что нет,
те город обошли, пленных
тоже не было.

* * *
В годы учения нередко слышал рассказы о карательных акциях в

период колчаковской диктатуры. Многих крестьян за неуплату недо-
имок сажали в чуланы на хлеб и воду (те карцеры назывались «чу-
жовками», так как людей на время отчуждали от общества).

Арестовывали и даже били розгами, плетьми, нагайками родите-
лей и жен дезертиров - бывших солдат 1-ой Мировой, не желающих

Слева направо: 1-й ряд - А.С. Сухоруков, его
жена И.М. Лазарева - свидетели событий

января 1920 г. 2-й ряд: (их внучка) и ее муж
Г.А. Городков - заместитель начальника
милиции краевого центра (фото 1950 г.)



- 14 - - 15 -

В. Аференко «Эхо гражданской войны»
воевать против своих соотечественников. Особенное неприятие в
памяти земляков оставил случай в селе Б. Балчуг.

Туда летом 1919 г. нагрянул карательный отряд из Красноярска.
До десятка жителей выпороли за то, что их родственники дезерти-
ровали. В числе таких была и Елена Сергеевна Беляева - мать пяте-
рых сыновей, двое из которых на сборный пункт не явились, жили в
тайге. При людях ее положили на лавку у церкви, подняли юбку и
били плетьми! Конечно, эта дурь только обозлила народ, а братья
Беляевы стали активными организаторами народной дружины, дей-
ствующей против властей.

Направление на работу, как молодой специалист, я получил в
Даурский район, расположенный по Енисею выше Манского района,
где год отработал учителем физики, а  с осени 1957 по декабрь
1962 г. избирался 1-м секретарем РК ВЛКСМ. У района было с со-
ветской точки зрения героическое прошлое. На таежном правобере-
жье он соприкасался с партизанским краем и с партизанскими тро-
пами.

По деревням и селам левого берега перед Новым, 1920 годом,
прошла с юга армия П.Е. Щетинкина и А.Д. Кравченко. Главные

силы ее направились через Бирю-
синскую и Кемчугскую тайгу к
Транссибу (вошли на ст. Кемчуг),
отдельные части пошли до Крас-
ноярска по Енисею.

Надо сказать, что отношение
большинства жителей к колчаков-
цам здесь было даже более нега-
тивное, чем в моем Сухобузимском
районе.

В Даурске я стал печататься в
местной газете и сделал первые
робкие попытки в краеведении.
Живых участников Гражданской
войны здесь жило много, карате-
ли зверствовали очень сильно, воз-
можно из-за отдаленности от ос-
новных путей, особенно зимой.

Братья Лисичкины из деревни
Александровки дезертировали от
колчаковского призыва, жили то в
лесной избушке, на пашне, то дома.

Возможно кто-то донес, из Да-
урска прискакал карательный от-
ряд, окружили двор, зашли, уви-
дели на стене ружья, вывели бра-
тьев и расстреляли.

В семье Рафаенко сын тоже дезертировал. Отец его жил на пасе-
ке. Приехали каратели, поставили к стенке и пасечника, и семилет-
нюю внучку.

Она заплакала. Дед ей говорит: «Не плачь, Катенька, не бойся!
Это будет не больно и  быстро!». Выстрелили нарочно мимо, такой
прием запугивания людей каратели применяли часто.

И закономерно, что по мере продвижения армии Щетинкина –
Кравченко она пополнялась крестьянами. В числе их был и мой тесть
Борис Маркович Белодед.

После «Красноярской операции» щетинкинцы воевали в Крыму и
Забайкалье, где тесть служил в конном отряде под командованием
тогда молодого К. К. Рокоссовского.

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В январе 1963 г. после расформирования Даурского района по

одной из волюнтаристских хрущевских реформ, моя семья приехала в
родное Атаманово, где я 8 лет проработал директором школы.

Пришло время поглубже заняться изучением прошлого родных
мест, в частности, событий января 1920 г.; все собранное до этого
по крупицам, систематизировать, подтвердить документально.

Во-первых, начиная с 1964 г., удалось записать более десяти рас-
сказов тогда еще не столь пожилых участников и  свидетелей собы-
тий Гражданской войны.

Во-вторых, по моей  просьбе, коллеги-директора школ  Сухобу-
зимского района записали воспоминания старожилов о каппелевцах
и выслали мне (более десяти  рассказов из 9 деревень).

В-третьих, я стал  переписываться с теми активными участниками
событий, которые уехали из родных мест; получил более десятка
писем. Все записи и письма я сохранил до сих пор. Это первый
важный источник, практически бесценный и неповторимый.

В те же годы начал работу в Краевом Госархиве. Там встретился
с патриархом красноярских краеведов, краеведом номер один, без
преувеличения, Ефимом Ильичем Владимировым, который тоже ра-
ботал учителем (в Красноярске-45). Его советы очень помогли и в
практическом, но особенно в творческо-психологическом плане.

Материалы из архивов, накопленные за 45 лет, - источник второй.
Конечно, изучал литературу по истории Гражданской войны в

Сибири. Конкретно об обходе каппелевцами Красноярска, кроме
общих фраз, не нашел ни  строчки. Мои очерки об этом «Красные
сполохи», написанные на основе воспоминаний старожилов и фак-
тов из разных источников, были опубликованы в газете Сухобузимс-
кого района «Сельская жизнь», а позже в «Вечернем Красноярске».

Сомнения вызвала достоверность фактов из заключительного аб-
заца книги В.К. Логвинова «В борьбе с колчаковщиной» (на них

Солдаты армии П.Е. Щетинкина.
Слева направо: 2-й ряд - 2-й

Б.М. Белодед - участник
Гражданской войны 1919-1920 гг.
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ссылались почти все, пишущие статьи на эту тему в крае). Виктор
Кузьмич утверждал:

«В боях за Красноярск 30-я дивизия, партизанские полки и
красноярские рабочие захватили огромное количество  пленных
и многочисленные трофеи. В плен было взято около 60000 колча-
ковцев, в том числе 1500 офицеров, генералов  и чиновников;
захвачено 2 бронепоезда, 8 автомобилей из личного гаража Кол-
чака, четыре самолета, радиобаза, 30000 лошадей, несколько
сот паровозов и вагонов, 14 несгораемых ящиков с золотом и
серебром, сотни пулеметов, десятки тысяч винтовок и огром-
ная масса обмундирования и продовольствия». «Отдельные группы
каппелевцев ушли в Канскую тайгу, где их добивали партизаны».

Итак, он утверждает, что в Красноярске было взято в плен 60000
человек. Однако, в «Сибирской энциклопедии (том I, Новосибирск,
1928 г.) – труде объективном и не очень политизированном, написа-
но, что в августе 1919 г. Красная Армия под командованием М.
Фрунзе на реке Саракамыш под Уфой нанесла решительное пора-
жение колчаковским войскам, после чего та начала отступление, длив-
шееся более 4-х месяцев (80000 человек).

В других трудах отмечалось, что в конце 1919 г. перестала суще-
ствовать, расформировалась 1-я (Сибирская) армия белых под ко-
мандованием Пепеляева, насчитывающая не менее 30000 штыков.
Корпус белоказаков под командованием генерала Белова (10000 че-
ловек) через Среднюю Азию ушел в Китай.

Конечно же, на пути отступления от Уфы до Красноярска колча-
ковцы потеряли очень много людей в стычках, от обморожений и
болезней (свирепствовал тиф).

И только через села Сухобузимской волости прошли не менее
30000 человек. Эту оценочную цифру называли в разное время в
разных селах (Частоостровское, Атаманово, Балчуг, Подпорог) не
какие-то дилетанты или старушки, а солидные мужики – участники
1-й Мировой и Великой Отечественной войн, которые, конечно, зна-
ли толк в военном деле.

Получалось, что в Красноярске вообще пленных белых солдат  и
офицеров не было, только беженцы. И как город с населением в
70000 мог бы прокормить еще 60000 взрослых людей?

В одной из статей в газете «Красноярский рабочий» озвучено
мнение даже о расстреле 60-ти тысяч пленных каппелевцев.

Это утверждение - не просто ложь, это кощунство. Такого не
было и не могло быть!

Как вы представляете расстрел зимой такого количества людей
без трупов и крови, при абсолютном отсутствии документальных
свидетельств и свидетелей, вопреки данных царицы наук - математи-
ки (к Ачинску подошли 40 тысяч каппелевцев, на Трансиб в районе

Канска вышли 35 тысяч, по Ангаре к Байкалу более 3-х тысяч, при этом
несколько тысяч погибли в походе или остались в домах крестьян).

Не выдерживала критики и цифра, приведенная Логвиновым, -
30000 лошадей. Такого количества никто не видел из красноярцев-
старожилов.

Каждой лошади для того, чтобы стоять на ногах, надо сжевать мини-
мум 5 кг сена в сутки, а 30000 Х 5 кг = 150000 кг, то есть 1500 центне-
ров (500 возов). Таких запасов даже на один день в городе не было.

Далее, о каких автомобилях из личного гаража Колчака и о каких
аэропланах шла речь?

Белая армия отступала исключительно на лошадях, бросив прак-
тически все пушечное вооружение. Зачем им самолеты? И как их
везти?

Возможно, Виктор Кузьмич взял данные по Омску, на первые дни
отступления?

Что по пригородным волостям прошли не «отдельные группы
каппелевцев», которых «добивали в Канской тайге партизаны», а
остаток армий в десятки тысяч человек, было известно от старожи-
лов.

Академизм бывает не менее противоречив и лукав, чем дилетан-
тство. Он нередко ставит искусственные барьеры, - «так  принято», -
на пути к истине.

В 1988 г. вышло  второе издание книги В. К. Логвинова, и в ней
слово в слово повторен все тот же вывод. Хоть бы усомнились или
сноски сделали! Кто  таков какой-то там сельский краевед?!

Но чем дальше, тем я все более убеждался в своей правоте.
За рубежом была издана книга о Ледяном

походе каппелевцев. Но в советское время
достать ее было нереально.

И только в 2007 г. прекрасную во мно-
гих отношениях книгу мемуаров «Вели-
кий Сибирский Ледяной поход» мне  при-
вез прочесть Черников Владимир Васи-
льевич. Он известен в крае, как путеше-
ственник. Бывал во многих экзотических
местах, проехал много километров по
дорогам Южной Америки.

Проехал по пути Ермака, по льду Крас-
ноярского моря и, наконец, в январе 2008
г. проехал по пути отступавших каппе-
левцев от Красноярска до Читы, в том
числе один по Кану и поперек Байкала.

Наше знакомство имело для каждого
из нас немалое значение. Есть у нас со-
впадающие цели: на основе фактов
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объективно описать события января 1920 г. под Красноярском, не
для сенсаций, а для примирения красных и белых на принципах
одинаковой ответственности за взаимоистребление, террор, и дли-
тельный период конфронтации, во имя стабильности и единства об-
щества в наш непростой период.

Внимательное прочтение книги «Великий Сибирский Ледяной по-
ход» подтвердило почти полностью правоту, догадки и выводы автора.

Так на основе 4-х источников и «родилось» это исследование.

ГЛАВА ВТОРАЯ
БЕЛЫЕ И КРАСНЫЕ

Для более глубокого осмысления и понимания драматических дей-
ствий под Красноярском в начале января 1920 г., конечно же, нужно
вспомнить суть драмы российского народа, какой была Гражданс-
кая война. И для читателей осветить вопросы: кто такие каппелевцы,
что это за Великий Сибирский Ледяной поход, почему они вынужде-
ны были обойти Красноярск, а не взять его с ходу, как все другие
города и железнодорожной станции Сибири?

ИСТОКИ МЕЖДОУСОБИЦЫ
Корни гражданских классовых противоречий в России уходят в

глубь веков – это ныне сегодня признают все.
Разделение же на белых и красных произошло не в мае 1918 г. и не

в октябре, а в феврале 1917 г. Показатель тому – двоевластие.
В том-то и парадокс нашей истории, что при свержении монархии

в ходе Февральской буржуазно-демократической революции сошлись
интересы либеральных демократов (кадетов, новожизненцев, сме-
новеховцев и др.), социалистов (бундовцев, эсеров, меньшевиков) и
большевиков.

И пути его к будущему возникло три:
– или реставрация монархии (попытка Л. Корнилова в июле 1917 г.);
– или либерально-демократический строй (действия Керенского,

Учредительное собрание по форме, но не по существу, ибо его со-
став не отражал  истинного соотношения социальных и национальных
групп в обществе),

– или установление советской власти во главе с большевиками.
Все общество раскололось, представляя «мутный раствор» «чер-

ных» (черносотенцы), «белых», «красных», «розовых»… всех оттен-
ков политического спектра, что прекрасно описал в своей блестящей
книге «Десять дней, которые потрясли мир» Дж. Рид.

При этом страна как бы замерла в ожидании перемен; за весну и
лето 1917 г. ни один судьбоносный вопрос (о единой власти, о мире
или войне, земле, национальной промышленности) решен не был.

И вот, стали кристаллизовываться две силы, два направления: боль-
шевистско-советское (за ним абсолютное большинство населения,
прежде всего, крестьян и рабочих) и белое движение.

Те и другие были патриотами своей страны, хотели видеть ее
сильной и развитой.

Но формы достижения этой цели отличались резко:
– или Советы – или буржуазный парламентаризм;
– или радикальные изменения, национализация, модернизация –

или частная собственность с западными инвесторами и с огромными
долгами;

– или отделение церкви от государства, атеизм, или крещение,
венчание, отпевание по традициям разных  концессий;

– или сохранение статус-кво богатые-бедные, или уравниловка;
– или индивидуализм, или коллективизм.
Новая революция стала неизбежной!
В октябре 1917 г. (7 ноября по новому стилю) произошел не

переворот (хотя этот термин и сами большевики иногда употребля-
ли), началась Великая крестьянская революция в Великой многона-
циональной стране.

Всего за 10 дней от Бреста до Владивостока, от Архангельска до
Кушки, установилась (пусть во многих местах временно) советская
власть.

Если говорить о «переворотах» везде, значит, говорить о чуде-
сах, но в истории нет чудес, есть законы.

В.О. Вырыпаев*
(в статье «Каппелевцы» в книге «Великий Сибирский Ледяной

поход», стр. 161) утверждает, что, Владимир Оскарович Каппель
сказал в декабре 1919 года:

«Революция – это мощный неудержимый поток, и пытаться
остановить его – сплошное безумие. Нужно знать, что этот
поток снесет все преграды на своем пути. Но дать этому по-
току желаемое направление и пустить его по желаемому руслу
– было бы не так трудно. Мы этого не хотели понять. Мы
имели дело с тяжелобольной страной и вместо того, чтобы
лечить, мы заботились о цвете ее наряда. Теперь учить, как
можно и как нужно, того, кто не понимает главного – поздно!».

_______________________________________________________
* Вырыпаев Василий Осипович (1891-1967 гг.) закончил коммерческое училище

в Самаре. Весной 1918 г. состоял в подпольной организации, вступил в Народную
армию, командовал конной батареей. При Колчаке получил чин полковника состоял
при штабе Каппеля. Участник Ледяного похода. Эмигрант (Китай, Австралия, США).
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Вопрос решился в пользу одной из двух сил. Что делать другой?

Подчиниться? Выжидать? Бороться? Выбор был не простым. Об этом
написаны прекрасные книги: «Тихий Дон» М. Шолохова и «Хожде-
ние по мукам» А. Толстого, «Разгром» А. Фадеева и «Одиночество»
Н. Вирты, романы Шмелева и Деникина и много других.

Россия имела большую армию и прекрасный офицерский корпус.
После роспуска армии выбор стал перед офицерами.

В Центральных губерниях и городах России большинство их со-
гласились служить Советской власти, возглавив части Красной Ар-
мии, созданной в марте 1918 г. на мобилизационной основе.

В.О. Вырыпаев в своей статье в книге «Великий «Сибирский Ле-
дяной поход» приводит такие данные:

«Советское правительство офицеров,  перешедших или взя-
тых  в плен, назначало на  должности командиров: таких было
14390 человек; всего же в Красной Армии воевали 48409 бывших
офицеров, 214217 унтер-офицеров, 26766 ветеринаров и докто-
ров».

В богатых же губерниях юга России, Дона, Поволжья, Западной
Сибири было много тех, кто  что-либо потерял в ходе революции и
большинство офицеров вступили в подпольные белогвардейские
организации и группы.

Между тем социалистическая революция свершилась в основном
мирно.

Но для защиты ее принципов – принципов большинства (80%) –
требовались организованные силы, в частности, вооруженные доб-
ровольческие отряды (красногвардейцы).

Много потерявшее зажиточное меньшинство (20%) затаилось и
по первому зову тоже было готово к созданию добровольческих
(белогвардейских) сил, и начало их создавать.

Но 20% в стране с населением в 150 миллионов значило многое.
Напряженность существовала везде! Новая советская власть была

более крепкой в крупных промышленных городах, в бедных губер-
ниях Нечерноземья и Белоруссии, вдоль транспортных (железнодо-
рожных и речных трасс).

На Среднем Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке большинство
крестьян держало нейтралитет, как и ранее после отречения царя.
Однако и здесь было подавлено несколько мятежей, в том числе в
январе 1918 г. в Красноярске мятеж казаков (117 человек), офице-
ров (67 человек) и гимназистов (44 человека).

Взрывоопасная обстановка создалась в более богатых губерни-
ях, особенно на юге, в Среднем Поволжье и на Нижнем Урале. Здесь
было весьма густое многонациональное население (русские, немцы,
татары, башкиры, мордва, чуваши и др.), зажиточное казачество,
много купцов, чиновников, учащейся молодежи в довольно крупных

городах – Самаре, Саратове, Симбирске, Казани, Уральске…
Неустойчивое равновесие здесь было чревато, малая искра, тол-

чок – и заполыхает!
Весной 1918 г. в западных и центральных губерниях России на-

чался голод, нехватка хлеба, хотя он был на юге, в Поволжье, в
Западной Сибири. Советская власть 9 мая ввела хлебную монопо-
лию, продовольственную диктатуру, начали создаваться продотря-
ды, что вызывало недовольство большинства крестьян (середняков,
не говоря уже о кулаках).

И  все же масштабной гражданской войны удалось бы избежать,
если бы не интервенция. Страны Антанты с выходом России из 1-й
Мировой войны после Брестского мира потеряли многое:

– прежде всего, потеряли главного союзника, главный фронт про-
тив немцев и австрийцев, где шли более 3-х лет ожесточенные бои,
совсем не такие, как на других – недаром Э.М. Ремарк назвал один
из своих романов «На Западном фронте без перемен»;

– после национализации банков, крупных предприятий, создан-
ных в России за счет кредитов западных инвесторов, последние по-
теряли большие денежные потоки;

– революционная ситуация возникла во многих европейских стра-
нах, и это пламя могло в любой момент разгореться в пожар.

Началось создание единого фронта стран Антанты, США и Япо-
нии против Советской России. Были высажены десанты в Закавка-
зье, в Крыму, в Архангельской губернии, на Дальнем Востоке.

ФЕНОМЕН ЧЕХОСЛОВАЦКОГО КОРПУСА
Кроме этого, внешние интервенционистские силы и внутренняя

контрреволюция воспользовалась оригинальным «шансом» - Чехос-
ловацким корпусом. В ходе войны Австро-Венгерская империя ста-
ла распадаться, в частности, заявила о самостоятельности Чехия.
Десятки тысяч чехов и словаков стали сдаваться в плен войскам
стран Антанты и эмигрировать. В Париже был создан Чехословац-
кий национальный совет (ЧНС). В России в тылу Юго-Западного
фронта дислоцировался Чехословацкий корпус (более 30000 чело-
век). Его представители в апреле 1917  года в Киеве создали филиал
ЧНС (руководитель М. Г. Масарик, военные руководители подпол-
ковник С. Н. Войцеховский, капитаны Р. Гайда и С. Чечек; в совет
входил и будущий президент  Чехословакии В. Бенеш). После зак-
лючения Брест-Литовского договора России и Германии Франция
официально объявила корпус автономной частью своей армии и по-
требовала его переброски в Европу.

26 марта 1918 г. советское правительство заявило о разрешении
движения Чехословацкого корпуса по железной дороге во Владиво-
сток, чтобы оттуда на кораблях отправить корпус в Европу. К чехам
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и словакам добавились сербы, поляки, итальянцы, и к  концу мая
эшелоны с 45000 человек растянулись на 8000 км от ст. Ртищево в
районе Пензы до Владивостока. По всей магистрали существовала
телеграфная связь.

Французские  представители в эшелонах с целью ликвидации столь
нежелательной советской власти сговорились с антисоветскими си-
лами и сумели сагитировать солдат корпуса на вооруженный мятеж,
а по сути - на интервенцию. По дипломатическим каналам это выгля-
дело как «протест против «задержки» эшелонов» и как «создание
второго антинемецкого фронта». Владивосток был объявлен между-
народным портом и как бы для защиты его в нем высадились япон-
ские войска (не менее 40000 человек) и американская воинская часть.

Буквально одновременно, что говорит о явном сговоре интервен-
тов и внутренних белых сил, в конце мая – начале июня 1918 г.
произошли перевороты во всех губернских и уездных городах  Сред-
него Урала и Сибири, вдоль всей Транссибирской магистрали.

Пала Советская власть и в Красноярске.
Причем, чехи были безжалостны ко всем, кого называли «крас-

ными», то есть к представителям великого народа, который их при-
ютил. Соблюдая объективность, следует сказать, что из состава
корпуса не менее 1000 человек сербов, мадьяр, хорватов, словаков
выступили на стороне местных советов. С помощью чешских штыков
возникли белые временные правительства: Уральское - с центром в
Екатеринбурге, Сибирское - с центром в Омске, Комуча (комитета
членов учредительного собрания) - в Самаре.

* * *
Чехи, инициируемые союзниками, не ограничились активным уча-

стием в реставрации власти буржуазии в Поволжье, на Урале, в Си-
бири и на Дальнем Востоке.

Не менее 15000 солдат и офицеров многонационального Чехосло-
вацкого корпуса были отправлены на фронт против Красной Армии.

Спрашивается, на каком основании и зачем?
Конечно, никакой юридической, правовой  базы не было, как и

военной целесообразности, была поддержка своих единомышлен-
ников, классовая солидарность западно-европейского разлива. Вре-
менное эмигрантское руководство новой Чехии в Париже, руковод-
ство и штаб корпуса рассчитывали, во-первых, иметь в будущем эко-
номические и политические дивиденды (конечно, в случае победы
Белого движения); во-вторых, использовали гражданское противо-
стояние здесь и сейчас для поживы, грабежа, Россия-то оказалась
внутри страной богатой.

Но события стали развиваться непредсказуемо, так, что трудно
предугадать, кто победит во внутрироссийской бойне.

Красная Армия оказалась способной успешно вести большие на-

ступательные операции. И главное, - это чехи видели повсеместно -
в тылу выбор большей части россиян был не в пользу белых и их
союзников.

Пришло отрезвление, и анализ ситуации привел к логическому
выводу: лучший вариант – это объявить полный нейтралитет Чехос-
ловацкого корпуса. Зачем ссориться с красными,   если есть боль-
шая вероятность, что они победят?  Тогда будущая самостоятельная
Чехия будет  иметь в лице Советской России недружественное госу-
дарство, не простится боевое участие в войне  против нее.

А грабить, обогащаться, когда многое в России  не контролирует-
ся, не охраняется – не до того - и спускается за бесценок, можно
продолжать. В октябре 1918 г. в корпусе было сменено руководство
на деятелей более либерального толка, в частности, во главе вместо
генерала Рудольфа Гайды, поставлен полковник Ян Сыровы (вскоре
генерал); с фронта отозваны чешские подразделения.

Союзники сумели навязать их ставленнику адмиралу Колчаку весь-
ма выгодные условия для продвижения на Восток составов чешских,
польских и союзнических. Нейтральной объявлялась территория  не
только вдоль железнодорожного полотна, но и по километру по обе
стороны от него.

О данном феномене, о драме вселенского масштаба много горь-
ких слов написали в своих мемуарах в книге «Великий Сибирский
Ледяной поход» каппелевцы. Прочтем некоторые из них:

Бронепоезд Чехословацкого корпуса
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В. Варженский, поручик.
«Большую часть своего пути армия двигалась вдоль полотна

железной дороги и только изредка и то вынужденно отклоня-
лась от своего прямого направления. Поэтому мы были живыми
свидетелями того, как в классных вагонах ехали чехи. Они еха-
ли в направлении Иркутска, увозя с собой много русского на-
грабленного добра. Чехи, онемеченные славяне алчно захваты-
вали все, что им попадалось под руки. И имело какую-либо цен-
ность. Они везли мебель, рояли,  какие-то товары, и даже рус-
ских женщин. Но немногие из последних добрались до Владивос-
тока. На китайско-восточной железной дороге, чехи, под пред-
логом, что идет контроль, не разрешающий их дальше везти,
прятали своих подруг в мешки, и на ходу поезда выбрасывали их
из вагонов. Мы не могли забыть, что эти чехи - недавние наши
враги, затем наши военнопленные, первой мировой войны, по-
том – наши союзники, которые предательски ушли с фронта.
На Волге и Каме чуть ли не сорок тысяч обнажили наши фланги,
что дало возможность противнику угрожать нашему тылу. Все
это вместе с привилегированным положением этих господ в
данный момент вызывало бессильную злобу и горькое оскорбле-
ние национальных чувств, которое доходило до ненависти. Са-
модовольные, сытые, уверенные в превосходстве своих сил, они
цинично смотрели из окон классных вагонов на изнуренных, го-
лодных, плохо одетых, бессильных настоящих хозяев земли рус-
ской, участников трагического Ледяного похода. Подобное явле-
ние могло бы случиться только в небывалое лихолетье нашей
истории, и кто виновен в этих стыдных страницах ее, когда-
нибудь скажет справедливый, строгий судья – сам русский на-
род! (Пора и надо говорить! – В.А.) .

В дополнение к сказанному, как иллюстрацию можно привес-
ти и мой личный случай, который я думаю не был единственным.
Проходя мимо стоявшего на пути чешского эшелона, я поравнял-
ся с одним упитанным чехом, который сидел на ступеньке ваго-
на и издевательски смотрел на нас проходящих. В руках у него
был большой кусок белого и, как мне казалось очень вкусного
хлеба. Заметив мой голодный взгляд он нагло предложил обме-
нять хлеб на мой наган. Я отказался, тогда он швырнул хлеб
далеко в снежные кусты, и произнеся ругательство, скрылся в
вагоне.

Вообще говоря, вряд ли можно найти подходящие слова и
краски, чтобы обрисовать те чувства, которые испытывали мы
при таких встречах. Лично у меня и не раз навертывались бес-
сильные слезы, и такие же слезы я видел у других. Слезы эти
навертываются и теперь, хотя много, много убежало с тех
пор лет… Но забыть нельзя».

А.И. Камбалин*
«Достаточно было какому-нибудь паршивенькому чешскому

комендантику маленькой станции не дать паровоза к поезду –
и состав простаивал на станции сутками, хотя бы и имел груз
особой важности, такой как огнестрельные припасы, медика-
менты и прочее».

П.П. Петров**
«После Омска движение по ж\д потеряло всякий порядок.

Кто был сильнее, тот и брал паровозы. Чешские эшелоны,
польские, союзных миссий шли во главе, не считаясь с распоря-
жением русских властей. Командование пыталось вывести  эше-
лоны, но это было безнадежно».

 «2-ая армия двигалась по Московскому главному тракту вдоль
ж\д, по которой бесконечной вереницей тянулись поезда чехос-
ловацкого воинства. Странная и постыдная картина: в велико-
державной стране по русской железной дороге ехали со всеми
удобствами наши военнопленные, везли десятки наших русских
лошадей, полные вагоны-цейхгаузы с русской одеждой, мукой,
овсом, чаем, сахаром и др., с ценным награбленным имуществом.
А в то же время остатки русской армии в неимоверных лишени-
ях шли ободранные, голодные; шли тысячи верст среди треску-
чих сибирских морозов, совершая небывалый в истории поход. И
не имея у себя дома ни одного поезда, ни одного вагона, даже
для своих раненых  и больных.

Чехи  продавали  нашим частям  продукты и фураж, но тре-
бовали расплаты золотом и серебром. (слово «расплата» как
нельзя к месту – В.А.).

Один из самых восторженных поклонников В.О. Каппеля, наибо-
лее ярый антисоветчик штабс-капитан Ф.Ф. Мейбом пишет о перио-
де февраль – март 1920 г.

«В свободное от службы время я любил ходить на вокзал,
где проходили чуть ли не ежечасно богатые составы поездов
уезжающих «милых союзничков». И кого только там не было!
Даже итальянские альпийские стрелки в их причудливых фор-
мах. Их стоянка в Сибири, как экспедиционных войск, была глав-

_______________________________________________________
* Камбалин Александр Иннокентьевич (1888-1971 гг.) – в 1909 году закончил

Иркутское военное училище. В первую мировую – Георгиевский Кавалер. При от-
ступлении  полковник, командующий войсками Барнаульского и Бийского районов
3-го Барнаульского СП. Эмигрировал в США. Воспоминания опубликованы после
его смерти в 1997-1998 гг.

** Петров Павел Петрович (1882 – 1907 гг.) – в 1913 г. закончил вместе с
Каппелем Академию Генштаба, участник 1-й Мировой войны, полковник (с декабря
1919 г. – генерал), во время Ледяного похода начальник 4-й Уфимской дивизии, а
с 14 декабря – командующий 3-ей Армии. Эмигрант (Китай, США).
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ным образом расположена по линии железной дороги. До сих пор
я не могу себе представить, для какой же, в конце концов, цели
они были присланы к нам. Помогать они нам не помогали, а только
мешали и занимались сплошной провокацией. В боевом отноше-
нии эти  союзные воинские части были ниже всякой критики. А
вели они себя так вызывающе, что со стороны казалось, что не
они гости на Русской территории, а мы, настоящие хозяева
Русской Земли, находимся в гостях у них. Смотришь на эти
блестящие проходящие поезда, и невольно напрашивается сам
собою вопрос: «Господа Союзники! За что же это вы плюнули
нам, Русским Патриотам, в нашу душу?!». Но посмотришь на
самодовольные рожи упитанных офицеров и приходишь к заклю-
чению: не стоит и спрашивать – не поймут. Где им? Ведь они
победили! Какая ирония! Победители на крови и предательстве
Русского народа».

5 февраля 1920 г. в Чите в газете было опубликовано и передано
по телеграфу «Открытое письмо капитана польских войск Ясин-
ского командующему чешским Корпусом генералу Сыровому».

«Как капитан польских войск, славянофил, давно посвятив-
ший свою жизнь идее единства славян, обращаюсь лично в Вам,
генерал, с тяжелым для меня, как славянина, словом обвинения.
Я, официальное лицо, участник переговоров с Вами по прямому
проводу со ст. Клюквенная, требую от Вас ответа и довожу до
сведения Ваших солдат и всего мира о том позорном преда-
тельстве, которое несмываемым пятном ляжет на Вашу со-
весть и на Ваш «новенький» чехословацкий мундир. Но Вы жес-
токо ошибаетесь, генерал, если думаете, что Вы, палач, славя-
нин, собственными руками похоронивший в снегах и тюрьмах
Сибири возрождающуюся Русскую армию с многострадальным
русским офицерством, 5-ю Польскую дивизию и полк сербов, и
позорно предавший адмирала Колчака, безнаказанно уйдете из
Сибири. Нет, генерал, армии погибли, но славянская Россия,
Польша и Сербия будут вечно жить и проклинать убийцу воз-
рождения славянского дела.

Я требую от Вас, генерал, ответа только за наших детей и
женщин, преданных Вами в публичные дома в общественное
пользование «товарищей», оставляя в стороне факты выдачи
на станциях Тулуне, Зиме, Половине и Иркутске русских офице-
ров на моих глазах, переданных по соглашению с Вами, для рас-
стрела, в руки товарищей.

Но за всей их, замученных и расстрелянных, несомненно, по-
требуют ответа мои братья-славяне, русские, и Великая Сла-
вянская Россия. Я же лично требую от Вас ответа хотя бы
только за нас, поляков. Не я, а беспристрастная история собе-
рет все факты и заклеймит позорным клеймом, клеймом преда-
теля, Ваши деяния.

Я же лично, как поляк, офицер и славянин, обращаюсь к Вам: к
барьеру, генерал! Иначе я называю Вас трусом и подлецом, дос-
тойным быть убитым в спину».

Стратегически в тот первый период чехи выиграли. Чехословакия одной из пер-
вых установила дипломатические отношения с РСФСР. Во главе ее стояли бывшие
руководители Чешского корпуса в России.

Генерал С.Н. Войцеховский  в 1917 – начале  1918 г.
- начальник штаба корпуса, а в 1918–1921 гг. - крупный
военачальник на фронтах Гражданской войны, ярый враг
Советов, стал Министром обороны Чехословацкой рес-
публики.

В 1937–1938 гг., накануне Мюнхенского сговора, Со-
ветское правительство предлагало чешскому руководству
заключить взаимный пакт против фашистской Германии.
Но правительство Бенеша на это не пошло. Чехи и слова-
ки официально не участвовали в войне против СССР в
1941 – 1945 гг., но крупная промышленность страны (в
1938 г. соизмеримая с немецкой) работала на Германию,
на чешских заводах, например, выпускалась половина
танков вермахта.

В мае 1945 года Советские войска вошли в Прагу.
Народ  встречал их восторженно.

С. Н. Войцеховский был осужден за преступления на территории России в годы
Гражданской войны. Остаток жизни он провел в Краслаге на ст. Тайшет Иркутской
железной дороги, где 40 лет назад каппелевцы под его командованием «правили
бал», расстреляв сотни партизан, красногвардейцев и сторонников советской власти.

СОБЫТИЯ НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ ЛЕТОМ 1918 ГОДА.
Народная добровольческая армия Самарского и Омского прави-

тельств с помощью чехов летом 1918 г. захватили основные города
Поволжья. Советское правительство под лозунгом «Социалистичес-
кое Отечество в опасности!» провела всеобщую мобилизацию и ос-
новные силы направило на Восточный фронт.

«На конец июля Восточный фронт простирался на 2000 км от
Александров-Гая -  на юге, до Туринска – на северо-востоке. К
наступлению в середине августа готовились пять армий и не-
сколько групп. У них было 42000 штыков, 1500 сабель, 110 ору-
дий, 700 пулеметов, 19 вооруженных пароходов (несколько спец-
судов перегнали по Мариинскому каналу с Балтийского моря).
Белые части состояли из войск Комуча в районе Самары Орен-
бургских и Уральских белоказаков, чехословацких и сибирских
частей в районах Челябинска, Уфы и Бугульмы . Всего в распоря-

С.Н. Войцеховский
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жении белых было 42000 штыков, 10,5 тысяч сабель, 150-190
орудий, 500 пулеметов, 16-20 вооруженных пароходов».

Из книги «Гражданская война и военная интервенция в СССР
(изд-во «Советская энциклопедия», 1983 г.)

Как видим, силы сторон были равны. Белые упредили Красную
армию, начав наступление на Казань. Туда был направлен спецотряд
с советской стороны для вывоза золотого запаса. Но его опередил
авангард Чехословацкого корпуса, состоящий из сербов, не пустив-
ший красноармейцев в Кремль.

7 августа в Казань вошли части белых. И в этот же день подняли
восстание рабочие Ижевского и Воткинского заводов. Агитаторы из
числа грамотных офицеров и бывших служащих сумели восстано-
вить рабочих заводов против советской власти, используя, в принци-
пе, старый подлый прием национальных трений (большинство рабо-
чих были выходцами  из беднейших мордовских и удмуртских дере-
вень).

Сыграли роль и жестокость рабочего контроля, спад производ-
ства  из-за саботажа служащих и управленцев, а значит, более низ-
ких доходов. На первых порах Ижевская и Воткинская дивизии на-
считывали не менее 10000 человек, но подчинялись солдаты только
своим командирам, действуя в несколько партизанском духе.

Тем не менее, несмотря на столь тяжелое начало Красная армия
перешла в наступление по всем направлениям Восточного фронта и
выиграла кампанию.

Прекрасный анализ причин отступления белых войск дал
В.О. Вырыпаев.

«В действиях Комуча и Сибирского правительства не было
единства.

Более консервативное правительство в Омске во главе с
бывшим присяжным поверенным П. В. Вологодским, которому
шел шестой десяток, не совсем доверяли эсеровскому прави-
тельству в Самаре. Одни придерживали хлеб. Другие – нефть.
Союзники из Антанты пытались «примирить» два антисоветс-
ких правительства создать единый центр, но это не удалось
сделать на встречах  15, 16 июля и 23 августа.

На банкете в Челябинске, задетый резким, бестактным и
ироничным замечанием английского консула по адресу русских,
военный министр сибирского Правительства Гришин-Алмазов, за-
явил: «Русские  менее нуждаются в союзниках, чем союзники в
русских».

Представители союзников протестовали, Гришин-Алмазов был за-
менен Ивановым-Риновым – монархистом «до мозга костей», хит-
рым м безжалостным.

Далее В. Вырыпаев пишет: «28 августа 1918  г. красные заняли
Симбирск, а в октябре, когда начался постепенный отвод чешс-
ких частей и подразделений, разразилась настоящая катастро-
фа. 3 октября пала Сызрань, 6-го – Ставрополь, 7-го – Самара,
Комуч эвакуировался в Уфу, за ним двинулись беженцы, а накану-
не 1919 г.  пришлось оставить и эту столицу белого движения.

Отход прикрывали немногочисленные добровольческие бригады
и полки, в том числе, бригада Каппеля. Только после явных неудач
большинство частей Народной армии, было направлено на перефор-
мирование.

ПРИШЕСТВИЕ КОЛЧАКА
Проиграв кампанию лета 1918 г., страны Антанты, Япония и США

продолжили интервенцию, начав второй поход против Советской
России. Они искали авторитетного среди россиян руководителя и
нашли в лице Александра Васильевича Колчака. Он – сын офицера,
закончил Морской корпус, являлся ученым-исследователем, был участ-

На армейских учениях. Сидит (в фуражке) А.В.Колчак, стоит сзади генерал Нокс.
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ником Русско-Японской и 1-й Мировой войн. В 1916 г. получил зва-
ние адмирал, и командовал некоторое время Черноморским фло-
том. По убеждениям монархист - сторонник крепкой власти  в стра-
не на принципе единоначалия без парламентаризма, с ограничением
демократических свобод.

По характеру четок, обязателен, в быту – аскет. После Февраль-
ской революции Колчак уехал за границу, жил в Великобритании и
США. В октябре 1918 г. его привез в Омск генерал А. Нокс; 4 нояб-
ря Колчак вошел в состав Всероссийского Совета Министров Уфим-
ской Директории, как военный и морской Министр; 18 ноября про-
извел переворот, установив диктатуру. Принял титул Верховного
Правителя России.

Колчак опирался, прежде всего, на военных, армию и каратель-
ные органы, богатых крестьян, все возможные антибольшевистские
силы, на интервентов - японцев и союзническую миссию – 16 января
1919 г. подписал соглашение о вступлении французского полковни-
ка  Жанена в должность и. о. Главнокомандующего войсками союз-
ных государств в России и Западной Сибири и о назначении генера-
ла Нокса главным интендантом союзнической миссии.

Он признал все иностранные долги (свыше 12 млрд. руб.), вернул
фабрики и заводы капиталистам, разрешил в широком плане иност-
ранные концессии, хотя на словах утверждал, что является патрио-
том России, и выдвинул лозунг «Единая и неделимая Россия». Все
выборные институты  были ликвидированы.  Когда делегация быв-
ших депутатов Учредительного собрания  пришла к нему с предло-
жением создать Учредительное собрание в Сибири, ответил кратко
и четко: «Я Учредилку разгоню, а депутатов всех повешу».

В Сибири с конца XIX века довольно сильные позиции занимали
областники, а в ХХ веке – кооперативы, созданные по реформе
П.Н. Столыпина. Они составляли скрытую оппозицию. Колчак всегда
пренебрежительно относился к простому народу, коммунистов не-
навидел, позволил по отношению к ним разгул репрессий. Только в
Екатеринбурге в начале 1919 года было расстреляно 25000(!) чело-
век, так называемых, сочувствующих красным. В этом смысле ему
мог позавидовать и безжалостный Троцкий.

Была объявлена всеобщая мобилизация, давшая сотни тысяч сол-
дат, по официальным данным под ружьем в армии, гарнизонах и
карательных органах в милиции находилось не менее 400 тыс. чело-
век, из них 130-150 тыс. – на фронтах.  В начале 1919 г. были
созданы Северный фронт (на нем воевали в основном Сибирские
части), Западный и Южный. Все части были дополнительно воору-
жены и экипированы, в значительной мере за счет иностранных по-
ставок. Во главе армий и  частей поставлены офицеры, уже проявив-
шие  себя в схватках с частями красных.

Колчаковские армии начали успешное наступление по всем на-
правлениям. Особенно мощно они продвинулись на Урале, захватив

Пермь, Екатеринбург, подошли к Вятке, угрожая Москве с северо-
востока.

Вновь Восточный фронт в Советской России стал главным. В.И.
Ленин  перед армией и Реввоенсоветом обозначил задачу следую-
щим образом: «Если мы до зимы не разобьем Колчака, то гибель
Революции неизбежна!»

21 июня 1919 г. Красная Армия на своем Восточном фронте на-
чала наступление. По данным из книги «Гражданская война и воен-
ная интервенция в СССР (изд-во «Советская энциклопедия», 1983
г.): «Фронт растянулся на 1800 км, наступали 5 армий, в соста-
ве которых насчитывалось 125000  человек, 530 орудий, 2580
пулеметов, 42 самолета, 7 бронепоездов, 28 броневых автомо-
билей.

В Колчаковских войсках воевали 115000
человек, имелось 300 орудий, 1300  пулеме-
тов, 15 самолетов, 3 бронепоезда, 8 броне-
вых автомобилей».

Для  координации действий на Восточный
фронт прибыл М.В. Фрунзе; армии, службы и
другие подразделения возглавляли талантли-
вые военачальники: М.Н. Тухачевский, Шохин,
В.И. Чапаев, Н.И. Трубецкой (прямой потомок
князей Трубецких, в будущем заместитель Нар-
кома Обороны, преподаватель Академии Ге-
нерального штаба), десятки других. В воен-
ный Совет фронта входил В.В. Куйбышев.

«В ходе наступления Восточного
фронта советские войска в июле осво-
бодили Пермь, Златоуст, Екатеринбург.
В середине августа нанесли поражение
основным силам колчаковцев, разбили их
последние резервы под Челябинском и раз-
вернули наступление в Западной Сибири.
Успехам советских войск на Урале, а за-
тем в Сибири способствовали широкая
поддержка местным населением и раз-
вернувшееся партизанское движение».

Ставка  Колчака «перетусовала» свои ча-
сти, укрепив  менее надежные более креп-
кими, в основе добровольческими. Были со-

зданы три армии: 1-ая (Сибирская) под командованием А.Н. Пепеля-
ева, 2-ая – под  командованием генерала С.Н. Войцеховского и 3-я,

М.В. Фрунзе

В.В. Куйбышев
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в которую вошла Волжская группа, под командованием  В.О. Каппе-
ля. Было решено задержать наступавшую в авангарде 5-ую армию
красных под Челябинском, но этого сделать не удалось, Челябинск
пал, в Красную Армию влились 10000 рабочих с заводов. Не уда-
лось остановить наступавших и под Петропавловском, и на Тоболе.

В начале ноября 1919 г. Верховный правитель Адмирал Колчак,
правительство и учреждения выехали из своей резиденции в Омске
на Восток. Отступающие белые армии подошли к Иртышу, откуда и
начался Ледяной поход.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ТЫЛ КОЛЧАКОВСКИХ

ФРОНТОВ В ПРИКРАСНОЯРЬЕ
ПРИКРАСНОЯРЬЕ (ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

К Прикрасноярью относится территория вокруг города Красноярска, на левом
берегу Кемчугская тайга и Красноярская лесостепь от Качи до Лесосибирска; по
правому – участки Манской и Канской тайги от Маны до Ангары. Здесь расположе-
ны районы: Манский, Уярский, Емельяновский, Большемуртинский, Сухобузимский,
Казачинский, Тасеевский.

Именно здесь развернулась «Красноярская операция» и по этим местам обошли
город каппелевцы.

В большей степени автором изучено прошлое Сухобузимской, Нахвальской,
Шилинской волостей, из которых в марте 1924 г. был создан Сухобузимский район.

Первая группа казаков (10-15 человек) поднималась от только зачатого в 1619 г.
Енисейска до р. Маны на другое же лето, в 1620 г. Причем, захваченные ранней
шугой, они зимовали на террасе у Тельского быка (на 94 км), чуть выше речки Тели
(по-древнесибирски – «текущая издалека»). Позже здесь возникло поселение Бы-
ковское, а выше на 2 км в протоке - с. Балчуг (что значит «большой луг», который
действительно простирается 2000 га до устья Кана). В 1623 г. проследовал от Ени-
сейска и обратно отряд под командованием А. Дубенского, который выбрал место
у Красного Яра для строительства очередного острога, очень нужного России. Вы-
бор определили три фактора:

1. Здесь проходит граница лесостепи и горной тайги.
2. Ниже по Енисею жили мирные этносы (арины, котты, ассаны,  ястынцы  и др.),

вошедшие добровольно «под цареву руку», а выше Качи и Маны – степняки (ени-
сейские киргизы, джунгары, монголы), ассимилировавшие кето-остяцкие племена и
бравшие с них ясак (дань).

3. Места у Красного Яра весьма угожи: реки, сенокосы, ровные площади, неда-
леко, на правом берегу - строевой лес.

В 1628 г. острог был построен. Первые годы казаки и посадские люди в нем
жили очень бедно: запасы –мука, толокно, соленое мясо доставлялись по рекам за
3000  км, портились в дороге.

И царь в 1634 г. по челобитной «разрешил присевать хлеба небольшое мес-
то, чтобы было чем прокормиться».

Казакам было разрешено строить зимовья, поселения , где жили их семьи, где
они вели хозяйство, по первому зову являлись в острог на службу.

Селились только по берегам Енисея, в долинах его малых притоков поселений
не строили, так продолжалось по договору более 80 лет. Это вам не англо-саксы и
французы, истребившие на Северо-Американском континенте миллионы абориге-
нов примерно в те же века.

Так в течение XYII века по обоим берегам Енисея от Красноярска до Енисейска
возникли более 80-ти поселений – казачьих форпостов, в том числе часто упомина-
емые в данной книге и в сборнике «Великий Сибирский Ледяной поход»: Березов-
ка, Есаулово, Частоостровское, Барабаново, Шивера, Атаманово, Большой Балчуг,
Хлоптуново, Берег-Бузимская, Нахвальская, Павловщина, Ивановщина (196 км). Эти
деревни, за исключением Бузимской, сохранились до сих пор – им по 350 лет  и
более трети их жителей – прямые потомки переселенцев первой волны.

Как известно, после строительства Транссиба, в Сибирь хлынул второй поток
переселенцев, население Енисейской губернии увеличилось в 2 раза. Например, в
конце XIX  - начале ХХ  веков в Сухобузимской и Нахвальской волостях возникло
10 новых поселений, в том числе 5 – на правом берегу Енисея: Елань, Усть-Кан,
Подпорог (15  км от устья ниже Большого порога), Глубокий ручей (выселки из
Подпорога), Ново-Николаевка (в тайге на р. Теле).

ЖИЗНЬ КРЕСТЬЯН В ПРИКРАСНОЯРЬЕ
(НАЧАЛО XX ВЕКА)

Все земли, все угодья принадлежали государству, крестьяне их
арендовали, за что платили  налоги (в XVI – XVIII веках – натурой,
в конце XIX – начале ХХ века – деньгами, податями), также отраба-
тывали повинности (перевозка грузов, обозы, строительство дорог,
мостов и др.).

Социально-экономической основой являлась триада: община –
род – патриархальная семья (из 5-20 человек). Хозяйство почти на-
туральное, образ жизни  оседлый, вера у 95-98% жителей право-
славная. Сформировался сибирский суперэтнос (по-Гумилеву), вели-
кая крестьянская цивилизация: одновременно  землепашцы, ското-
воды, строители и добрые (когда требовалось) воины.

Крестьяне составляли 90-95% старожильческого населения.
Поселенцами назывались в XIX – начале ХХ века ссыльнопосе-

ленцы, отслужившие большие сроки  солдаты, выдворенные из го-
родов, опустившиеся люди разных сословий, бродяги.

Начиная с правления Николая-I их отправляли «на кормление в
волости»: некоторые получали пособия, основная часть питалась за
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счет заработков в хозяйствах старожилов. То была не имеющая ни
собственности, ни полных гражданских прав люмпенизированная «мас-
са» - «перекати-поле»; только 3% из них возводились в крестьянс-
кие сословия. Их было много, в среднем, в волостях от 25 до 30%.

Поселенцы представляли относительно свободную рабочую силу,
что способствовало капитализации сибирского сельского хозяйства,
выделение зажиточного слоя крестьянства.

При внешней стабильности скрытые, глубинные противоречия су-
ществовали, как условия для гражданского противостояния.

Оценим качество жизни сельчан на примере Сухобузимской волости.
По данным архивов на 10000 населения ежегодно с 1890 по 1920 гг.

засевалось 7-10 тысяч десятин по 0,7-1 десятине на человека; при
урожайности в среднем 10 ц\га на семена приходилось по 2,5 ц, на
потребление (при норме 1 пуд муки на человека в месяц), также 2,5 ц,
остальные – фураж и товарный хлеб.

У крестьян в хозяйствах волости имелось 7-8 тысяч лошадей, 4,5-
6 тысяч голов крупного рогатого скота, 5-6 тысяч голов овец и 3000
свиней.

В среднем хлеба, мяса, молочных продуктов было вполне доста-
точно. Стоили они очень дешево, потому денег на рынках (базарах)
крестьяне выручали мало.

Но вся суть в слове, в понятии «в среднем». В конце XIX – начале
ХХ века началось в крестьянских общинах расслоение, обострились
противоречия.

Газета «Восточные обозрения», издаваемая в Иркутске, в  № 179
за 1902 г. в рубрике «деревенские наброски» опубликовала боль-
шой очерк о богатом крестьянине из Сухобузимского, называя его
по-щедрински «Обиралов»:

«Обиралов – личность настолько крупная и влиятельная в от-
рицательном смысле, конечно, на ход общественных дел, что мы
считаем долгом познакомить с нею читателя несколько подроб-
нее. Обиралов – местный крестьянин, среднего роста, довольно
плотный, с приличным его званию брюшком и рыжей бородой.

Физиономия самодовольно лоснящаяся. Одевается в «спень-
жак» с золотою массивною цепочкою «при часах», вообще ста-
рается держать себя, как «ентеллегенция». Служил, конечно,
волостным старшиной и имеет Похвальный лист за успешное
взыскание платежей и недоимок. Как происходило это взыска-
ние, история умалчивает, но это дело получило от самого наро-
да довольно казенное название «выколачивание». В голодный год
он одалживал овса по весенней цене, а  отдавать крестьянин
должен осенью и за ту же сумму (цена резко падает, прихо-
дится  отдавать вместо одного 4-5 пудов). Или, нет семян се-
ять,  и крестьяне подписывают пашню как бы в аренду; он сеет
своими семенами, а осенью берет, сколько считает нужным.

Нужно  иметь  много гражданского мужества, чтобы идти от-
крыто на сельском сходе против какого-нибудь Обиралова, ког-
да стоишь у него в долгах. В настоящем году крестьяне ожида-
ют хороший урожай. Но это едва ли, однако  ж, поднимет их
благосостояние. Нужно расплатиться с податями, разделаться
с кулаками, у которых сидят, как на «мертвой петле»

В целом  в Сибири, как и во всей России, аграрный вопрос, не-
смотря на обилие земли и угодий, стоял остро и требовал решений:

Государство получало мало товарного хлеба, не имело достаточ-
ного количества рабочих рук для модернизации, индустриализации,
в хозяйствах преобладал ручной малопроизводительный труд.

К качеству жизни относится не только наличие продуктов питания
и жилищ, хотя это главное…

Несмотря на получение государственной казной больших денег
из Сибири от пушнины, золота, хлеба, масла, даров тайги, государ-
ство их почти не вкладывало в строительство дорог, в медицину, в
образование и культуру.

При большой рождаемости наблюдалась огромная смертность сре-
ди детей, из них 50 % умирали до 5-летнего возраста. Более 80%
крестьян были неграмотны.

В 1906 г. П.И. Столыпин предложил свою реформу – вариант
аграрного вопроса. Суть ее – в капитализации, в поддержке круп-
ных хозяев, что привело к разрушению общин и к дальнейшему
расслоению крестьянства.

В 1917 году в волости по официальным данным 15% составляли
зажиточные хозяйства (кулаки), 65% - середняки, 25% - бедняки.

Причем, у старожилов эти цифры сдвигались в сторону середня-
ков и зажиточных, а среди переселенцев – в сторону бедных.

ВЛИЯНИЕ СОБЫТИЙ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
В политическом отношении  сибирское крестьянство было кон-

сервативным (земли и воли достаточно) существенных изменений в
жизнь и быт сухобузимцев не внесли  бурные события начала ХХ
века: Русско-Японская война, революция 1905-1907 гг.; Столыпинс-
кая реформа, распутинщина и даже начало I Мировой войны. Напри-
мер, в Атаманово, с 1904  по 1920 гг. избирался сельским старостой
один и тот же крестьянин Иван Тюменцев.

Но косвенное влияние, конечно же, все события оказывали.
Участвовали солдаты-бузимцы в Русско-Японской войне. Откро-

ем дело 1063 из фонда 546 Красноярского госархива:
«Сведения и списки убиенных, без вести пропавших, умерших

от ран и болезней, мобилизованных на войну с Японией.
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Управление Красноярского  воинского начальника 8 марта 1910 года.
Сухобузимскому волостному правлению.
Предписываю представить список на нижних чинов, призван-

ных из волости при  мобилизации 1904 г., убитых, умерших от
ран, без вести пропавших, с указанием, где в период кампании
1904-1905 г. служил в действующей армии, во флоте, когда и
при каких обстоятельствах погиб, откуда происходил».

Волостное  правление составило список на 20 человек, из кото-
рых 10 были  убиты,  6 – умерли от ран и болезней, 4 пропали без
вести; 16 рядовых и 1 ефрейтор, 1 прапорщик, 2 унтер-офицера.

В 1905 г. в Красноярске происходили бурные революционные
события. Против властей выступили рабочие железной дороги и па-
роходства. Красноярск называли «Сибирским Кронштадтом».

Восстание было подавлено при активном участии казаков. Члены
РСДРП (б) - Российской социал-демократической рабочей партии

большевиков - ушли в подполье. Часть из них
уехали жить в деревни и села.

Моя мать Аференко Ксения Антоновна –
кекурская  крестьянка из рода первых каза-
ков Шахматовых (по бабушке) вспоминала, как
в 1913 г. подвыпившие мужики пели частушку:

«Колька водочкой торгует,
Ольга семечки грызет,
Мать с Распутиным живет».
«Колька» – это царь Николай-II; «водоч-

кой торгует» - намек на монополию на водку;
«семечки грызет» - символ безделья, хотя Оль-
га – старшая дочь царя – была грамотным,
активным человеком. Этот, пусть мелкий факт
говорит о низком авторитете царской семьи.

УЧАСТИЕ КРЕСТЬЯН ПРИКРАСНОЯРЬЯ В 1-ОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
В двух волостях в 1914-1916 гг. было призвано более 1000 (!)

солдат и унтер-офицеров. Например, в Атаманово Сухобузимской
волости в 1916 г. в 162 домах проживали 1037 человек и в 37 домах
239 поселенцев, из них 636 мужского пола. В армии находилось из
них 95 старожилов и 20 поселенцев, всего 115 человек. Средняя
семья состояла более, чем из 6 человек. На мужской пол приходи-
лось 3,2 человека, а на призывные возрасты – 18-39 лет - в среднем
один мужчина на семью. По возрасту 116 атамановских солдат, уча-
ствующих в 1-й Мировой, распределялись следующим образом:

18-19 лет – 8 человек;
20-24 года – 45 человек;
25-29 лет – 20 человек;
30-35 лет – 25 человек;
более 35 лет – 18 человек.
Учитывая, что средний возраст

парней при венчании был 19-21
год, выходит, что в 60% семей
находились в действующей армии
или молодой хозяин, или старший
сын в самом «работном» возрас-
те. Примерно такова же статисти-
ка по Сухобузимскому, Нахваль-
ной и другим селам. Естественно,
отсутствие одного работника, муж-
чины, в семье отражалось на хо-
зяйствах. Больше приходилось ра-
ботать женщинам, старикам и де-
тям с более раннего возраста. Из-
менился морально-психологичес-
кий климат в семьях военнослу-
жащих. С одной стороны, защита
Отечества всегда была почетным
делом в России, вызывала у близ-
ких чувство гордости. С другой –
безотцовщина есть безотцовщина,
пусть и временная. Сражались бу-
зимцы храбро, свидетельством чему является награждение их Геор-
гиевскими Крестами. Точно установить число Георгиевских Кавале-
ров не предоставляется возможным, никакого официального учета
их в волостях не было, а при советской власти до 1945 г. о них
вообще забыли. Помню, как 1 мая 1945 г. рабочий «Заготзерно»
Федор Котряков надел Георгиевский Крест, что произвело на атама-
новцев, особенно на детей, оглушительное впечатление, как будто
приоткрылся «занавес» и с исторической сцены в реальную жизнь
вкатилось прошлое.

Восстановить удалось доподлинно только часть фа-
милий героев Первой Мировой: в Атаманово – Васи-
лий Тюменцев,  Александр Горбатов (2 Креста), Павел
Кочергин; в Шиле – Ипполит Апрышкин;  в Толстомы-
сово – Федор Катряков; в Карымской – Александр
Криволуцкий; в Шошкино – Иван Муромцев и Роман
Виноградов, полный Кавалер, т. е. заслужил 4 креста и
4 медали.

Патриотический настрой с конца 1914 г. до 1917 г.
шел резко на убыль. С фронтов возвращались солдаты

К.А. Аференко -
свидетельница событий

начала XX в.

Братья Тюменцовы из с. Атаманово
Сухобузимской волости. В день призыва

на фронт 1-й Мировой войны.
(фото 1915 г.)



- 38 - - 39 -

В. Аференко «Эхо гражданской войны»
и рассказывали о бессмысленности бойни и об использовании но-
вых средств уничтожения людей:  пулеметов, разрывных снарядов,
танков, газов.

Вот что вспоминали о своем участии в 1-й Мировой войне старожилы.
Федор Катряков:
«Жили мы в Толстомысово, отец наш был старовером. В ту

Германскую  воевали из семьи 4 брата: Федор, Гавриил (он по-
гиб тогда), Осип, Илья.

Меня призвали в 1910 г., служил в Хабаровске почти 4 года. В
конце 1914 г. повезли нас на фронт. Сидели в окопах, как и нем-
цы напротив нас, при разговорах слыхать было друг друга. По-
том стали наступать до Лодзи за Варшавой. Атаки  были глу-
пыми, непродуманными. Однажды наступали по тонкому льду –
больше утонуло, чем было побито. Я тогда отличился. Провел
по торосам взвод, и мы заняли  позицию. Мне перед частью вру-
чили крест. В 1916 г. меня ранило, из госпиталя вернулся до-
мой».

Максим Демидович Бондаревский:
«Моя семья приехала в  Атаманово в 1929

году, а родился я в Черниговской области,
работал на сахарном заводе у известного
владельца Терещенко. Был сильным, тащил
на плече рельс 18 пудов (288 кг). Призвали в
Армию. Полтора года сидели в болотах По-
лесья. Сырость,  вши, газы, несколько раз с
немецкими солдатами табаком обменива-
лись. Приезжала к нам царица. Нас выстро-
или. Что она говорила, слышно не было. По-
том стали наступать, вышли в Румынию.
Жили они очень бедно, везде соломенные
крыши, лапти, солдаты слабые.

Началась агитация, и солдаты один за
другим дезертировали, считай, разбежалась
вся часть. Решил двинуть домой и я. Соста-
вы забиты: солдаты, мешочники, сидят на
крышах вагонов. Я зацепился за поручни, и
так на подножке и ехал до другой станции.
Оказалось, что подножка идет ниже пере-

крытия платформ. Ноги мне ободрало до костей, перебинтова-
ли, полечился и домой. Добрался уже после революции. К нам
вошли немцы. После я вступил в отряд Щорса».

Гавриил Григорьевич Тюменцев:
«Я закончил Кекурское училище

и фельдшерскую школу в Краснояр-
ске в 1914 г. и вскоре был призван в
армию. Повидал я всего. Реки крови
и гноя, покормил в землянках вшей,
едва не отравился газами, слушал
на митингах разных ораторов. И с
сибиряком из Иркутской губернии
решил двинуть домой. Мне часто
снился Енисей, причем не только лас-
ковый, летний, когда мы купались,
а и зимний. Проруби, обставленные
сосновыми вершинками от ветра и
заносов. Шли два месяца, кормились
подработкой. Перед Уралом взяли
нас в грузовой состав, идущий в
Читу. Паровозные бригады менялись
и передавали нас,  как по эстафе-
те, другим. Мы работали за кусок

хлеба и чай кочегарами. Приехали, как в рай, ничего не измени-
лось. Думаю, поработаю с братом в своем хозяйстве и женюсь,
не вышло…»

ПЕРЕВОРОТ ЗА ПЕРЕВОРОТОМ
И вот пришло известие об отречении царя. Сибирские крестьяне

встретили его нейтрально, если не сказать, холодно. Старожилы вспо-
минают.

Петр Константинович Матонин – бывший волостной писарь, Су-
хобузимское:

«В волостное правление пришла депеша, о том, что скинули
царя. Как только  писарь пришел от крестьянского начальника,
около нас уже организовались революционеры села Сухобузимс-
кого: Романов Димитрий, Гинет Антон и др. Наспех сделали крас-
ные знамена, вызвали крестьянского начальника, дали ему в руки
знамя и пошли по селу с песней: «Отречемся от старого мира».
А народ-то, народ с таким это страхом смотрит на шествую-
щих в щели заплотов, некоторые творят молитву: «Как-де бу-
дем  жить без царя? Наверное, скоро светопреставление бу-
дет. И крестьянский, крестьянский-то с ними идет, ему уже не
до песен, спотыкается!».

М.Д. Бондаревский -
участник 4-х войн

XX в., житель
с. Атаманово.

Г.Г. Тюменцев, участник
3-х войн XX в., житель

с. Атаманово
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Павлин Князев, с.Атаманово:
«Помню, что известие об отречении царя пришло в празднич-

ный день. На улице было много подвыпивших. Смотрю, идет поп,
тоже поддатый. Я закричал: «Да здравствует социалистичес-
кая власть!». А он в ответ: «Да здравствует монархическая
власть!».  И так мы злили друг друга, на потеху публике и ра-
зодрались».

Не книжные, интересные, важные свидетельства. Условия для дво-
евластия, которое установилось в стране,  существовали  повсемес-
тно. В Красноярске наряду с Городской Думой либерально-буржу-
азного толка большой авторитет имели Советы рабочих и крестьян-
ских депутатов.

Также спокойно и нейтрально встретили бузимские крестьяне из-
вестие о победе советской власти в губернии в конце октября 1917
г. (через 4 дня после вооруженного восстания в Петрограде).

В большинстве сел и деревень Сухобузимской волости власть в
зиму 1917-1918 гг. оставалась той же: волостной старшина, сельские
и церковные  старосты. Местные советы избрали только в двух насе-
ленных пунктах: в Воробино и Хлоптуново. Новая власть не смогла
(или не захотела?) собрать подати за 1917 г. (их крестьяне платили
всегда весной за прошлый сезон после обмолота хлебов и продажи
зерна).

С 1-й Мировой вернулись по домам 80% призванных солдат (до
800 человек в волости). Все они привезли с собой оружие и боль-
шинство из них сочувствовали советской власти.

Свержение ее в губернии с помощью чехов в июне 1918 г. перво-
начально никаких изменений в жизнь крестьян Прикрасноярья не
внесло.

Вот как рассказывал об этом в 1967 г. старожил с. Атаманово
Василий Егорович Гужевский:

«О событиях в Красноярске мы знали хорошо: крестьяне по-
стоянно ездили туда на базар, у каждого были заезжие дома  у
бывших земляков, знакомых; в период навигации вести привози-
ли пассажиры, речники; на пароходах плавало немало наших
атамановцев. На смену власти отреагировали кто как, никако-
го шума не было, большинство говорило «Посмотрим!».

Сразу возмутило, особенно солдат, кто служил в первую Ми-
ровую, что командовали на железной дороге чехи, что город по
сути оккупировали наши бывшие пленные, к тому же они рас-
стреливали наших людей.

В Атаманово остался все тот же (уже 10-ый год – В.А.) ста-
роста Иван Тюменцев. Правил он в  большом дому на берегу
Енисея, который назывался сборней. Иногда для решения общих
вопросов собирали возле дома сход – крыльцо было высокое, с
перилами, как бы трибуна. В сборне отгородили темный чулан с

малым окошком, названный «чужовкой», куда помещали аресто-
ванных за что-либо крестьян (их на время отчуждали от общества,
отсюда и название – В.А.).

Из волости, из Сухобузимского приезжали милиционеры, они
звались так же, как зовем их сейчас.

Летом 1918 г. недоимки (денежные налоги, подати за сезон 1917 г.
– В.А.) многие не заплатили.

Кроме крестьян жили в деревне купцы. Гольденберг содер-
жал малую верфь-плотбище для строительства барж на пра-
вом берегу  Енисея. Его сын в 1918-1919 гг. занимал пост главно-
го инженера на речном флоте. Шмулевич и Романюк содержали
магазины и молоканку.

Из города сбежали от расправы, приехали к нам  большевики
Алексей  Сводин, он содержал кузницу за деревней, и Сергей
Цыганков».

Сергей Семенович Цыганков родился в Б. Балчуге, в молодые
годы уехал  в Красноярск, работал в службе пути на железной доро-
ге. Вступил в РСДРП(б), участвовал в восстании  1905 г. После раз-
гона  восставших приехал в Атаманово, где возглавил кредитно-
сбытовой кооператив. Кстати, в село Кекур Нахвальской волости – в
вотчину его основателей золотопромышленников, меценатов Мато-
ниных вернулся учитель Иннокентий Сафонов. Он учительствовал и
даже стал директором школы, сильно повлиял на формирование
просоциалистических взглядов у учащихся старшего, 5-го класса.
Его выпускники Степан Беляев, Олимпиада Звягина, Николай Бело-
слудов, Петр Степанов, Петр и Алексей Черняевы, Гавриил Тюмен-
цев и др. далее учились в Красноярске на учителей и фельдшеров и
участвовали в нелегальной партийной работе.

ГОД КОЛЧАКОВСКОЙ ДИКТАТУРЫ
(ноябрь 1918 – декабрь 1919 гг.)

Итак, зимой 1918-1919 гг. белому правительству и военным под
руководством адмирала Колчака – Верховного, как он стал себя
именовать, удалось поставить под ружье 400000 человек.

Но призыву подлежали 800000, ровно половина мужчин не яви-
лась на призывные пункты. Дезертировали особенно в Восточной
Сибири  и на Алтае. Не хотели воевать против своих собратьев,
прежде всего, солдаты 1-й Мировой из середняцких и бедняцких
семей.

Но и так армия была огромной, для ее содержания требовалось
много хлеба.

В конце зимы 1918-1919 гг. объявили сбор податей сразу за 2
сезона. Естественно, не все хозяева могли их полностью внести, тем
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более при сумасшедшей инфляции, обесценившей деньги. Ради аван-
тюры, достижения амбициозных целей по въезду в Москву на «бе-
лом коне» Колчак – человек риска – пошел на крайние меры.

В каждом городе и во многих волостях были созданы специаль-
ные карательные отряды с огромными полномочиями: ловить дезер-
тиров, наказывать их, при нежелании служить – расстреливать; по-
казательно пороть и отчуждать (садить на хлеб и воду) их родите-
лей, жен; выявлять недоимщиков, реквизировать хлеб, выколачи-
вать долги; жестоко расправляться с теми, кто выступал против вла-
стей, даже просто критиковал их.

Был создан карательный отряд под руководством капитана Дол-
гова в Сухобузимском.

По статданным из книги В. К. Логинова «В борьбе с колчаковщи-
ной»: земские налоги увеличились в 1919 г. в 4.2 раза по сравнению
с 1917 г.

Карательные экспедиции Анненкова,  Иванова-Ринова,  Красиль-
никова, Розанова в 1919 г. в Сибири выпороли плетьми 14000 чело-
век. Замучили, расстреляли, повесили 10000, изъяли полтора милли-
она пудов хлеба. Один из белых генералов после писал: «Жестоко-
сти были такого рода, что они, несомненно, будут вспоминать-
ся и пересказываться среди русского народа и через 50 лет пос-
ле их свершения».

В Красноярском музее хранится документ-приказ генерал-лейте-
нанта Розанова, в котором говорится, в частности:

1. «При занятии селений, захваченных ранее разбойниками,
требовать выдачи главарей и вожаков. Если этого не произой-
дет, а достоверные сведения имеются – расстреливать деся-
того.

2. Селения, которые встретят правительственные войска
оружием – сжигать, а взрослое  мужское население расстре-
ливать поголовно».

В селах Прикрасноярья вплоть до 50-х гг. ХХ века пожилые му-
жики при застольях пели оригинальную песню: «Отец мой был при-
родный пахарь, а  я работал вместе с ним», в которой были
такие слова «Горит, горит село родное, погибла вся моя семья».

Политика Колчака повернула менее чем за год  сибирское крес-
тьянство от нейтралитета до неприятия Белого движения, до откры-
того вооруженного выступления против властей.

В Енисейской губернии возникли 4 советско-партизанских райо-
на: Северо-Ачинский (декабрь 1918 – апрель 1919, 47000 жителей в
9 волостях); Степно-Баджейский (ноябрь 1918 – июнь 1919, 100000
в 14 волостях); Минусинский (сентябрь 1919 – февраль 1920, 300000
в 35 волостях); Тасеевский (декабрь 1918 – январь 1920, 85000).
Армия П.Е Щетинкина и А.Д. Кравченко выросла до 25-30 тысяч
человек при 30000 винтовок и 200 пулеметах.

Существенно был дезорганизован транспорт. Под Енисейском с
весны 1919 г. действовал большой партизанский отряд под руковод-
ством второго помощника механика парохода «Сокол» Филиппа
Бабкина. По сути дела, рейсы в низовья Енисея в навигацию 1919
года прекратились.

Вот что записал , к примеру, капитан парохода «Тобол» Д. Цыбин
в вахтенном журнале (Фонд 811, дело 22, Красноярский госархив):

«1 июня 1919 года в 5 часов 45 минут встретил ниже Атама-
ново пароход «Иртыш», идущий на помощь мне по буксировке
барж, получил от меня сведения, что баржи захвачены красны-
ми, пароход «Иртыш» вернулся обратно».

Начальник железнодорожной охраны Красноярской дороги теле-
графировал в Омск: «Доношу. Положение полотна катастрофи-
ческое. Ежедневны крушения, разбор пути, саженями порча мос-
тов и телеграфа,  свыше десятка паровозов свалено под откос,
движение совершенно прекратилось»

Расстрел карателями партизан
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Ненадежным оказался тыл и в Сухобузимской волости.
Предоставим слово участникам и свидетелям событий (записи 1967

– 1975 гг.)
Ф.Ф. Черняев*:
«Когда я вернулся парнем с 1-ой Ми-

ровой, планы имел большие: женюсь, мол,
построю дом, заведу хозяйство, но в
1918, в 1919 гг. было не до планов.

Сначала помогал отцу, хозяйство упа-
ло без нас с братом. Урожай в 1918 г.
вырос у нас неплохой, намолотили зерна
достаточно. Но пришел к власти Кол-
чак, и все опять расстроилось. Предъя-
вили подати за два года. Надо платить,
все равно заставят. Должников аресто-
вывали, садили в «чужовку» на хлеб и
воду, некоторых увозили в волость (в Су-
хобузимское – В.А.), там, говорят, по-
роли каратели – долговцы, так их звали
за их начальника, капитана Долгова.

Известное дело, деньги выручали с
продажи хлеба на базаре в Красноярске.

Цены неимоверные, везешь на базар куль муки, обратно – куль
денег, а что толку – ими хоть печку растопляй.

И вот пришла повестка – мобилизуют меня в армию. Стал
служить в Енисейске, в гарнизоне. Начали формировать часть
для отправки на фронт, мало кто туда поехал. Мы с Куприяном
Тюменцевым и С. Черновым сбежали, добрались до Атаманово,
набрали продуктов – и на правый берег. Там в избушках жили
уже десятки дезертиров. Милиционеры к нам соваться боялись.
Отца посадили в «чужовку»: «Где сын?» - «Не знаю!». Отпусти-
ли, потому что бесполезно, власти по сути не стало».

Понятно,  что и насильная мобилизация, и обесценивание денег,
и репрессии  вызывали протест в разной форме у большинства кре-
стьян. Об этом написали в письмах участники и свидетели событий
тех лет после публикации моего краткого очерка «Красные споло-
хи» в районной и краевых газетах.

Письмо Федора Петровича Попова:
«Уважаемый тов. Аференко В.А. Я прочитал в «Красноярс-

ком рабочем» от 8 января 1970 г., что Вы писали из Атаманово.
Это было в 1919 году. Мне пришлось из Енисейска приехать в
село Атаманово.

В ночь на 6 февраля (по старому стилю) 1919 года большеви-
ки подняли в городе восстание. Восстание проходило успешно.
И советская власть скоро была восстановлена. Но уже 9 февра-
ля из Красноярска вышли карательные части казаков на подав-
ление восстания в Енисейске. У восставших было слишком мало
сил. Несмотря на четкую организацию обороны и стойкость. 28
февраля белогвардейцы заняли город. Наступило кровавое вре-
мя. Одного кивка доносчика было достаточно для расправы. Мать
увидела тела убитых людей, их было 10. Избитые, страшные,
расстрелянные разрывными пулями, среди них Шабановы и мои
братья. Опасались моего ареста, я уехал в Красноярск, затем в
село Атаманово. В мае меня арестовали, как раз в это время из
Енисейска пришел пароход. Меня увезли в Красноярск. Из Енисей-
ска за этот срок пришел на запрос обо мне ответ,  в котором
сообщалось о том, что Попов участвовал в восстании. Этого
оказалось достаточно для отправки меня в тюрьму. Мне хочет-
ся узнать, живы ли старики: Тюменцев Тимофей, жена Матре-
на, у них детей не было. Я у них оставил паспорт. В кузнице
работал Иван (цыган), кузница была на горе, Тов. Аференко,
Вам писали большевики Красноярска, может, из них кто-нибудь
сидел в красноярской тюрьме в то время, может, жители по-
мнят о моем аресте. Мне было 16 лет. С тов. приветом, инв.
войны (Попов).

13 февраля 1970 год. Жду ответа».

Большое письмо прислал в июне 1967 г. С.В. Беляев*.
«Уважаемый Виктор Александрович, отвечаю на ваши вопросы:
Родился я в селе Б. Балчуг Сухобузимского района Красноярс-

кого края в 1903 г. 7 мая. Мой дедушка Филипп Ефремович Беля-
ев в кандалах пришел в Сибирь в 1880 г. за поджог поместья
помещика Сосновикова (Тамбовская губерния). В Сибирь пришли
и мои родители. Они были поселены в селе Б. Балчуг Сухобузим-
ского района. Проживали до 1926 г., а с 1926 г.  – в г. Краснояр-
ске. Родители и братья умерли.

Отец, Василий Филиппович, и мать, Елена Сергеевна Беляевы
имели детей: братья Иван, старший Филипп, Ефим, Николай и я,
сестра Лидия.

Ф.Ф.Черняев

_______________________________________________________
* Черняев Фирс Федорович родился и умер в Атаманово. Участник 1-й Миро-

вой, Гражданской и  Великой Отечественной войн (запись 1967 г.).

_______________________________________________________
* Беляев Степан Васильевич руководитель Кемеровского облздравотдела, учас-

тник Великой Отечественной войны.



- 46 - - 47 -

В. Аференко «Эхо гражданской войны»
Три брата были мобилизованы на войну в 1914 - 1917 гг. Демо-

билизовались и работали в с. Б. Балчуг по крестьянству. В 1918-
1919 гг. в с. Б. Балчуг, Подпорог, Теля, Хлоптуново, Атаманово
они вели активную агитацию за Советы, особый огонь был на-
правлен на  то, чтобы не идти в армию Колчака, а идти в парти-
заны. На июнь, июль, август 1918 г. на каникулы я приезжал в
село Б. Балчуг, принимал активное участие в агитации.

Учился я в Красноярской учительской семинарии. Но в мае
месяце 1919 г. семинарию колчаковские власти закрыли. Причи-
на: неблагонадежность учащихся семинарии. С июня 1919 г. жил
в селе Б. Балчуг. В эти годы в нашем селе находился старый
большевик Баев Ефим Григорьевич. У него были активные, сме-
лые помощники, дочери Александра и Софья.

Эта семья давала хорошее направление крестьянам за Сове-
ты и партию большевиков. Много внесли они в понимание крес-
тьянами большевистских идей. Это были стоящие агитаторы-
пропагандисты. Брат Филипп и Ефим были в дружеских отно-
шениях с Муртазиным Николаем Ивановичем, работником Сухо-
бузимской волости, впоследствии партийным и советским ра-
ботником райисполкома и райкома ВКП(б), членом ВКП(б) с 1917
г. С ним начались встречи в Б. Балчуге, Атаманово, Сухобузим-
ском. Он, по существу, был руководителем Сухобузимского под-
полья, т. к. с ним обсуждались все вопросы противодействия
колчаковским властям, по срыву их мероприятий, по мобилиза-
ции и другим организационным делам. Брат Филипп и Ефим с
Муртазиным Н. И. познакомились в г. Красноярске, будучи на во-
енной службе в 1916 г. С 1917 г. началось близкое знакомство с
директором Кекурского второго классного училища Сафоновым
Иннокентием Николаевичем. Вот они и были советчиками, орга-
низаторами и руководителями противодействия колчаковским
властям.

Всегда получал от них последние известия, листовки, кото-
рые распространялись по селам.

В июне месяце 1919 г. нагрянули в с. Б. Балчуг каратели Кол-
чака. Начальником был  прапорщик Медведев и помощник прапор-
щик Романюк. Они арестовали 12 человек: отца, мать, братьев
Ивана, Николая и меня, Василия Тестова и др. крестьян села Б.
Балчуг. При допросе меня несколько раз били, но данных никаких
не получили. Выпустили из-под стражи, как учащегося семина-
рии. Отца Василия Филипповича Беляева, мать Елену Сергеевну
Беляеву, братьев, Василия Тестова, Храмова Иллариона, Плато-
на Таскина и др. били нагайками по 50 ударов. Так избили, что
они не могли идти пешком. Всех арестованных под конвоем по-
везли на лошадях в г. Красноярск. Довезли до переправы через
реку Енисей в 3 км от села Б. Балчуг, налетела гроза- буря,

появились большие волны, переправиться через Енисей было не-
возможно. Арестованных вернули обратно в с. Б. Балчуг и взяли
под арест. За это время я успел съездить в деревню Теля к
Тупилко Е.Г., брату Ефиму. Сообщил им об аресте наших, о порке
их нагайками, и что они находятся под стражей в с. Б. Балчуге.

Муртазин Н.И., Тупилко Е.Г., Цыганков Яков, Ковалев Ермолай,
Таскин Тимофей, Щукин Петр Алексеевич, брат Ефим и др. орга-
низовали крестьян и устроили демонстрацию протеста против
незаконного ареста, избиения вышеупомянутых. К вечеру вто-
рого дня их всех освободили из-под ареста. Каратели предъяви-
ли обвинения, в частности, нашей семье и другим, что проводи-
ли агитацию, распространяли недозволенную литературу, лис-
товки, противодействовали власти и скрывали дезертиров. Но
предателей в с. Б. Балчуг и др. селах не оказалось. У карателей
юридических оснований не было для ареста. С этого дня наша
семья фактически жила в лесу, особенно при появлении колча-
ковских властей».

Из письма Русляева Николая Макаровича – бывшего жителя с.
Шила (Сухобузимский район), 1967 г.:

«Приказ Розанова развязывал руки многочисленным правитель-
ственным отрядам, проводившим карательные экспедиции.  При-
мером разнузданного издевательства над жителями Сухобузим-
ской и Шилинской волостей служил отряд капитана Долгова.
Долговцы  избивали даже за то, что человек при встрече с от-
рядом не становился на колени и не крестился.

До самого конца своей жизни многие мужики носили рубцы
от долговских нагаек. В данное время в Красноярске проживает
Осетров Григорий, который до сих пор ощущает на своем теле
силу долговского удара.

В своих письмах Москаленко Корниил из Сухобузимского и Тю-
менцев Елизар из Красноярска мне сообщили, что долговцы изби-
ли нагайками в селе Воробино братьев Москаленко Егора и Алек-
сея, Ивана и Петра.

Бушан Григорий из Шилы сообщает, что долговцы, получив из
рук дружинников арестованных партизан Крестича Даниила и
Русляева Михаила, избили их до полусмерти, а потом вывели за
село и около кладбища зверски убили.

Открытый грабеж  и зверские истязания вызывали  у населе-
ния гнев и возмущение порядками Колчака. Поэтому Сибирь гу-
дела, как пчелиный рой, потревоженный медведем-грабителем.
Горела сибирская земля под ногами колчаковцев. В борьбу  за
Советскую власть поднимались народные мстители-партизаны.

Волновалось и шумело население Сухобузимской волости. Оно
искало хороших организаторов.
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Как рассказывает тов. Ноздрин, они с Черновым делали по-

пытку присоединить сухобузимцев к Знаменскому партизанско-
му отряду. Им удалось повстречаться с Копыловым Н.М. и дого-
вориться о пароле и месте явки:

«Мы вернулись со встречи с командиром Знаменского отряда
домой в деревню Ишимы, как к нам приехала вооруженная груп-
па во главе с братьями Томилиными Иваном и Александром.

Томилины нам сказали, что они в лесу около  деревни Кувар-
шино формируют партизанский отряд и пригласили принять в
этом участие». Когда Чернов и Ноздрин прибыли в отряд, то
там было больше 60 человек, вооруженных половина дробовика-
ми, а половина - топорами да вилами. Среди собравшихся были
жители Сухобузимской волости: Сахаров Василий, Сахарова
Екатерина, Мутовин Николай, Бригс Михаил и др.

С приходом Чернова и Ноздрина в отряде было проведено орга-
низационное собрание, на котором командиром избирают Томи-
лина Ивана, а его заместителем Чернова Федора. Здесь же
томилинцы предложили именовать отряд «3-Знаменским»,
партизаны  возражали, и назвали отряд по фамилиям командира
и заместителя. Так он числится и в официальных документах.
Госархива отрядом Чернова и Томилина (Ф-1985.Е, ОП-1, Л, 8).

Первое свое боевое крещение отряд получил в деревне Додо-
ново, где, разогнав 50 человек, партизаны захватили 20 винто-
вок и много подсумков с патронами.

Большую услугу партизанам оказал шилинский пристав. Дого-
ворясь с Ноздриным, шилинский пристав через пастуха Шишкина
выдал Москаленко Корниилу и Киселеву Кузьме 26 винтовок и
ящик патронов. Это позволило половину партизан вооружить
винтовками.

Вскоре после Додоновского инцидента, отряд перебазировал-
ся под село Подсопки в «Сосновый Лог». Здесь партизаны про-
жили до прихода каппелевцев. Отряд готовился к нападению на
карательный отряд Долгова, но события изменили обстановку».

Подобное состояние  колчаковского тыла, по сути, открытые и
скрытые формы Гражданской войны наблюдались по всей Сибири.

Каппелевские генералы и офицеры в своих мемуарах в книге «Ве-
ликий Сибирский Ледяной поход» много пишут о негативном отно-
шении к их отступавшим воинским частям большинства жителей.

Ф.А. Пучков*:
«Физические трудности, встреченные армией на ее скорбном

пути – суровый климат, огромные расстояния, недостаток, а
часто и полное отсутствие питания и крова, плохая одежда –
отнюдь не все, и даже не главное. Разбитая армия оказалась
окруженной разбушевавшейся враждебной стихией – восстав-
шим против нее сибирским населением.

Армия шла в обстановке, леденившей не только тело, но и
сердце, когда даже истинно мужественные люди сознательно
искали смерти в бою или убивали себя, предоставляя друзей и
подчиненных их собственной участи».

П.П. Петров:
«Население молчит, не показывая определенных симпатий.

Правда, мы добивались доставки продовольствия, мяса, фура-
жа, но нельзя сказать, чтобы это делалось охотно; чувствова-
лась какая-то стена недоверия.

К сведениям о  советских порядках, о налогах и прочем  от-
носились как-то недоверчиво, как к измышлениям. А почти в каж-
дой избе остались портреты  царской семьи и Иоанна Кронш-
тадского. И, пожалуй, правы были те, кто передавал, что Ще-
тинкин объявил лозунг: «За Советы и царя!».

Во всяком случае, сочувствия не было видно».

С.В. Маркин:
«В поток отходящей армии я влился  в г. Омске. Был я тогда

добровольцем «Особого отряда», составленного по распоряже-
нию адмирала Колчака из молодых людей, еще не достигших  18-
летнего возраста. Отряд был сформирован летом 1919 г., ког-
да ничто еще не предвещало печального конца нашей эпопеи. В
середине лета, собрав большие силы, красные перешли в контр-
наступление.

Отсутствие резервов и недостаток вооружения, боеприпа-
сов заставили наши войска отходить. А с отступлением начал-
ся и развал. Мобилизованные («не добровольцы» – В.А.)  разбега-
лись по домам, а некоторые наши части переходили к красным
целиком (например, Первый Симбирский полк – В.А.).

Население городов относилось к воюющим сторонам индеф-
ферентно, но поведение иностранных войсковых частей – че-
хов, отрядов англичан и французов «и Польского легиона», со-
зданного из польских беженцев, нашедших во время 1-й Мировой
войны убежище в Сибири – вызывало всеобщее недовольство..._______________________________________________________

* Пучков Федор Абрамович (1886 - 1953 гг.) закончил Академию Генштаба, в 1-ю
Мировую войну подполковник. в 1918 - 1920 гг. сменил много постов в Белой
армии, в 1920 г. произведен в генералы. Эмигрант (США, Председатель Общества
ветеранов - каппелевцев).
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Письма свидетелей каппелевского
похода в Прикрасноярье, присланные

автору в 60-70-х гг.
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...Разочаровавшись во власти пришедших на смену большеви-

кам, сибирские крестьяне говорили: «Нам бы хоть пес, лишь бы
яйца нес...»

...Сибирские крестьяне дали лишь добровольцев, и это ловко
использовали большевистские пропагандисты. Они говорили, что
богатые казаки пошли с Колчаком, потому что он им обещал
отобрать земли у переселенцев и отдать казакам....

...Дойдя до своих станиц, сибирские казаки просто разошлись
по домам, и только небольшая их часть пошла с армией на вос-
ток...

...Главными борцами с большевиками были добровольцы, но
вскоре приток их прекратился, резервов не было, а находивши-
еся в тылу сибирские полки, были ненадежны. Красные же слали
против нас массы мобилизованных, влитых в существующие уже
части, где эти мобилизованные были поставлены под руковод-
ство опытных и верных бойцов.

Наши верные добровольческие части таяли и по своей числен-
ности никак не соответствовали своим наименованиям (в ро-
тах по 30-40 штыков).

Население в Сибири в это время исчислялось в 8-10 млн. чело-
век, из которых от 2-х до 3-х млн. приходилось на различных
инородцев: эскимосов, камчадалов, самоедов и пр. (У Маркова в
прочие попали шорцы, ненцы, ханты, манси, кеты, остяки, тувинцы,
хакасы, якуты и др. этносы – В.А.).

По всей Сибири бродили многочисленные партизанские отря-
ды, и белые держали в своих руках лишь города и населенные
пункты, лежащие вдоль железной дороги. К югу от Красноярска
целый район с городами Минусинском и Щегловском был захва-
чен красным партизанским отрядом бывшего штабс-капитана
Щетинкина. Отряд этот имел пулеметы и даже артиллерию».

С.Витольдова-Лютых - польская эмигрантка:
«Пишу правдиво свои переживания, не скрывая того страха,

который преследовал меня всю дорогу. Вся тогдашняя обста-
новка давала повод к этому,  т. к., в действительности, ника-
кой армии тогда не существовало, и мы, беженцы, должны были
или оставаться и ждать «гуманных» поступков со стороны боль-
шевиков, или ехать, все время находясь под страхом попасть в
руки большевистских банд, оперировавших за полосой железной
дороги.

Вдоль Великого Сибирского пути беженцев и отступающие
войска преследовала регулярная большевистская армия, шедшая
с юга от Семипалатинска; и с запада она шла, занимая без пре-
пятствий села и деревни, население которых встречало ее дру-
желюбно. Дружелюбие проявлялось не потому, что сибирские
крестьяне были большевиками. Нет! Они почти не знали, что

такое большевизм, т. к. царствование этих друзей народа дли-
лось в Сибири недолго, а Правление Колчака они уже почувство-
вали на своих боках, т. к. белые мечом и огнем хотели искоре-
нить зародки большевизма».

Широко известна оценка событий 1919 г. в Сибири двумя полити-
ками, стоящими на абсолютно разных идейных позициях.

Генерал Нокс – советник при Колчаке в ходе «отчета» в Парла-
менте о том, почему огромные средства не дали ожидаемых резуль-
татов, бросил фразу:

«Когда 150 миллионов русских хотят красных, но не хотят
белых, помогать бесполезно».

В.И. Ленин:
«Колчак дал нам столько сторонников Советской власти, ко-

торых мы не сумели бы завоевать десятилетиями кропотли-
вой, повседневной работы».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ОТ ИРТЫША ДО ЧИТЫ

КТО ТАКИЕ КАППЕЛЬ И КАППЕЛЕВЦЫ
Термин «каппелевцы» впервые прозвучал в Чите в феврале 1920 г.

– так стали называть себя офицеры, служившие под командой В. О.
Каппеля и совершившие под его руководством Ледяной поход от
Иртыша до Читы.

Причем, произносили они его с чувством гордости, подчеркивая
свой особый статус, принадлежность к избранному военному клану,
как и противники их - чапаевцы.

Это понятие закрепилось в эмигрантской литературе и перекоче-
вало в СССР со смыслом упрощенным, описательным, для характе-
ристики отступавших по Сибири и воевавших в Забайкалье колча-
ковских воинских частей.

Бывший полковник В.О. Вырыпаев в книге «Каппель и каппелев-
цы», изданной в США, пишет:

«В конце мая 1918 г. сразу после захвата чехами Самары на
совещании офицеров Генерального штаба обсуждался вопрос о
командире добровольческих частей. Все смущенно молчали, опу-
стив глаза. Кто-то робко предложил бросить жребий. И вот
тогда, скромный на вид, почти никому неизвестный офицер, по-
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просил слова: «Раз нет желающих, то временно, пока не найде-
те старшего, разрешите мне повести части против большеви-
ков. То был В.О. Каппель».

 Так начался путь ярого врага советской власти особо популярно-
го, почитаемого военачальника Белого движения,  личности хариз-
матической, чье имя обросло легендами. О нем написаны две книги
с одинаковым названием – вышеупомянутого Вырыпаева и трех ав-
торов С.С. Балмасова, Е.В. Волкова и Р.Г. Гачкцева («Каппель и
каппелевцы», М., 2003 г.,714 стр.).

Воспользуемся данными этой книги и других источников.
Владимир Оскарович Каппель родил-

ся в семье выходца из Швеции О.П. Кап-
пеля. Место рождения в разных источ-
никах указано разное: Москва, Влади-
мирская губерния и г. Белев Тульской
губернии.  Например, Р. Гачкцев в ста-
тье с претенциозным названием «Белый
рыцарь печального образа» (Методичес-
кая газета, «История»  № 7 в 2006 г.)
утверждает, что Каппель - отец 19  мар-
та 1883  г. был назначен адъютантом
жандармского управления Владимирс-
кой губернии, а 16 апреля 1883 г. ро-
дился сын Владимир.

1 декабря 1884 г. Оскар Каппель пе-
реведен помощником Тульского жандар-
мского управления в г. Белев.

В1889 г. он умер. Мальчик стал вос-
питываться в семье матери Елены Пет-
ровны Постольской – дочери генерала
П.И. Постольского, участника Крымской

войны, героя обороны Севастополя, Кавалера Ордена Святого Геор-
гия 4-й степени.

Ясно, что Владимир Каппель рос в зажиточной семье с монархи-
ческими и патриотическими взглядами. После школы ему, как полу-
сироте, был прямой путь в кадеты.

В возрасте 18 лет он окончил Санкт-Петербургский кадетский
корпус. В 1903 г. (в 20 лет) Николаевское кавалерийское училище.
Служил в 17-м Уланском полку, дислоцировавшемся в Пермской
губернии, где на балу встретил свою любовь – барышню из семьи
чиновников Стольман. Родители были против брака, молодые об-
венчались тайно в деревенской церкви. У них родилось трое детей.

Из книги в книгу , из статьи в статью о Каппеле переписываются
одни и те же документы, что вообще-то, естественно. Одним из них
является характеристика, данная командиром 17-го Уланского пол-

ка в 1908 г. для поступления в Академию Генерального штаба. Вот
выдержки из нее:

«Имеет большую способность вселять в людей дух энергии и
охоту к службе, обладает вполне хорошим здоровьем, все труд-
ности походной жизни переносить может, азартным играм и
употреблению спиртных напитков не подвержен».

С первого захода в Академию Каппель не поступил. Поступив же,
был в учении так же упорен, как и в службе. Закончил Академию
Генштаба в 1913 г. по первому разряду, за успехи в учении военных
наук был награжден Орденом Святой Анны 3-й степени. В годы 1-ой
Мировой войны служил штабным офицером и адъютантом в кавале-
рийских частях Юго-Западного фронта.

Неизвестно, участвовал ли он в действиях на поле боя, но, навер-
но, участвовал, т. к. получил три ордена (1.03.1915 г.; 7.06.1915 г.;
27.01.1916 г.).

В январе 1917 г. произведен в подполковники и назначен на дол-
жность помощника начальника Оперативного отдела штаба Юго-За-
падного фронта.

Как монархист к Февральской революции 1917 г. отнесся  весьма
скептически, есть основания утверждать, что был участником Корни-
ловского выступления в июле 1917 г., ареста избежал. После рево-
люции Октября 1917 г., после роспуска армии, оказался в Повол-
жье.

Возглавив добровольческую часть, В.О. Каппель проявил себя,
как командир, блестяще. Сказался опыт штабной оперативной рабо-
ты. Против частей Красной армии, тогда с малоопытными команди-
рами, умело маневрировал, однажды были переброшены части в
течение трех суток на 140 км. Хорошо использовал взаимодействие
технических частей, артиллерии, кавалерии и Волжской флотилии,
поставив пушки, пулеметы на обычные суда. Здесь впервые сошлись
пути Каппеля и Войцеховского – молодого амбициозного подпол-
ковника, состоявшего военным руководителем в Чешском легионе.
Через таких, как он, и произошел в корпусе сговор. После пораже-
ния Народной армии летом и осенью 1918 г. Каппель находился в
Омске, где состоялась его личная встреча с Колчаком.

Как свидетельствуют очевидцы, они беседовали более 2 часов.
Колчак сам проводил собеседника и с неким пристрастием пожал
ему руку.

Вскоре после встречи Каппель был произведен в генералы, на-
гражден Георгиевским Крестом за успешные операции в июне-авгу-
сте 1918 г., назначен командующим Волжской группой войск.

Под Уфой в конце мая – в июне 1919 г. воевали друг против
друга Волжская группа и Чапаевская дивизия.

Из кино «Чапаев» народ узнал о психической атаке каппелевцев.
Один из журналистов – сторонник Белого движения - утверждал,

В.О. Каппель
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что это выдумка. Но остались участники тех событий с той и другой
стороны.

Вот что пишет И.С. Кутяков в книге «Боевой путь Чапаева»:
«8 июня 1919 г. под Уфой, штурм которой готовился, на рас-

свете на позиции Чапаевской дивизии пошли в психическую ата-
ку офицеры Волжской группы войск. В.И Чапаев накануне при
бомбежке был ранен в голову. Осколок пришлось вытаскивать
без наркоза. Василий Иванович находился в лазарете. Позиции
прикрывали пулеметчики, расположившиеся не совсем удачно,
их  стрельбы урон наносили небольшой. Каппелевцы приближа-
лись, чеканя шаг под барабанный бой. И тут застрочил еще пу-
лемет, расстреливающий неприятеля в упор».

В 1967 г. редактор Сухобузимской районной газеты «Сельская
жизнь» Николай Михайлович Колат – офицер в годы Великой Оте-
чественной войны, эрудит, журналист, охотник, прекрасный фото-
граф - зная, что я собираю материал о прохождении каппелевцев,
предложил: «Ты съезди в д. Михайловку, там живет бывший каппе-
левский офицер Николай Иванович Лубянов, побеседуй с ним. Он
мой бывший учитель, отправлю ему записку».

Спасибо бывшему директору пионерлагеря «Таежный» А.М. Мель-
никову, предоставившему  свой «газик» для поездки. Дорога в Ми-
хайловку из Атаманово через Миндерлу (80 км) была не ахти, осо-
бенно на последних километрах по тайге, приехали в полдень. Жи-
тели показали большой старинный  дом на склоне. Зашли, попривет-

ствовали, Николай Иванович прочел за-
писку от Колата, сказал: «Коля мой
любимый ученик». И вдруг задал нео-
жиданный вопрос:

- Ты видел кино «Чапаев»?
- Конечно, и не один раз.
- Так вот, при психической атаке

я шел вторым слева.  Да, да, не удив-
ляйся. Все было  почти  точно так,
как показано в кино, кто-то из на-
ших консультировал оператора. Мы
были  пьяненькими и порешили бы ча-
паевцев, если бы не пулемет, из ко-
торого стрельба началась неожи-
данно, когда мы подошли совсем
близко, другие пулеметчики почему-
то замолкли, возможно, меняли по-
зицию. Погибли многие, строй нару-
шился, и мы отступили.

Часто говорят: «Факты - упрямая вещь», и чтобы не писали и не
говорили, В.О. Каппель дважды проиграл сражения армиям Советов
под командованием не менее талантливого полководца М.Н. Туха-
чевского.

* * *
С началом отступления колчаковских ар-

мий началось их разложение. Особую тре-
вогу у Верховного - адмирала Колчака вы-
зывала 1-ая Сибирская армия под командо-
ванием А.Н. Пепеляева*.

В сентябре ненадежные части Сибирской
(1-й армии) были сосредоточены в гарнизо-
нах вдоль Транссибирской магистрали. Их
командиры склонялись к идее создания Си-
бирской демократической республики.

Вот что об этом пишут мемуаристы в кни-
ге «Великий Сибирский Ледяной поход».

А.И. Камбалин:
«В течение тревожных дней (3-4 де-

кабря 1919 г.) в городе Новониколаевске
произошел бунт 2-го Барабинского Сибир-
ского стрелкового полка, которым командовал полковник Ива-
кин (он же являлся временно командующим 1-ой Сибирской стрел-
ковой дивизии). Нередко он осведомлял меня об общей обста-
новке на фронте и в тылу, а также о политических событиях
момента. Некоторые депеши были для меня довольно загадочны,
особенно по вопросам политики. Говорил Ивакин, между прочим,
что намечается, якобы, новый состав правительства при учас-
тии  земцев и других общественных  кругов, что с ними ведут-

М.Н. Тухачевский

_______________________________________________________
*Братья Пепеляевы родились в г. Томске. Старший из них, Виктор Николаевич,

1884 года рождения, окончил университет, был избран членом Государственной
думы от партии кадетов, активный участник Февральской революции, комиссар Вре-
менного правительства в Кронштадте. С августа 1918 г. стал служить в белых войсках
Восточного фронта, организатор колчаковского переворота 18.11.1918 г., министр
внутренних дел в правительстве Колчака, с 23.11.1918 г. – премьер-министр. Оставил
Томск вместе с Колчаком и вместе с ним расстрелян в Иркутске 7.02.1920 г. Пепеляев
Анатолий Николаевич, 1891 года рождения, закончил  Омский кадетский корпус и
Павловское училище. Участник 1-й Мировой войны, Георгиевский кавалер. Служил у
большевиков в охране лагеря военнопленных. 27 мая 1918 г. возглавил белогвардей-
ское восстание в Томске с помощью чехов. С 25.04.1919 г. – командующий Сибирс-
кой (Северной), а с 14.06.1919 г. – 1-ой армией.

А.Н. Пепеляев
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ся переговоры. С его слов у меня создалось впечатление,  что
все  это делается лицами, причастными к правительственным
кругам, и с  согласия высшего командования,  и что сам коман-
дарм 1-ой Сибирской генерал Пепеляев принимает во всем этом
близкое участие».

Ф.А. Пучков:
«Накануне (3 декабря 1919 г. – В.А.) штаб 2-ой армии и гене-

рал Войцеховский были арестованы взбунтовавшимся гарнизо-
ном Новониколаевска, состоявшем из трех полков 1-ой Сибирс-
кой дивизии. Это было первое из серии выступлений частей 1-ой
армии, шедших под лозунгом «война Гражданской войне». Благо-
даря своевременному вмешательству польской дивизии восста-
ние было быстро ликвидировано, командующий 1-й дивизией пол-
ковник Ивакин арестован и на другой день убит (Войцеховским –
В.А.)

9 декабря на ст. Тайга командующий 1-й
армией генерал Пепеляев арестовал гене-
рала К.В. Сахарова*

А.Н. Пепеляев надеялся, что родной брат,
председатель Правительства, подействует на
адмирала, и тот назначит его - А.Н. Пепеля-
ева - главнокомандующим, что позволит ему
начать создание Сибирской Демократичес-
кой республики, которая бы предложила Со-
ветской России прекращение войны и зак-
лючение паритетного мира. Но Колчак
9.12.1919 г. предложил пост главнокоман-
дующего С.Н. Войцеховскому (вероятно,
надеялся на его старые крепкие связи с
чехами, оккупировавшими весь Транссиб).
Войцеховский отказался, тогда Верховный
издал приказ о назначении Главнокоманду-
ющим В.О. Каппеля, который предложение
принял.

В.О. Вырыпаев:
«Пепеляев доказывал Каппелю, что гражданская война с боль-

шевиками в общероссийском масштабе с падением Омска закон-
чена. Теперь идет борьба за области, в данном случае, за Си-
бирь. Возглавлять эту борьбу теперь должны сибиряки, также
и стоять во главе войск».

Каппель не без волнения возразил: «Прежде чем на это ре-
шиться, нужно считаться с действующей армией, большинство
которой – не сибиряки. Среди армии есть немало доброволь-
цев-волжан,  которым дорога вся Россия в целом. Захотят они
защищать вашу Сибирь – нужно, прежде всего, спросить их».

1-я Сибирская армия (до 40000 штыков) была расформирована.
А.Н. Пепеляев заболел тифом и был помещен в чешский эшелон.

* * *
В последние годы в фильмах и книгах о Гражданской войне, в

песнях типа «Поручик Голицын» участники Белого движения, в том
числе, каппелевцы, представлены «рыцарями в белых одеждах», боль-
шими патриотами России, людьми высокой культуры и чести.

Так ли это  было на самом деле?
Это один из самых главных и принципиальных вопросов в оценке

роли белых и красных в разжигании междоусобной бойни в 1918-
1920 гг. От выяснения понимания зависит идея примирения, правда
истории и стабильность в стране.

Естественно, что в  гигантской Российской империи в армии слу-
жили солдаты и офицеры разных национальностей. Так же есте-
ственно, что после ее роспуска они вернулись в родные места.

Учитывая географию военных операций на Восточном фронте в
начале Гражданской войны весной 1918 г. и характер построения
армий – Красной по мобилизационному принципу, а Народной – по
добровольческому, составы их в 1918 г. разнились.

Каппелевские офицеры в своих мемуарах о противниках отзыва-
ются весьма нелестно, уничижительно говоря,  что они воевали про-
тив интервентов «Интернационала Лейбы Бронштейна».

Да, в Красной Армии на Восточном фронте в 1918 г. воевало
немало евреев, а так же латышские стрелки, призывались солдаты
из нацменьшинств Поволжья, но всех не более 12-15% от общего
числа (остальные – русские).

Руководители белого движения были ярыми антисемитами (о чем,
кстати, пишущие о них умалчивают) и в Народной Армии добро-
вольцы были почти на 100% русскими (кроме крупных офицеров,
того же Каппеля).

Но вместе с ними воевали в мае-июне 1918 г. солдаты Чехосло-
вацкого корпуса (до 30% состава), а это был настоящий интернаци-
онал без кавычек: чехи, словаки, сербы, хорваты, мадьяры, румыны,
поляки, даже итальянцы.

К.В. Сахаров

_______________________________________________________
* Сахаров Константин Васильевич (1881-1941 гг.) закончил Академию Геншта-

ба, участник 1-ой Мировой войны, полковник. После революции был осужден, бе-
жал из Астраханской тюрьмы. В 1918 г. находился во Владивостоке, где генерал
Нокс после колчаковского  переворота использовал его, как руководителя учебно-
инструкторской школы.

С 23.03.1919 г. - генерал для поручений при Колчаке, 5.06.1919 г. – начальник
штаба, а с 20.06.1919 г. – командующий Западным фронтом.
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В Чехословацком корпусе не все солдаты подчинились своим хо-
зяевам, более 1000 человек в тылу белых сразу же перешли на
сторону Советской власти, в числе их ставшие известными в буду-
щем персоны истории: Матэ Залка, Иосип Броз Тито, Ярослав Га-
шек.

В ходе боевых действий в июле-августе 1918 г. руководители
Белого движения вели агитацию по вступлению жителей Поволжья и
Приуралья в Народную армию.  Самым большим успехом стало со-
здание 7 августа на заводах Ижевска и Воткинска двух дивизий в
количестве 10000 человек на первых порах полупартизанского типа,
когда бывшие рабочие, а больше половины их были из мордвы,
удмуртов, подчинялись своим избранным командирам.

Для антисоветской пропаганды здесь факторы имелись:
– Мол, с приходом большевиков Вы стали  меньше зарабатывать

(сказался саботаж части хозяев, управленцев и спецов), ужесточил-
ся контроль.

– В Советской России идет гонение на религии, комиссары не
признают ни Пасхи, ни Рамадана, а мы, мол, будем соблюдать Ваши
древние привычки и традиции.

– Когда придет Красная Армия, Вас все равно мобилизуют.
Когда в ноябре 1918 г. Колчак сделал переворот и объявил себя

Верховным правителем России, началась всеобщая мобилизация
жителей Сибири, Поволжья, Урала разных сословий, в первую оче-

редь, крестьян и старожилов-чалдонов, и переселенцев, среди кото-
рых было много украинцев и белорусов, а также попали под моби-
лизацию и представители разных национальностей.

Один из восторженных поклонников Колчака Ф.Ф. Мейбом в пе-
риод Ледяного похода, помощник командира, а после командир 49-
го Сибирского СП пишет:

«Я, старый и коренной волжанин, начал Гражданскую войну в
Казани рядовым офицером 1-ой офицерской роты, которой ко-
мандовал прекрасный человек и доблестный офицер гвардии пол-
ковник Радзевич. После упорных боев под ст. Свияжск и неудав-
шегося отхода генерала Каппеля, мы с помощью 1-ого чешского
полка Швеца разбили Латышскую бригаду Вацетиса....

...Я уже командовал офицерским взводом, когда получил при-
каз отправиться в Казань в расположение генерала К., который
меня назначил в первый Казанский стрелковый полк. Получаю
приказ принять 1-ый батальон. В батальоне 400 татар, из ко-
торых большинство никогда в армии не были, и лишь небольшой
процент служил в императорской армии. В батальоне пять офи-
церов и нет совершенно унтер-офицеров. Делали все, что было

Солдаты белой армии после похода.

Воины регулярного полка Красной Армии
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в наших силах, чтобы привести рядовой состав в воинский вид,
но это было не так-то легко – некоторые татары не говорили
по-русски...

...После госпиталя (ранен под Уфой) получаю назначение явить-
ся в распоряжение командира 49-го Сибирского стрелкового полка.
Командует полком гвардии полковник М. Представляюсь и полу-
чаю приказ принять первый батальон. В полку около 4000 шты-
ков. С этим полком я провел все бои и прошел Сибирский Ледя-
ной поход до города Читы. От моего полка осталось в строю
около 200 штыков и 200 офицеров».

Итак, половина офицеров сохранилась, а где 3600 солдат, госпо-
дин Мейбом, в том числе неграмотные татары?

Все эти факты развеивают миф об особом «рыцарском» составе
белых армий. Более того, красноармейцы – дети рабочих и рабочие
крупных городов, дети крестьян и крестьяне Центральных губерний
были в среднем более молоды и более грамотны.

В том то и трагедия народа, что в Гражданскую войну были зак-
ручены, вовлечены миллионы россиян разных сословий и нацио-
нальностей, в основном крестьяне и рабочие.

После роспуска Сибирской армии в составе каппелевских войск
остались бывшие добровольцы Народной армии, часть белоказаков,
но более половины состава – солдаты разных национальностей – у
всех дом оказался за спиной, вероятность возвращения в родные
места практически нулевая, потому они были деморализованы, злы
и агрессивны.

Прекрасную зарисовку о них дал в своей документальной повес-
ти участник Ледяного похода, впоследствии советский писатель Исай
Гольдберг:

«Среди отступавших были начальники, на которых издали
поглядывали злобно и настороженно. Был штаб, который выра-
батывал невыполнимые планы, который что-то обсуждал, что-
то решал. Были начальники отдельных частей, друг друга нена-
видящие, один другому не доверявшие. Были старые кадровые
офицеры, кичившиеся своей военной наукой и кастой. Были только
что произведённые офицеры, уже нахватавшие чинов, бахва-
лившиеся личной отвагой и дерзостью.

Ехали башкиры, обмороженные, в чалмах, злые и страшные.
Были, привилегированные конные части («гусары смерти», «ис-
требители»), набившие руку на карательных набегах. Были мо-
билизованные, плохо обученные пехотинцы: одни щеголяли хо-
рошим оружием и были снабжены всем, другие волокли на себе
винтовки старого образца, тяжелые, ненадёжные, были плохо
одеты, имели мало патронов. Среди военных в отряде вкрап-

лены были (обветренные, обмороженные, брюзжащие) какие-
то штатские. Они тянулись в собственных кошевах-кибитках,
у них было много чемоданов и узлов. На остановках они бегали
в штаб, горячо разговаривали там, чего-то добивались, о чем-
то спорили.

Среди штатских были женщины. Закутанные в шубы, увязан-
ные платками, шарфами, неуклюжие, неповоротливые - они вели
себя на остановках странно неодинаково: одни из них мычали
скорбно, устало, другие хохотали громко, сипло, хохотали бес-
причинно, ненужно, нерадостно; одни из них скоро засыпали под
шубами (или только притворялись), другие же вытряхивали из
душных мехов, шалей, шарфов, валенок, рылись в своих чемода-
нах, кричали на прислуживающих баб, звенели посудой и сме-
хом, и угощали офицеров до поздней ночи, до утра плохим ви-
ном и любовью».

Свидетельство  И. Гольдберга полностью совпадает с тем что ви-
дели крестьяне при прохождении каппелевцев через села Прикрас-
ноярья. Такова правда истории. Не будем воспевать белых и крас-
ных «рыцарей», будем скорбеть о многих тысячах погибших с той и
другой стороны.

О ВЕЛИКОМ СИБИРСКОМ ЛЕДЯНОМ ПОХОДЕ
Путь своего отступления от Иртыша до Читы каппелевцы назвали

Великим Сибирским Ледяным походом. Но почему не «путь», что
более верно отражает суть, а «поход». Ведь мы же  говорим: «Путь
в никуда», но не говорим: «Поход в никуда».

Понятия «Сибирский» и «Ледяной» понятны и оправданны: шли
по Сибирскому льду Иртыша, Кана, Байкала, Ангары и других рек и
озер.

Слово же «Великий» подразумевает сразу несколько смыслов,
что характерно для русского языка.

Да, велик путь, более чем 2000 верст.
Да, велики были человеческие страдания и невзгоды, велики пре-

грады, велик подвиг их преодоления!
И велико стремление к сохранению жизни любой ценой.
Но не великими были действия руководителей похода.
Во-первых, они вполне могли распустить солдат и офицеров, и

жертв было бы с обеих сторон неизмеримо меньше.
Советское правительство в листовках и по телеграфу предлагало

условия прекращения сопротивления: сложить оружие рядовым и
офицерам, дать обязательство по его неприменению, перейти к мир-
ной трудовой жизни или влиться в ряды Красной Армии. Американ-
цы предлагали посредничество при переговорах.
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В кино «Адмиралъ» показаны трупы каппелевцев перед предани-

ем их земле. Кадры жуткие, не для слабонервных.
Но для объективности надо бы показать еще большее количество

убитых, зарубленных там же под Канском, на станции Зима под
Нижне-Удинском, красногвардейцев, партизан, просто сочувствую-
щих советской власти крестьян, рабочих, служащих, причем на Кану
более двухсот трупов были спущены под лед.

«Все православные!» - как выразился солдат. Хоть этим режиссе-
ры дали намек.

Только я – автор, родившийся через 15 лет после тех событий,
лично знал четырех каппелевских  офицеров – активных граждан
СССР, в том числе вышеупомянутого Н.И. Лубянова.

Во-вторых, по отношению к беженцам (о них речь впереди) дей-
ствия союзников Колчака, лично его самого, каппелевских офице-
ров по всем параметрам подпадают под «статьи» преступлений и
геноцида.

В-третьих, чем дальше продолжался поход, тем больше все про-
блемы обострялись, загонялись «в тупик».

Подход каппелевцев к Иркутску решил судьбу Колчака, спрово-
цировал его скорый расстрел.

Колчак, Каппель, другие офицеры могли пожертвовать собой ра-
нее, например, принять предложение А. Н. Пепеляева в Новоникола-
евске, и тем самым сохранить жизнь более 100000 граждан России
и направить события в Сибири по другому сценарию.

Если бы они были рядовыми гражданами, то их рыцарство, осо-
бенно Каппеля, перенесшего с армией все невзгоды, можно было
понять, оправдать и воспевать, но неоправданно чрезмерное внима-
ние к ним без объективной оценки их, как  персон истории.

С этой точки зрения кино «Адмиралъ» противоречиво: да, лю-
бовь – это великое объединяющее всех чувство, работающее на
примирение (тем более, при блестящей игре актеров), но зачем ис-
кажать факты истории и почему бы приемами кино не показать со-
мнения столь противоречивой и мощной личности.

Свидетельства каппелевских офицеров – участников Ледяного
похода просто бесценны, очень многие страницы мемуаров без купюр
можно было бы помещать в учебники истории и популярные издания.

Во-первых, это объективная информация о походных буднях не-
редко на грани человеческих возможностей.

Во-вторых, показ первозданной природы, особенностей сибирс-
кой жизни без хороших дорог, без средств связи, без карт, без
медицинских пунктов, с умным, трудолюбивым, православным насе-
лением, на 80-90% неграмотным.

В-третьих, рассуждения на политические  темы – о причинах от-
ступления, о целях и целесообразности похода, об отношении к кап-
пелевцем жителей Сибири.

Прочтем выборочные страницы мемуаров на этот счет.

Ф.А. Пучков:
«До настоящего времени не установлено, откуда считать

начало Ледяного похода; все сходятся на том, что поход закон-
чился переходом через Байкал, хотя боевые невзгоды армии про-
должались еще долгое время.

Но откуда вести начало? В сущности, мало кто задавался
вопросом, что именно сделало зимний поход через Сибирь «Ле-
дяным», какие тягости и невзгоды дали ему это своеобразное
название.

В.О. Вырыпаев:
«Провидение сжалилось над несчастными: мороз к ночи уси-

лился. Идущие по реке Иртышу льдины остановились и стали
соединяться между собой сначала тонкой, как паутина, короч-
кой льда, которая с минутами крепла.

Через какие-нибудь час-два от плескания воды по льду обра-
зовалась крепкая корка, сначала выдерживающая тяжесть че-
ловека, а к утру по сделанным таким образом тропинкам осто-
рожно стали проходить упряжки. Утром, когда рассвело, мы
увидели, что по множеству сделанных через реку тропинок мас-
сой двигались спасенные Господом Богом части и обозные по-
возки»

В. Варженский:
«Весной 1919 г., как только схлынули весенние полые воды и

реки вошли в свои берега, части Белой Сибирской армии, стояв-
шие на подступах к городу Глазову Вятской губернии, были оп-
рокинуты красными и, не сдержав натиска, стали отступать.
Здесь оперировали части корпуса генерала Пепеляева. Этот
корпус, пополненный после взятия Перми целой дивизией, сфор-
мированной из набранных по мобилизации местных жителей
занятого района, именовался уже 1-й Сибирской армией. Там, в
Черданском полку вновь сформированной Пермской дивизии, на-
ходился и я.

Какие причины понудили к отступлению нашу армию, я ска-
зать не могу, так как во время Гражданской войны не представ-
лял из себя ничего, кроме ничтожной единицы в огромной массе
человеческих групп, и по молодости, без всякого критического
отношения, механически исполнял все то, что делали все меня
окружающие.

Были слухи, что на левом фланге, где-то на Волге и, кажет-
ся, у Казани, чехи оголили фронт, уйдя со своих позиций, и там
образовали опасный прорыв. Волжская группа откатилась, а мы
для выравнивания фронта сделали то же самое. Но это были
только слухи. В чем была истинная причина - установить было
трудно. Достоверно было только одно, что мы отходили и от-
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ходили, правда, первое время - планомерно, в порядке, согласно
приказам высшего командования...

...Месяца за два до оставления намеченной по Тоболу линии
обороны командование, вероятно, заранее учло, что позиции эти
удержать будет трудно. Поэтому с позиции была снята целая
1-я армия генерала Пепеляева, как более других нуждающаяся в
отдыхе и необходимом переформировании, и направлена на ли-
нию рек Обь-Иртыш, как естественное препятствие, за кото-
рым можно обороняться с меньшими силами. Главный штаб 1-й
армии во главе с Пепеляевым занял город Новониколаевск на
Оби.

Намечалась еще и третья линия обороны, дальше на восток
по реке Енисею, с главным опорным пунктом в городе Краснояр-
ске, куда и был направлен Средне-Сибирский корпус генерала
Зиневича. Этот корпус, хорошо отдохнувший в резерве, должен
был пополнить и поддержать остальную часть армии, если она
не удержится на первой и второй линиях и отойдет к Енисею;
тогда эта соединенная армия явится труднопреодолимой си-
лой.

Высказанное предположение, если оно и не встретит призна-
ния, все равно не является главной мыслью моих записок, так
как вопросов стратегического или политического порядка я не
собираюсь обсуждать. Цель моего рассказа - передать пережи-
вания и ощущения живого человека, попавшего в водоворот че-
ловеческих страстей, с одной стороны, и в труднейшие природ-
ные условия - голода, холода, эпидемии тифа и преследования
неумолимого врага в течение чуть ли не целого года и на протя-
жении многих тысяч верст - с другой.

Эвакуация штаба Верховного Правителя из Омска и сдача
последнего врагу лишили армию общего командного руководства,
и она перестала быть тем, что называется армией, распавшись
на отдельные части, с трудом, а порой и очень неохотно коопе-
рирующие друг с другом».

К.В. Сахаров:
«Поднялось с Иртыша, поднялось и пошло на восток, не же-

лая подчиняться интернационалу, власти Лейбы Бронштейна. И
войсковое правительство, и воинские части, разрозненные сот-
ни нескольких боевых полков; и семьи, старики, женщины, дети
и больные, и раненые, и войсковая казна. Толпа намадов, точно
перенесшаяся за тысячи лет из великого переселения народов».

Ф.А. Пучков:
«Период движения от Омска до Байкала назвали затем Ледя-

ным походом. Этот поход, в сущности, следует считать пери-
одом ликвидации всего движения.

Пусть говорят, что уходили с целью начать движение снова,
это неверно, об этом не думали. Психологически мы были слом-
лены, иначе не было бы и Красноярска.

Думали другое, прежде всего - уйти туда, где нет большеви-
ков, где можно отдохнуть, получить передышку. Затем будет
видно. И нужно признаться, что если бы в Забайкалье не было
японцев, то вся масса была бы добита во враждебном районе
окончательно».

Д.В. Филатьев*:
«Этот легендарный Ледяной Сибирский поход сравнивают

обычно с Ледяным походом Корнилова и даже считают его бо-
лее трудным. Надо правду сказать, что такое сравнение, хотя
и лестное для нас, шедших по Кану, совсем неправильно. Наше
положение было неизмеримо легче корниловского, потому что
мы не имели перед собою противника, нам не приходилось «про-
биваться», а это коренным образом изменяло дело. Затем яр-
кое солнце, полное безветрие позволяли легко переносить мо-
роз, да и одеты все без исключения были в валенки и полушубки,
никто, кроме того, не шел пешком. У Корнилова было совсем
иное положение, и нам не приходится равняться на его Ледяной
поход».

Г.Н. Клерже:
«Некоторые историки Белого сибирского движения слишком

сильно обвиняют чехов и отчасти поляков в том, что они не
помогали Русской армии в разгар ее борьбы с большевиками, а,
уходя через Сибирь во Владивосток, значительно поживились за
счет русской государственной казны и ее золотого запаса. Спра-
ведливы ли эти обвинения в полной мере?! Что чехи отказались
под конец воевать и воспользовались благами плохо оберегае-
мого русского достояния, это верно. Однако после того, как
перед читателями прошла картина страшного развала в управ-
лении русскими вооруженными силами в Сибири, где сами рус-
ские не щадили ничего того, что клонилось к успеху борьбы их с
большевиками, то можно ли требовать от чехов и поляков,
чтобы они были «больше русскими, чем сами русские»? Конечно
нет. Чехи видели нелады на верхах русского военного командо-
вания, которое не только вело между собою отчаянную борьбу,
но и вступало в борьбу с чешским военным командованием».

_______________________________________________________
* Филатьев Дмитрий Владимирович (1866 - 1932 гг.) профессор Генерального

штаба помощник А.В. Колчака по снабжению, участник Ледяного похода, эмигрант
(Китай, Франция).
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Ф.Ф. Мейбом:
«Нам ничего не оставалось, как идти в жуткую сибирскую

тайгу. Впереди шла кавалерия, прокладывая путь нам, затем
тянулись бесконечной вереницей сани с ранеными и больными
сыпным тифом. Тиф – это был настоящий бич нашей армии.

Он безжалостно косил и без того поредевшие ряды бойцов.
По обе стороны нашей армии шла армия голодных волков. Когда
волки, раздраженные запахом людей, которыми можно хорошо
закусить, обнаглели, то они попробовали напасть на сани моего
обоза, но были встречены пулеметной очередью. Сколько их было
убито, не знаю, но через короткое время они уже вернулись к
трупам своих товарищей и начали пожирать их.

Вся наша артиллерия была брошена, за исключением несколь-
ких частей, которые, разобрав орудия, везли их с собой. После-
дние запасы консервов кончились. Стали есть падшую конину;
хлеб кончился – перешли на заваруху (смесь муки со снегом,
получается клейстер). Кончились спички, не стало костров.

Спали на снегу, и многие, засыпая, уже не просыпались. Сотни
верст глубокого снега, тысячелетние гигантские деревья и не-
проходимый кустарник.

Без дорог, по таежным тропам, наша Белая армия шаг за
шагом шла без всякого ропота за своим вождем генералом Кап-
пелем. Каждую пройденную версту она обильно покрывала те-
лами больных героев. Измученные, голодные, но полные веры в
своего генерала, они шли в полную неизвестность…

С легендами и надеждами на каких-то японцев и атамана
Семенова где-то в Забайкалье. Мой полк таял, сыпной тиф сви-
репствовал, количество саней, занятых больными все увеличи-
валось. Как тяжело было ухаживать за ними! Большинство из
них были буйными, и их приходилось вязать веревками – они
кричали, некоторые пели, все это неслось по тайге, производя
жуткое впечатление.

У стрелков и офицеров начались галлюцинации. Они видели в
беспросветной тайге горящие костры, манящие их своим теп-
лом, караваи хлеба на роскошно накрытых столах и так далее
и с криками бросались в густой кустарник тайги».

Особенно трудным был путь 3-й армии через Щегловскую (Кеме-
ровскую) тайгу.

Ф.А. Пучков:
«В Щегловской тайге вдоль главных путей было разбросано

несколько мелких переселенческих деревушек, не дававших про-
ходящим частям ни крова, ни продовольствия для людей, ни фу-
ража для непомерно большого конского состава.

Полная неразбериха, встречные потоки север-юг, юг-север
частей 2-й и 3-й армий и обозов...

...Несколько партизанских отрядов, действовавших под об-
щим руководством Рогова в районе Щегловска непрестанными
налетами на ближайшие тылы корпусов наносили отходившей
армии большой урон. В одном Щегловске погибли сотни бойцов,
в том числе офицеров...

...Очень часто тысячи людей стоят в ожидании, пока испра-
вят лопнувшую сбрую у одной повозки или перепрягут истом-
ленную пару коней.

Горе тем, кто идет самостоятельно, вне организованной ча-
сти: таких при задержках сбрасывают с дороги, помогают толь-
ко своим...

...Гнетущее чувство, создаваемое медленным, однообразным
движением, усугубляется мрачной декорацией, как будто наро-
чито созданной природой для этой драмы десятков тысяч людей
и лошадей; две гигантских стены угрюмого леса давят своей
непроницаемой массой . Все чаще и чаще по краям дороги как
безмолвные часовые, неподвижные фигуры брошенных лошадей;
кругом посиневшие, истомленные лица людей, как будто поте-
рявших надежду, что эта медленная пытка когда-нибудь кон-
чится. Нервы напряжены до крайности, взаимное раздражение и
злоба дошли до предела, и все вокруг буквально насыщено пото-
ком жестоких и бессмысленных ругательств...

...Один из красных летописцев назвал Щегловскую тайгу
кладбищем 3-й армии. Преследуя армию, красные, по его словам,
ехали по трупам сотен павших лошадей и даже замерзших лю-
дей, полузанесенных снегом. У д.Кедровки красные подобрали около
десяти тысяч повозок; две их саперные роты работали сутки
безостановочно, чтобы очистить от них дорогу для проезда.

Погибла почти вся материальная часть, включая артиллерию».

ТРАГЕДИЯ БЕЖЕНЦЕВ
Из 120000 солдат и офицеров армий Колчака, начавших в августе

1919 г. отступление от Уфы, остались живыми 70000 (солдаты рас-
формированной Сибирской армии – 40000, полк белоказаков, ушед-
ших в Китай, 10000 и – 20000 каппелевцев, пришедших в Читу). Но
из 80000 беженцев выжили всего несколько тысяч.

Беженцы – это явление, сопутствующее большим и малым вой-
нам и конфликтам.

Были беженцы во время Отечественных войн 1612, 1812, 1941-
1945 гг. О них писал Л.Н. Толстой. Яркую картину переправы бежен-
цев через реку Вазузу в Тверской (Калининской области) в октябре
1941 г. изобразил в книге «Белая береза» их свидетель, писатель,
тогда военных корреспондент, М. Бубеннов.

В ХХ и ХХI веках массы беженцев кочевали и кочуют в Африке,
Палестине, Афганистане, Ираке.
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И, к сожалению, на территории бывшего СССР (в Таджикистане,

Киргизии, Узбекистане, Чечне, Ингушетии, Южной Осетии, Абхазии).
Явление вынужденное, полустихийное.
Беженцы с Поволжья, Урала, из городов Западной Сибири в ав-

густе-декабре 1919 г. вперемежку с отступавшими колчаковскими
армиями – особая, трагическая страница Гражданской войны.

Абсолютному большинству их не было никакой необходимости
бежать, уходить с родных мест.

Известно выражение, почти притча тех времен: «белые приходят
– грабят, красные – грабят, «зеленые» - грабят», но не убивали же.

Что заставляло жен офицеров, чиновников, служащих, купцов,
рафинированных барышень, гимназистов, людей свободных профес-
сий, тем более с детьми, набиваться до отказа в вагоны, или ехать в
санях накануне зимы в холодные края?

Вера в посулы руководителей Белого движения, которые говори-
ли, что все они приедут в благополучные места, где нет Красной
Армии, а потом какие-то силы остановят Красную Армию и повер-
нуть события вспять; мол, прецендент уже был в конце 1918-го нача-
ле 1919 года.

Это говорит о политической безграмотности, об иждивенчестве
обывательской, довольно зажиточной массы.

Перехлест пропаганды о зверствах красных, о «дьяволах» в ко-
жанках, о подвалах ЧК.

Кстати, факты террора были и с той, и с другой стороны. Но в
последнее время больше говорится о красном терроре.

Простая паника, которая распространяется как огонь по сухой
траве летом в степи. Страшная вещь, используемая часто при осаде
городов.

16 ноября 1941 г. немецкие войска, как говорили их генералы,
начали «последнюю» стадию операции «Тайфун» по захвату Москвы.

С самолетов враги разбросали миллионы листовок. По этой и
другим причинам в Москве началась паника – на восточные окраины
хлынули тысячи жителей столицы. Они не стали беженцами, верну-
лись потому, что Г. К. Жуков со спецчастями сумел без кровопроли-
тия, железной рукой панику остановить. Только автомобилей, при-
надлежащих разным конторам и ведомствам, было конфисковано
для нужд армии 5000 штук.

В кинофильме «Адмиралъ» элементы паники показаны умело, но за-
дача Колчака, его правительства и, главное, военных была не в том,
чтобы «отбить» один вагон для раненых, а панику остановить.

Но, первым покинув Омск, сам ее и спровоцировал.
Поезда пошли на Восток по обеим колеям, а впереди хвост чеш-

ских эшелонов, а большие морозы в Западной Сибири в 1919 г.
начались в начале октября. И в степях между Омском и Новосибир-
ском на путях стояли, как пишут, «железные гробы на колесах».

Прочтите весьма печальные рассказы об этом.

В. Варженский:
Сказывалась очевидная перегрузка армии уходящими с ней

штабами, административными учреждениями, госпиталями, се-
мьями военнослужащих и просто массами разнообразных бе-
женцев, чуть ли не превышающих численно боевой состав. Этот
балласт занял все передвижные средства железной дороги, где
вначале неосмотрительно по двум колеям линии пустили поезда
в одну сторону, что вскоре абсолютно лишило армию возмож-
ности пользоваться железнодорожными путями. Грунтовые до-
роги были также загружены той же массой с домашним скар-
бом. Все это не только мешало, а просто трагически лишало
армию какой-либо боевой мощи и возможности маневрировать,
и от этого картина день ото дня становилась все мрачней и
мрачней.

Поезда, идущие один за другим на расстоянии 40-50 шагов,
еле ползли и постоянно останавливались среди полей и лесов.
Пешие без труда обгоняли «счастливцев», которые раньше так
комфортабельно расположились в вагонах. Чем дальше, тем
становилось все хуже и хуже. Некоторые паровозы, не набрав
достаточно топлива или воды, выходили из строя и, держа за
собой огромную вереницу составов, способных двигаться, сто-
яли на парах и напрасно расходовали свой запас.

Порой и даже довольно часто можно было наблюдать
трагикомическую картину снабжения водой заглохшего парово-
за. Для этой цели весь эшелон, без исключения, становился це-
почкой в два ряда, от паровоза до ближайшего водяного источ-
ника. Здесь были важные барыни и нежные барышни в модных
шляпках и изящных туфельках на высоких каблучках (это было
все, что они захватили с собой на короткое время вынужденной
поездки, так как в полную катастрофу не верил никто), солид-
ные и холеные мужчины, чуть ли не с моноклями и в лайковых
перчатках, старики и дети различного возраста... Такой прими-
тивный конвейер работал до изнеможения, подавая воду ведра-
ми, кастрюлями, ковшами, бутылками и даже чайными чашками,
одним словом, все шло в работу, что было в эшелоне из посу-
ды... И если удавалось пустить машину в ход, то ненадолго...
Через некоторое время она опять умирала, и снова производи-
лась та же отчаянная попытка».

С. Витольдова-Лютых:
«Дров не было, а морозы были сибирские. Нужно было учить-

ся красть на станциях шпалы, дрова, дрова, заборы, но скоро и
на станциях не оказывалось запаса топлива. Люди все-таки не
терялись и во всем находили выход. Однажды, подъехав к одной
большой станции, мы увидели, как пассажиры нашего эшелона
тащат громадные бревна и толстые доски. На наш вопрос: «От-
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куда?» ответили: «Кипятильники ломают». Мы пошли в указан-
ном направлении и вскоре увидели, что на том месте, где был
кипятильник, то есть дом, построенный из огромных бревен,
стояли одиноко труба и печь с котлами. Стены разобрали по
вагонам, и они исчезли в черных отверстиях теплушек, также
исчезло железо с крыши и потолок. Каждый тянул столько, сколь-
ко мог. В пять минут от кипятильника осталось только воспо-
минание.

На другой день по приказанию нашего коменданта поезда был
разобран огромный цейхгауз, и все в один миг было сложено на
крыши вагонов и тендера. Делались запасы, так как предполага-
ли стоять снова в поле, где топлива нет. На месте цейхгауза
стояли только четыре столба. Так разрушалось в пять минут
все то,  что создавалось неделями, месяцами» (запись в дневни-
ке 25.11.1919 г.).

Так это в эшелоне, который под флагами союзников пропускали
чехи. А за ним шли еще десятки, в них большинство беженцев про-
сто замерзли.

С.В. Марков:
«Начиная от ст.Татарская до Тайги обе железнодорожных

колеи были забиты стоявшими в затылок один другому эшело-
нами с беженцами, ранеными и больными, эшелонами различных
эвакуируемых учреждений. Положение людей, находившихся в
этих эшелонах, было отчаянным. Они не имели ни продоволь-
ствия, ни дров, а воду им приходилось добывать из снега (если
были дрова) или находившихся вдоль пути болот, озер и речу-
шек. Целые эшелоны тифозных и раненых, помочь которым было
некому и нечем, позамерзали со всем своим «грузом», кое-кому
удалось примкнуть к проходящим по Сибирскому тракту час-
тям и обозам, но таких счастливчиков было мало. Все же ос-
тальные обитатели этих «поездов смерти» или замерзли, или
же попали в руки красных. Мало кто из них выжил, а ведь их
было десятки тысяч».

По мере отступления каппелевцев в Западной Сибири в число
беженцев вливались обозы из городов и сел – люди имущих клас-
сов, богатые крестьяне, убегать которым никакого смысла не было,
никто не трогал тех, кто остался, попал или сдался в плен.

Для регулярных частей обозы были помехой и к ним они относи-
лись безжалостно.

Вспоминают свидетели.
А.И. Камбалин:
«При многих частях следовали семьи военнослужащих и бе-

женцы. Всюду слышался плач детей и стоны больных и раненых.
Дикие сцены драк и самоуправств при желании обогнать впере-

ди идущую подводу наблюдались нередко. Злоба и отчаяние, хо-
лод и голод, страх за семьи и близких (это Вам не красивая лю-
бовь Верховного и княжны – В.А.), угроза со стороны красных
понизили нравственную чувствительность, пробуждая самые
низменные инстинкты человеческой натуры. Управление отсут-
ствовало совершенно, а между тем штабов и высшего началь-
ства было хоть отбавляй» (Вот оно «белое рыцарство единствен-
ных патриотов России» по Мейбому – В.А.)

Ф.А. Пучков:
«Настроение в частях дивизии резко упало. Рядовые офице-

ры и даже стрелки, научившиеся за время Гражданской войны
оценивать события по достоинству, недоумевали, почему так
настойчиво требовалось упорство в аръергардных боях и что
мы могли прикрывать при отходе, когда все ценное, и даже
больные и раненые, были брошены в Омске, а за нами укрывались
бесконечные обозы, скорее вредные, нежели полезные для нас...

...К ночи на 27-е декабря аръергард подошел к котловине у
поселка Успенский (в Кемеровской тайге – В.А.). К этому времени
все дно котлована, напоминавшее преисподнюю, оказалось со-
вершенно заваленной санями, орудиями, всяким имуществом и
не менее, чем тысячью брошенных истомленных коней. Образо-
валась пробка, над пробитием которой ижевцы работали не-
сколько часов. С помощью случайно найденного керосина сожгли
около трех тысяч саней; одновременно горело всякое долго спа-
саемое армейское и гражданское имущество, горели замерзшие
и еще теплые трупы больных, женщин и детей».

Страшные картины Гражданской войны. За гибель беженцев не-
сут прямую ответственность руководители Белого движения в Сиби-
ри, колчаковская гражданская и военная администрация и лично
сам Колчак.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
КРАСНОЯРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ КОЛЧАКА

В труде «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (из-
дательство «Советская энциклопедия», 1983г.) события под Красно-
ярском 1-7.01.1920 года определены как «Красноярская операция».

Не случайно совмещение во времени и пространстве многих важ-
ных факторов, прежде всего непосредственный контакт Белой и
Красной армий, выход войск А.Д. Кравченко и П.Е. Щетинкина к
Ачинску, восстание в Красноярске, проход через него чешских эше-
лонов на восток (осталось всего два из них), выступление партизан-
ских групп и отрядов самообороны… Существовал главный, опреде-
ляющий стержень событий – это мощь наступавших частей 5-ой
Армии и бегство колчаковцев

Другой важнейший фактор – это реальность существования Ми-
нусинского фронта и армии Щетинкина-Кравченко; военно-револю-
ционного комитета в Красноярске; партизанских групп и сельских
дружин, сочувствующих советской власти.

Как только «пружина сжалась», все эти факторы быстро срабо-
тали даже при минимуме связи. Например, еще 27 ноября 1919 г.
командование 5-й Армии отправило с нарочным письмо к Щетинки-
ну и Кравченко с просьбой ускорить выход к Транссибу.

Насчет стратегии важную информацию дают комментарий Ф.Ф.Пуч-
кова и последний военный приказ адмирала Колчака.

Ф.А. Пучков:
«Верховный правитель, со Ставкой и золотым запасом, мед-

ленно двигался на восток, делая иногда ненужные остановки,
пока, наконец, не оказался затертым в веренице эшелонов, ото-
рванный и от Совета министров, и от армии, быстро отходив-
шей на восток. К концу ноября управление страной перестало
существовать. С этим совпало резкое изменение в отношениях
между союзниками и правительством адмирала Колчака, выз-
ванное, прежде всего, столкновением интересов в использова-
нии ж/д».

Широко известен один из последних приказов Колчака:
«Главнокомандующему генералу Каппелю.
1. Отводить войска за Енисей, так как устойчивость, видимо,

окончательно потеряна, а Минусинский фронт угрожает тылу
армии.

2. Все силы употребить на сохранение боеспособности, а не-
разложившиеся части свести в одну сильную группу, чтобы обес-
печить отход ее на восток.

3. Приведение Красноярска и других городов в порядок зави-
сит от той силы, которой Вы располагаете.

Если есть надежные, верные части, то надо занять ими Крас-
ноярск и разоружить восставших. Необходимо всячески избе-
гать столкновений с чехами и занимать город не со стороны
ж/д и станции, которые захвачены чехами.

4. Если вы займете Красноярск, то возьмите под свой конт-
роль ценности Государственного банка.

27.12.1919г. (старого стиля) №315/П г.Нижнеудинск
Адмирал Колчак»

Приказ безнадежно запоздал.
Весь сюжет о связи Колчака и Каппеля в последние дни их жизни

в кино «Адмиралъ» целиком придуман.
Со времени назначения Каппеля Главнокомандующим отступав-

ших армий 9.12.1919 г. он с Колчаком по телефону не разговаривал.
Была только телеграфная связь вдоль Транссиба. А между отступа-
ющими в общем обозном порядке на лошадях частями вообще ни-
какой связи не существовало. Например, она была полностью поте-
ряна между штабом Каппеля и штабом 3-ей армии, отступавшей че-
рез Щегловскую тайгу.

Еще 25.12 каппелевцы начали  обход Красноярска, штабы пере-
сели из поезда на подводы.

О последнем приказе Колчака от 27.12 Каппель вообще не знал.
Текст его восстановлен по записям в книгах телеграфных сообще-
ний Транссиба в Нижнеудинске и на других узловых станциях вос-
точнее Красноярска. Кадры о телефонных переговорах просто из
области фантазии (как в кино). Этого не было потому, что быть не
могло.

Из содержания последнего приказа Колчака видно, что он совер-
шенно не знал реальной обстановки.

По совокупности обстоятельств (быстрота отступления по сути
брошенной им армии, задержка его эшелона в Красноярске и др.),
по интуиции военачальника он был близок к пониманию будущих,
возможных, катастрофических событий, отсюда «проколы» о «не-
надежных частях», об осторожном предложении (почти просьбе со
словом «если») занять Красноярск. В то же время Колчак с маниа-
кальным упорством, вопреки событиям, надеялся на благоприятный
исход, отсюда указание на «сведение неразложившихся частей в
одну сильную группу» (о десятках тысяч беженцев и обозников ни
слова – это для него как бы несуществующий балласт), отсюда
просьбы «не трогать чехов (авось, еще понадобятся - знал бы, что
думали о чехах в тот период белые офицеры со слезами на глазах),
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изъять средства банка (хотя эшелон с золотовалютным запасом шел
с ним; возможно, Колчак расплатился с чехами в Красноярске за
пропуск эшелона несколькими сейфами).

Каппель с 20.12 ничего не знал о дальнейших планах Верховного;
управление войсками потерял. Цель оставалась одна – продолжать
идти на Восток во имя выживания себя лично, штабистов всей армии.

ВЗРЫВ В АЧИНСКЕ
17 декабря 1919 г. (по старому стилю) штабной эшелон каппелев-

цев прибыл на ст. Ачинск.
В.О. Вырыпаев:
«Ачинск – довольно большая сибирская станция. Эшелон штаба

фронта стоял на восток от центра ст.Ачинск. Немного сзади
центра с левой стороны стояли три цистерны с бензином. Че-
рез несколько путей, к северу от цистерн, в самом центре сто-
явших эшелонов, стояли два вагона с черным порохом, ранее
предназначенным для камчатских охотников.

С другой стороны цистерн с бензином, неподалеку стоял эше-
лон 1-й Сибирской армии (генерала Пепеляева) с каким-то стран-
ным наименованием «Эшелон особого назначения», под началь-
ством капитана Зубова. Этот капитан Зубов по каким-то со-
ображениям устроил «товарообмен» оружия (винтовок и ре-
вольверов) на черный порох, причем порох был упакован в боч-
ках, неудобных для переноски. И было решено порох насыпать в
мешки прямо под вагонами и под цистернами. А так как мешки
не были прочными, то порох из них просыпался на снег, образуя
черную дорогу, об опасности которой не задумывались участни-
ки обмена...

...В 12 часов дня или немного позднее я услышал короткий гул,
а затем один за другим два оглушительных громовых раската,
отчего толстые стекла окон салона штабного поезда Каппеля,
разбитые на осколки, влетели внутрь вместе с рамами.

Первое, что я услышал сквозь грохот и лязг летевших во все
стороны тяжелых вещей, был довольно спокойный голос Каппе-
ля: «Вася, ты жив? Дай мою винтовку».

Нам пришлось плотно прижаться к вагонам нашего поезда,
чтобы не быть раздавленными валившимися сверху тяжелыми
частями взорванных вагонов.

Двери товарных вагонов, падавшие с молниеносной быстро-
той углом, на наших глазах взрыхляли промерзшую землю на
аршин и более глубины. Жар от ревущего пламени, устремляв-
шегося на несколько саженей к небу, заставил нас вернуться к
задней части нашего эшелона и обернуться туда, где справа и

слева были нагромождены в несколько рядов горящие вагоны
(теплушки), набитые корчащимися от огня еще живыми людьми
– ранеными и тифозными. От горящей груды вагонов загоре-
лись и другие, наполненные больными, ранеными и просто бе-
женцами, оглушенными взрывом.

Генерал Каппель дал распоряжение железнодорожникам от-
цепить от огня составы вагонов и вывести их из сферы всепог-
лощающего огня. Конвой штаба фронта состоявший из 70 чело-
век, почти целиком погиб, находясь в вагонах близко от взрыва.
Сзади нас уцелело, с разбитыми окнами, 17 вагонов из нашего
состава. Остальные все погибли».

Вот к чему привели разложение и анархия. Вероятно, причиной
взрыва стал окурок, брошенный каким-то солдатом.

В Красноярске стояли остатки 1-го Сибирского корпуса под ко-
мандованием генерал-майора Б.М. Зиневича.

Корпус был сформирован из добровольческих офицерских дру-
жин 12 июня 1918 г. под общей командой подполковника Пепеляе-
ва. Примкнув к белочехам капитана Гайды, корпус проследовал из
Западной Сибири в Забайкалье, «огнем и мечом» свергнув везде
советскую власть. По ходу в него вливались добровольцы, в основ-
ном, бывшие офицеры, большинство из которых воевали рядовыми
(в сентябре из 7000 человек с винтовками 4500 были офицерами).
Корпус был послан Колчаком на Северо-Уральский фронт, где весь-
ма отличился.

С 14 июля 1919 г. корпус входил в 1-ю Сибирскую армию, в
составе которой в конце октября 1919 года отправлен в тыл в Крас-
ноярск. К декабрю потерял 3/4 своего состава (в боях, от болезней,
в основном, от тифа, от разложения – дезертирства).

Б.М. Зиневич, чувствуя неустойчивое положение гарнизона, зная
о наличии Военно-революционного Совета в городе, вызвал по теле-
графу Каппеля.

П.П. Петров:
«Когда Каппель находился в Ачинске, генерал Зиневич вел наи-

вные разговоры о возможности ликвидировать Белое движение
мирно.

При одном таком разговоре, кажется, последнем, присутство-
вал и я. Сначала шли уговоры о прекращении пролития крови, о
подчинении народной власти, потом начались угрозы непропус-
ка, потом просьба о личном приезде Каппеля для переговоров.
Каппелем было заявлено, что предложения будут обсуждаться
наличными старшими начальниками. Разногласий у нас не было
– решено торопиться к Красноярску, чтобы силой заставить
пропустить отступающих».
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Но спешить заставляли, прежде всего, части Красной Армии, в

ночь на Новый год 1.01.1920 г. вошедшие в Боготол. Остатки эшело-
на штаба В.О. Каппеля, а также эшелоны командующего 2-ой арми-
ей С.Н. Войцеховского и генерала К.В. Сахарова со своим старым
штабом (на статусе представителя Верховного главнокомандующе-
го, по сути никому не подчиняющегося) ползли к Красноярску по 40-
50 километров в сутки, практически вместе с отступающими на ло-
шадях частями и обозами, которые то и дело перегораживали пути.

Никакого управления не было.
Ф.А. Пучков:
«Из Ачинска 8-ая дивизия вышла 1 января. Снова погружаемся

в невероятный хаос, созданный множеством никем не управляе-
мых обозов. Движемся большей частью непосредственно по по-
лотну железной дороги, лишь изредка съезжая на грунтовый путь
там, где допускает тайга и рельеф местности.

В Красноярске сосредоточена Польская дивизия – хвост чеш-
ских эшелонов.

Вечером 3 января достигли ст. Кемчуг. Под крышей зачастую
нет места даже для больных и женщин, поэтому большинству
приходится коротать морозную ночь на улице, у костров.

Поздно ночью в Кемчуг прибыл начальник 3-й Оренбургской
казачьей бригады - генерал М. – обаятельный по внешности и
характеру, молодой и полный сил. Утром 4-го оба штаба уходи-
ли из Кемчуга одновременно. Внезапно раздался выстрел: гене-
рал М., находясь в двух шагах от меня, сумел незаметно вы-
нуть наган и выстрелить себе в сердце.

Общее несчастье и личное горе сломили мужественного бой-
ца – за время похода полностью погиб один из его полков, дру-
гой понес огромные потери.

Через час после отъезда штаба Кемчуг был атакован и занят
красными, обоз погиб, оставив всех членов штаба с тем, что
они имели при себе.

Следующий пункт для ночлега дивизии – маленький, бедный
поселок при ст. Кача – оказался забитым людьми и повозками
сверх всякой меры».

ВЫХОД НА ТРАНССИБ ПАРТИЗАНСКОЙ АРМИИ
ЩЕТИНКИНА - КРАВЧЕНКО.

В ходе Гражданской войны в Енисейской губернии огромную роль
сыграла партизанская армия П.Е. Щетинкина – А.Д. Кравченко.

Петр Ефимович Щетинкин (1885-1927 гг.)
родился в селе Чуфилово Касимировского уезда Ря-
занской губернии, в семье бедных крестьян. Закон-
чил 2 класса сельской школы и пошел плотничать с
отцом в Москву.

В 1906 г. был призван на военную службу. В 1911
г. закончил школу прапорщиков. В 1914  г.   направ-
лен на фронт 1-ой Мировой. Участвовал во многих
боях, проявил себя блестяще, о чем говорят награ-
ды:  4 Георгиевских Креста (полный бант), 3 медали,
2 Ордена Станислава, орден  Анны с лентой на шее,
медаль Французской республики.

Быстро восходил по лестнице званий: фельдфе-
бель - прапорщик-подпоручик – поручик – штабс-
капитан.

В декабре 1916 г. назначен начальником учеб-
ной команды 59-го Сибирского стрелкового полка в
г. Ачинске.

В октябре 1918 г. стал командиром партизанского отряда, который вел успеш-
ные бои с колчаковцами в Ачинском уезде.

В марте 1919 г. против отряда были направлены войска (2700 штыков и сабель,
с пулеметами и артиллерией). Однако, щетинкинцы сумели прорвать кольцо окру-
жения, отряд шел 5 суток по глухой тайге и впоследствии соединился с партизанс-
кой армией А.Д. Кравченко.

Александр Диомидович Кравченко
(1880 – 1923 гг.) родился в семье крестьянина Воро-
нежской губернии, окончил Саратовскую сельско-
хозяйственную школу, получил диплом агронома.

С 1907 г. служил в армии, после службы, вме-
сте с родителями переехал в Сибирь, в Енисейс-
кую губернию.

В 1914 г. А.Д. Кравченко был призван в ар-
мию, служил в гарнизоне г. Ачинска.

После Февральской революции избирается чле-
ном Ачинского уездного Совета рабочих и кресть-
янских депутатов, работает начальником милиции.

В марте 1919 г. становится командующим ар-
мией Степно-Баджейской Советской партизанской
республики (в нее входили 14 волостей с населе-
нием 100000 человек).

В апреле 1919 г. в Степной Баджей при-
бывает П.Е. Щетинкин с отрядом, ставшим
Северо-Ачинским полком. Партизанская ар-
мия выросла до 10000 человек (5 полков, ба-
тальон кавалерии, хозкоманда, мастерские).

П.Е. Щетинкин

А.Д. Кравченко
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Против нее были брошены весьма значительные силы колчаковс-

ких войск (Колчак вынужден был держать в тылу 250000 солдат из
400000 мобилизованных).

Отразив атаки, партизаны в июне 1919 г. совершили легендарный
поход через Манскую тайгу и отроги Саян в Урянхайский край (в Тыву).

Осенью 1919 г. армия Щетинкина – Кравченко освободила всю
юго-западную часть Енисейской губернии, в том числе Щегловский
уезд (ныне Кемеровская область).

27 ноября 1919 г. штаб 5-ой армии Советов сумел доставить де-
пешу в Минусинск в адрес партизан с просьбой выдвинуться к Транс-
сибу под Красноярск.

Партизанские части выехали по двум направлениям: основная
армия по дороге Минусинск – Ачинск, один полк вдоль Енисея до
Красноярска.

По пути армия пополнялась крестьянами, не приемлющими кол-
чаковскую диктатуру, и в целом выросла до 30000 человек.

Щетинкинцы вышли к ст. Кемчуг 4.01.1920 г., когда 2-я армия
белых уже проследовала к Красноярску вдоль железнодорожного
полотна.

Третья же армия, отступающая южнее, оказалась в кольце.
Вот что пишет  Ф.А. Пучков в книге «Великий Сибирский Ледяной

поход»:
«В то время, как 2-ая армия пробивалась к Красноярску через

тучи своих обозов, двигаясь вдоль железной дороги и севернее,
остатки 3-ей армии блуждали южнее железной дороги.

Каппель отдал приказ об ускорении движения к городу Крас-
ноярску и далее на восток, назначив 2-ой армии для сосредото-
чения район Вознесенка-Балай.

Приказ, по-видимому, отдан в городе Ачинске 31 декабря ут-
ром, ибо в 2 часа 30 минут того же числа генерал Войцеховский
отдал уже свой приказ № 1800, сохранившийся у меня в копии.

Приказ совершенно не упоминал о соседях – 3-ей армии, не-
смотря на обычную в этом отношении пунктуальность генера-
ла Войцеховского, по-видимому, связь с ними прервалась оконча-
тельно (ее и не было с начала декабря – В.А.).

К 31 декабря головные части 3-ей армии уже подходили (из
Щегловской тайги – В.А.) к линии дороги Ачинск – Минусинск;
примерно в 50 верстах южнее Ачинска, то есть к тому месту,
откуда ожидалось наступление партизанских отрядов. (Выхо-
дит, каппелевские командиры знали о движении армии Щетинкина
– Кравченко, что, конечно же, определяло общую стратегию – только
на восток и как можно быстрее).

Наиболее характерной особенностью приказа Войцеховского
явилось указание на полную перемену фронта. С того момента
командование видит главную опасность с востока и, отчасти, с

юга, со стороны Минусинска.
Одной из причин такой неверной оценки явились неточные дан-

ные о главном враге армии – регулярных красных частях: при-
каз определял их на 100 верст дальше, нежели они оказались в
действительности, настигнув арьергард 2-ой армии в Ачинске.

4 января пехотные полки 3-ей армии с остатками артилле-
рии Ижевской дивизии находились на марше от поселка Рыбного
к ст. Кемчуг. К полудню, пройдя примерно половину расстояния
до станции, выяснилось, что Кемчуг занят красными (армией
Щетинкина – Кравченко). Обратный путь на Рыбный был проч-
но закрыт непрерывным потоком обозов, занявшим всю длину и
ширину дороги.

Начальник Ижевской дивизии, генерал Молчанов решил вести
части без дороги, по компасу. Пришлось вновь бросить все сани,
последние четыре орудия, остатки пулеметов и имущества.

К вечеру каким-то чудом вышли к деревушке, и после корот-
кого отдыха, возобновили движение в направлении на ст. Кача.
После безостановочного движения генерал Молчанов сосредо-
точил всю дивизию у ст. Кача, образовав арьергард отходящей
армии. (Явный просчет частей П.Е. Щетинкина и А.Д. Кравченко,
«застрявших» на ст. Кемчуг – В.А.).

В то время как 2-ая армия сосредотачивалась в узкой долине
северо-западнее Красноярска, остатки 3-ей армии растянулись
вдоль железной дороги между ст. Кача и разъездом Минино.

Большая часть армии погибла, не дойдя до ст. Кача, раство-
рившись между обозами и попадая в плен с ними, не будучи в
состоянии оказать какое-либо сопротивление».

(Ф.А. Пучков преувеличивает потери здесь, они были ранее в
Щегловской тайге – В.А.).

Партизанская армия вошла в Красноярск 7.01.1920 г. одновре-
менно с регулярными частями Красной Армии, а на день раньше
вошел в город со стороны железнодорожного моста и полк, идущий
по Енисею.

В январе 1920 г. в Красноярске не просто, с конфликтами между
Политотделом 5-ой армии и руководством партизан, решался воп-
рос о судьбе партизанской армии.

Было принято компромиссное решение: кто не пожелал служить
добровольно в регулярных частях, сложил оружие. Бойцы стали воз-
вращаться домой. Из оставшихся бывших партизан были сформиро-
ваны два полка: полк П.Е. Щетинкина – направлен на «врангелевс-
кий» фронт, в Крым, участвовал в штурме Перекопа; и полк А.Д.
Кравченко – воевал на Польском фронте.

Щетинкинцы, вернувшись в Красноярск, по просьбе правитель-
ства Монгольской народной республики выдвинулись в Монголию,
где вместе с конницей К.К. Рокоссовского воевали против частей
барона Унгерна.
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П.Е. Щетинкин получил в народе гордое имя «Сибирский Чапаев».
Умер в Монголии, похоронен в Минусинске.
А.Д. Кравченко похоронен в Новосибирске.
Оба легендарных красных командира  не дожили и до 45 лет.

ОБОРОНА КРАСНОЯРСКА
В Красноярске в конце ноября 1919 г. был создан 4-ый подполь-

ный большевистский комитет во главе с Ф.К. Клешниным и
П.З. Шабалиным, переросший в Военно-революционный комитет.
Члены его вели агитационную работу, прежде всего, на железной
дороге и в частях гарнизона, в том числе и в частях военнопленных,
стоящих в военном городке.

3.01.1920 г. члены комитета получили известия, что белые части
подходят к Красноярску. Медлить было нельзя. Утром 4.01 на Ста-
ро-базарной площади прошел митинг боевых отрядов комитета, чле-
нов совета рабочих и частично солдатских депутатов, рабочих ж/д
мастерских, учащихся фельдшерского училища и учительской семи-
нарии, жителей города с ближайших кварталов. На митинге была
провозглашена советская власть. Вечером к восставшим присоеди-
нились солдаты и часть офицеров гарнизона, также солдаты-интер-
националисты.

Срочно в ночь с 4 на 5 января были установлены две артиллерий-
ские батареи – на Часовенной горке и у кладбища, где ныне мемо-
риал в честь участников Великой Отечественной войны; установлены
пулеметы на холмах при выезде в город. 18-ый охранный железно-
дорожный батальон оцепил чешские и польские эшелоны. Шли пе-
реговоры с бронепоездом поляков. Договорились, что они в рамках
старых договоров о нейтралитете стрелять не будут, просто для де-
монстрации выедут под своим флагом навстречу частям белых.

Поздно вечером штабисты Каппеля и Войцеховского приняли ре-
шение утром идти на прорыв наличными подошедшими частями…
План, как пишет генерал А.Г. Ефимов, был таким:

По железной дороге от ст. Бугач выступал полк Макри. На правом
фланге (южнее дороги) должны были атаковать части запасного ба-
тальона П. Петрова. На левом фланге выдвигалась кавалерийская
дивизия и вслед, вторым эшелоном, их должна была поддерживать
приличная группа генерала Вержбицкого из Зеледеево.

План провалился. Запасный батальон, выходя на Николаевскую
сопку, был встречен пулеметным огнем и отступил, из 680 бойцов
вышли 380.

Кавалеристы застряли в глубоком снегу. Навстречу полку Макри
вдруг выехал бронепоезд, как показалось колчаковцам, с красным
флагом, но то был красно-белый польский флаг… и, как пишет А.
Ефимов, «Это вызвало смятение в рядах наступавших». И совсем

странно повел себя Вержбицкий, то ли не получил приказ, то ли не
стал его выполнять.

А.Г. Ефимов:
«В группе Вержбицкого находилась Воткинская дивизия, ко-

торая сохранила все свои пушки.
Воткинцы при подходе к Красноярску выслали разведку в са-

мый город. Отправился для выяснения обстановки начальник кон-
ной разведки 57-го Воткинского полка поручик Орел, который
побывал в разных местах города и в штабе красных. Он послал
донесение с переодетым всадником и присоединился к своему
полку при обходе им Красноярска.

Бронепоезд напугал военачальников и их штабы. Они из эше-
лонов пересели в подводы».

К.В. Сахаров:
«Штаб главнокомандующего решил выйти из поезда, перей-

ти из вагона в сани. Жалко, что это было сделано так поздно.
Во-первых, переход никогда не удается гладко сразу, всегда тре-
буется три-четыре дня, чтобы все утряслось; во-вторых, служба
связи и штабная ведутся из походной колонны совершенно ина-
че, к чему надо приспособиться; в-третьих, необходимо время,
чтобы втянуть людей и особенно лошадей. Медлить не прихо-
дилось. Сзади поджимали новые подходившие части. Оставалось
одно – обходить город с северо-западной стороны».

Д.В. Филатьев:
«Дошли до Красноярска, начальник гарнизона которого гене-

рал Зиневич решил идти на мир с большевиками и уговаривать
Каппеля сделать то же самое. Каппель, разумеется, не согла-
сился на это. Так как было ясно, что штабной поезд через Крас-
ноярск не пропустят, то на последней городской станции мы
вышли из вагонов и пересели на сани. Вдоль полотна шла 2-ая
армия Войцеховского, которому Каппель поручил выбить из го-
рода взбунтовавшийся гарнизон.

Войска были двинуты тремя колоннами, но ни одна из них до
города не дошла.

На другой день, 5 января, Каппель решил сам руководить на-
ступлением. И вот тут получилась незабываемая картина... что
представляла из себя Сибирская армия как сила.

Из Красноярска для преграждения нашего пути была выслана
полурота пехоты с пулеметами, которая заняла высоты к се-
веро-западу от города верстах в трех от него. На противопо-
ложном плато собралось несколько тысяч, с сидящей на них
нашей «армией». Тут же верхом Каппель и с ним несколько всад-
ников. Прогнать красноармейскую полуроту можно было обхо-
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дом влево и ударом в лоб. Однако, ни один солдат выходить из
саней не пожелал. Тогда посылается рота офицерской школы,
она открывает огонь вне действительности выстрела, крас-
ные, конечно, из-под такого огня не уходят и тоже продолжа-
ют палить.

«Противники» замирают друг против друга до темноты, и
ночью все, кто хотел, свободно прошли в обход Красноярска и
даже через самый город (группа Вержбицкого –В.А.)».

Пошедшие в обход войска и обозы были обстреляны партизанс-
кими группами с холмов, окружающих город, в частности, у д. Дро-
кино, у д. Солонцы.

Если бы удалось с воздушного  шара 7.01.1920 г. заснять панора-
му местности между Красноярском и ст. Кемчуг, то картина предста-
ла бы просто уникальная. Вдоль железнодорожного полотна, по Си-
бирскому и Енисейскому трактам, по всем проселочным дорогам,
вдоль и поперек, ночью и днем, двигались на подводах, верховыми
и пешком до 100000 человек: каппелевские части 2-ой и 3-ей армий
(до 40000), беженцы (до 5000), солдаты партизанской армии П.Е.
Щетинкина и А.Д. Кравченко (до 30000), красноармейские части 30-
ой и 34-ой дивизии 5-ой армии, вошедшие 7.01 утром в Красноярск
(до 10000), партизанские группы (до 2000).

ГЛАВА ВТОРАЯ
ОБХОД КАППЕЛЕВЦАМИ г. КРАСНОЯРСКА
23.12 – 31.12.1919 (5.01 – 12.01.1920 г.)

События в ходе «Красноярской операции» 17 – 25.12.1919
(30.12.1919 – 7.01.1920 г.). К. В. Сахаров и другие бывшие воена-
чальники белой армии называют «Катастрофой», «Страшным раз-
громом»…

Что же можно сказать об идеологии,  о целях и планах похода
после нее? Идеология не изменилась – борьба с большевиками, с
Советской властью, в широком смысле - с «красными». Но многим
стало ясно, что воюют они со своим народом, с его большинством,
сочувствия им в Сибири нет. Потому стало меньше «энтузиазма»,
желания воевать, больше случаев сдачи в плен и ухода на милость
населения.

Стратегических целей не было, да  и быть не  могло, Связь с
Колчаком прервалась еще в Ачинске 18.12.1919 г. Сюжетная линия
в кинофильме «Адмиралъ» о том, что Каппель спешил на «выручку
Колчака» полностью надумана, а кадры о телефонных переговорах
с ним вообще из области фантазии. Какие в походе телефоны, отку-

да? Лишь бы ноги унести. Все определялось одним стремлением
выжить любой ценой, а путь оставался один – на Восток, к Байкалу.
Плана обхода Красноярска, конечно, не было. Суть определяли три
фактора:

– географический (как пробиться на Восток, по какому пути?);
– психологический (усталость, нравственный надлом);
– управленческий, армейский (отсутствие связи между штабами

2-ой и 3-ей армий, самостийность отдельных генералов и возглавля-
емых ими частей).

Именно самостийные группы и начали первыми обход Красноярска.

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧАСТЕЙ ГЕНЕРАЛОВ Г.А. ВЕРЖБИЦКОГО
И В.Ю. КАНТАКУЗЕНА

Группа Г.А. Вержбицкого* в количестве до 2000 человек прибыла
в седлах на ст. Зеледеево 4.01.1920 г. Каппель поставил ей задачу –
поддержать вторым эшелоном наступавших 5.01.1920 г. частей на
Красноярск. Вержбицкий приказ проигнорировал.

4-го ушел в разведку в город ее начальник – бывший красно-
ярец, поручик Орел. Он побывал в разных местах, многое выяснил и
послал с нарочным записку Вержбицкому, с указанием, по какому
пути идти и где он встретит часть.

Утром 5.01 группа и вместе с ней Воткинская артдивизия вышли
на окраину Красноярска, встретили поручика Орла, спустились на
Енисей по рытвине, где ныне Октябрьский мост, пересекли Енисей и
через пустырь (где  ныне Красмаш) вышли на Московский тракт.

В станице Торгашиной собрались 2 полка красноярских казаков,
решали, как поступить дальше – за белых или за красных. Они
присоединились к группе Вержбицкого и ушли с ней. Белоказаки и
енисейские казаки при дальнейшем походе до Читы (и после) пору-
били тысячи партизан, красноармейцев, сибиряков, сочувствующих
советской власти.

_______________________________________________________
* Вержбицкий Григорий Афанасьевич(1875-1941 гг.) – из мещан г. Летищева,

полковник, Георгиевский кавалер.
После октября 1917 г. отказался от должности начальника 134-й пехотной диви-

зии, за что был приговорен к смертной казни, но, спасенный солдатами, уехал в
Омск, после - в Усть-Каменогорск, где вел подпольную деятельность и организовал
свержение советской власти. Возведен в генералы. Командир Южной группы Си-
бирской, позже 2-й армий. Отличился при организации обороны на Тоболе, откуда
отступал как участник Ледяного похода со своей самостийной группой из белоказа-
ков. Эмигрант (Китай).
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Князь В.Ю. Кантакузен*
К Красноярску в его дивизии осталось до 400 кавалеристов. Са-

мостийно 5.01 увел свою часть вслед за группой Г. Вержбицкого, но
из Березовки вдруг пошел вниз по Енисею. Также самостийно про-
ехали через Енисей в районе Березовки и вошли на Енисейский тракт
части Красноуфимского стрелкового артиллерийского дивизиона.

Д.И. Решетников**
«22 декабря 1919 г. (4.01.1920 г.), Зеледеево. 27 верст от

Красноярска. В село пришли под вечер, все забито до отказа.
Здесь узнали, что в Красноярске власть захвачена эсерами, во
главе восставших генерал Зиневич. В город пришли партизаны
Щетинкина и никого на восток ан пропускают, всех обезоружи-
вают, офицеров арестовывают...

...23 декабря 1919 г (5.01.1920 г.) село Частоостровское, 18
верст ниже Красноярска, на берегу реки Енисей. Сегодня пришел
ко мне подпрапорщик Могильников, один из старослужащих ди-
визиона, и доложил, что в 1-ой батарее митинг, поручик Лаврен-
тьев  и подпоручик Китерман предлагали желающим остаться...

...24 декабря 1919 г. (6.01.1920 г.). Станция Есаульская. В 8
часов выступили. Дорогой мне рассказали, что мы ночевали с
партизанами отряда Щетинкина, они занимали край села. 16
человек осталось в селе. Переехали на другую сторону Енисея.
Около разъезда стоит пустой состав штаба 3-ей армии. В Еса-
ульском сделали большой привал, а вечером выступаем на ст.
Сорокино».

Ясно, что Решетников никакого дневника не вел, а придумал его
после, в эмиграции, многое просто забыл, перепутал. Даже на карту
посмотреть не удосужился. Пишет о железнодорожных станциях за-
паднее Красноярска, а называет их Частоостровской и Есаульской.
Лжет о партизанах Щетинкина, вошедших в город, якобы, 5.01.1920
г. и никого не пропускающих. Верны лишь, как свидетельства, дета-
ли: о митинге, где некоторые предлагали сложить оружие (они были,
и несколько сотен белых солдат сдались добровольно, оговорив
сохранность жизни); о ночлеге в одном селе с партизанами Щетин-
кина (да, от ст. Кемчуг по параллельным дорогам шли и «красные»,
и «белые» части); о пути на ст. Сорокино по Московскому  тракту из
Березовки, а не из Есауловки, как пишет он).

_______________________________________________________
* Кантакузен Владимир Юрьевич (1872-1937 гг.) – из дворян Бессарабской

губернии. Генерал-майор, артиллерист, Георгиевский кавалер. На Восточном фрон-
те в Белой армии воевал с 11.07.1919 г. С 1.08.1919 г. – начальник 2-ой Уфимской
кавалерийской дивизии. Участник Ледяного похода, эмигрант (Япония, Румыния,
Бессарабия).
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** Решетников Дмитрий Ионович из крестьян Иркутской губернии, техник, штабс-
капитан.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ГРУППЫ ГЕНЕРАЛОВ
К.В. САХАРОВА И Д.А. ЛЕБЕДЕВА.

После неудачной попытки прорыва через Красноярск штабная груп-
па бывшего главнокомандующего К.В. Сахарова (в прорыве не уча-
ствовала) пересела из эшелонов на подводы и в количестве шестисот
человек 5.01 поехала со станции Зеледеево в деревню Минино (не
путать со станцией Минино), где переночевала и рано утром 6.01.1920 г.
с проводниками из местных жителей двинула на Есаульскую…

Надо сказать, что «заботники» о России адмирал и генералы только
при отступлении почувствовали, как в стране очень многое было не
так, как хотелось бы, не «по-европейски» (оставались «ножницы»,
как в 1812-1813 гг.) – не было хороших дорог, транспорта, описа-
ний и карт.

Штабы пользовались размноженными картами переселенческого
отдела и скудными сведениями из сборника военного ведомства.
Ориентировались на волостные села на Енисее – на Частоостровс-
кое и Есаулово, понимая, что там больше домов для ночлега, боль-
ше фуража и продовольствия; надеялись на поддержку волостных
администраций.

К.В. Сахаров:
«6 января на рассвете наша небольшая колонна начала вытя-

гиваться на дорогу, которая ведет из Минина на село Есаульс-
кое, переправу через Енисей. Дело в том, что, хотя стояла зима,
все же необходимо было двигаться только на переправы: на
север от Красноярска по обоим берегам реки тянутся высокие
горы, несколькими грядами идут они, представляя серьезные
преграды; часто попадаются между ними глубокие овраги; бе-
рега Енисея также очень крутые и обрывистые, в большинстве
недоступные коннице и обозам.

В морозном тумане зимнего утра медленно подвигались длин-
ные вереницы саней. Долгие, почти бесконечные остановки – в
одну колонну вливались новые подходящие обозы. Теперь вмес-
те со штабом шли части 2-го Уфимского корпуса, 4-я и 8-я стрел-
ковые дивизии и 2-я кавалерийская (они шли на Частоостровскую
не с Сахаровым - В.А.).

Дорога чем дальше, тем делалась все труднее. Лошадям тя-
жело было ступать и тащить сани по размолотому, переме-
шанному с землей, сухому снегу. Частые, неопределенные по
времени остановки утомляли еще больше. Сознание у людей как-
то притуплялось и от мороза, и от этих остановок, от полной
неопределенности впереди... и от неуклюжих сибирских зимних
одежд, в которых человек представляет собой беспомощный
обрубок».

Из отрывка видно, что ехала группа по холмам над Енисеем. Он
верно заметил (помнил!), что снег был перемешан с землей… Да,
здесь всегда ветры сдувают снег. Но ошибся, что такие горы и овра-
ги идут по обеим сторонам Енисея. Интересен пассаж о «сибирских
зимних одеждах». Он дает основание предполагать, что штабисты,
пересев из теплых вагонов в сани, натянули шубы, шапки-ушанки,
ограбив крестьян.

«Армия, представлявшая огромные санные обозы, - так как
пехота вся к этому времени ехала в санях, - заметалась. Тучи
саней неслись с гор обратно на запад, попадая здесь под обстрел
большевиков и поворачивая снова, кто на север, кто на восток,
кто на юг к Красноярску. Большевики и мятежные войска из Крас-
ноярска высылали к нашим колоннам делегатов с предложением
класть оружие, так как «гражданская война-де окончена».

Целый день продолжались бессистемные беспорядочные стыч-
ки вокруг Красноярска. Дробь пулеметной стрельбы трещала
по всем направлениям. На пространстве десятков верст твори-
лось нечто невообразимое, небывалое в военной истории.

Предпоследним актом мировой драмы предательства националь-
ной России был Красноярский бой, разыгравшийся 6 января 1920 г. а,
как раз в русский сочельник, накануне праздника рождения Бога-
Искупителя. Но вместо радостного гимна славословия раздава-
лись теперь ругательства, хула, крики убиваемых и стоны ране-
ных. До поздней ночи. Белая армия потеряла все свои обозы, ар-
тиллерию и более 60 тысяч убитыми, ранеными и пленными. Каза-
лось, что цель объединенного интернационала достигнута, Рус-
ская национальная армия перестала существовать. Так казалось
к вечеру этого дня и тем немногим из нас, которые пробились из
окружения, когда разрозненные небольшие колонны стягивались к
замерзшему дикому Енисею и становились на ночлег».

Не лишен был явного писательского дара генерал Сахаров. Кар-
тину нарисовал впечатляющую, по сути, развенчав миф о плане орга-
низованного обхода каппелевцами Красноярска.

Но, видя происходящее своими глазами, рядом, не из окна ваго-
на, как привык, в то же время так и не избавился от идеологических
шор, воистину они ограничивают разум.

Кругом большевики!? Хотя бы выражался как многие его коллеги
– «красные» или «сторонники советов».

В Красноярске и в окрестных волостях тогда большевиков было
1-2 на тысячу человек.

Как понимать слова «Предпоследний акт драмы предательства
национальной России»… Не он ли дружил в свое время с чехами, с
японцами, с генералом Ноксом!

Выходит, он и штабисты представляли «национальную Россию»
(термин туманный), а рабочие, крестьяне, одетые в шинели, разно-
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чинцы «предавали» ее. О каких шестидесяти тысячах, господин Са-
харов, речь? Вы же пишете дальше, что под Канском собралось до
30000 колчаковцев, а еще ведь 5-8 тысяч шли по Ангаре. Хотя бы
отнял эти цифры…

Ранее Вы посылали в бой против своих соотечественников сотни
тысяч человек. Что, их жертвы с обеих сторон не в счет? Читаем его
воспоминания дальше:

«После кошмарно-тревожной ночи, закончившей Красноярскую
трагедию, наступило славное зимнее утро, одно из тех, что
бывают только в России на Святках. Чистый прозрачный све-
жий воздух. Белый снег блестит серебром и алмазами; нога
утопает слегка в его упругой массе и при каждом шаге хрус-
тит мелодичным волнующим звуком. С голубого неба лились
потоки ярких, ослепляющих солнечных лучей, их тепло смягчало
и без того некрепкий мороз, который только слегка щипал за
щеки и бодряще прохватывал все тело. Офицеры и солдаты
спозаранок, еще до свету, выбегали из жарко натопленных изб
на улицу, чтобы подбросить лошадям сена или зайти к соседям
узнать что-либо новое.

Было 7 января 1920 г. - 25 декабря старого русского стиля,
торжественные праздники Христова Рождества. Колокола вы-
сокой каменной церкви, белой с зеленым куполом, пели торже-
ственным перезвоном на все село Есаульское, расходясь звучны-
ми волнами далеко, за Енисей, сзывая православных на общую
молитву. И тянулись вереницы крестьян с серьезными борода-
тыми лицами, шли группы улыбающихся молодиц, разрумянен-
ных морозом, блестящих улыбками и ласковыми глазами, проно-
сились ватаги мальчишек, тащивших салазки и с громким сме-
хом и криком перебрасывавшихся снежками. На всех лицах ле-
жала обычная печать того спокойствия и умиротворения, какое
столетиями испытывали русские люди в этот великий праздник
Славы Богу и мира на земле...

И только небольшие кучки офицеров и солдат, толпившиеся
около избы, на церковной площади и по берегу Енисея, не уча-
ствовали в общей тихой радости. Они стояли, такие свои, близ-
кие и в то же время отчужденные, ушедшие далеко от обычной
жизни, оторванные от нее. У всех на лицах выражение незем-
ной усталости, которая проглядывает во всем: в голосе, улыб-
ки, в каждом движении; работает все время и пробегает теня-
ми по лицам напряженная мысль, к ней примешались недоумение
и постоянное ожидание опасности. В то утро в селе Есаульс-
ком было две России: одна - старая, кондовая, спокойная, вели-
чавая Русь, другая - усталая, измученная, воюющая Россия, пы-
тавшаяся быть новой, а теперь всеми силами жаждавшая ста-
рого счастья, спокойствия и мирного труда. Шесть лет воевали
они, эти люди, и конца не видно было впереди..».

Прекрасно написано! Да, с 1914 года прошло почти шесть лет…
Именно потому, что солдаты «жаждали всеми силами старого счас-
тья, спокойствия и мирного труда» большинство из них поддержали
не Вашу диктаторскую власть, а лозунг «Мир народам!»

Вы ошибались, считая, что в Есаулово была «старая, кондовая,
спокойная» Россия. Далеко не так! Просто в тот день единая вера в
праздник примирила, объединила всех… Нет, в Есаулово, как и вез-
де, существовало расслоение крестьян на зажиточных, середняков и
бедных; жили в ней ссыльнопоселенцы и переселенцы, бывшие фрон-
товики I Мировой и Гражданской войн, члены кооператива, учителя,
не согласные с Вашей властью.

Название «Есауловка» произошло не от какого-то есаула, а от
названия реки Ясауловки, что в переводе с древнесибирского зна-
чит «тихая речка». Люди вдоль нее относились к кето-остяцкому
этносу и назывались ясами или ястынцами (в Красноярске есть ули-
ца Ястынская).

В 1632 г. атаман Милослав Кольцов построил на Енисее при впаде-
нии в Ясаулку зимовье и тем самым основал деревню. Ее иногда назы-
вали в официальных документах и Кольцовой, и Милославской.

Как видно из переписи Красноярского уезда 1671 года, Есаульс-
кая была самым крупным населенным пунктом Прикрасноярья – 34
дома, в которых проживали дети боярские (младшие воинские чины),
конные и пешие казаки, пашенные крестьяне.

По данным метрических книг Есаульской Спасской церкви, через
200 лет, в 1864 г., было 178 дворов, в том числе 138 крестьянских, в
них 887 едоков, кроме них проживали 272 поселенца «перекати-
поле», всего 1159 человек (!)

Основные крестьянские роды Ямских (12 семей, в них 84 челове-
ка, судя по фамилии – от ямщиков), Коноваловы – 8 семей, Беляни-
ны – 7, Колмаковы – 7, Истомины – 6.

В 1902 г. записаны 3 семьи (12 членов) «духовных»; 20 семей
(125 душ) «военных» - казачья сотня; 5 семей (37 едоков) краснояр-
ских мещан, 667 крестьян и 294 поселенца.

Главными родами оставались роды старожилов Ямских – 11(65),
Колмаковых – 9(50), Коноваловых – 5(12), Истоминых – 4(22).

Вот что рассказал автору участник трех войн из чалдонов, пенси-
онер Ефим Петрович Ямских (запись 1974 г.):

«Когда нам сообщили, что в Красноярске установлена советс-
кая власть, мы на сходе создали дружину, чтобы белые банды не
разгромили село. В дружину объединились в основном молодые
солдаты, служившие в Мировую войну: Александр Брусенцов, Ни-
колай Долин, мои родственники Александр, Иван и Петр Ямских.
Достали спрятанные винтовки, на дорогах выставили караулы.
Днем 24 декабря 1919 года (по старому стилю) захватили мы
подводу с квартирьерами. Под соломой у них оказался пулемет.
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Василий Колдырев служил пулеметчиком, хорошо знал его.

Мы установили в ночь под Рождество его в бане на берегу Ени-
сея. Сидим, замерзли. Слышим, едут. Потом в темноте различи-
ли верховых и одни сани. Пропустили поближе, дали залп. Зару-
гались там, заохали, сани затрещали, видим – повернули на-
зад».

То был взвод разведки, посланный из Частоостровской. Группа
же Сахарова вошла на другой край села со стороны Есаульского
бора.

К.В. Сахаров:
«Времени терять было нельзя, поэтому пошли почти без при-

валов, со скоростью, какую допускали наши не вполне отдохнув-
шие кони. Небольшой отряд, состоявший на одну треть из кон-
ницы и на две трети из пехоты и пулеметчиков на санях, бодро
продвигался вперед.

Дорога шла по реке Есауловке, горный поток, бегущий между
отвесных скал. Гигантскими стенами возвышаются они, то го-
лые и гладкие, точно отшлифованные, то отходящие уступами
вглубь и покрытые столетним лесом. Кедры, пихты, лиственни-
цы и сосны громоздятся в полном беспорядке, окруженные гус-
той девственной зарослью. Стремнина горной речонки до того
быстра, что местами не замерзает даже в самые трескучие
морозы; сани проваливались и скрипели полозьями по каменному
дну. Изредка дорога уходила на берег, на узкую полоску его, под
самые скалы. Часа через три попалось небольшое жилье сибирс-
кой семьи лесного промышленника, охотника. От двора отхо-
дит в лес небольшая, слабо наезженная проселочная дорога в
соседнее село. Вышел из избушки лесовик. Мрачное, но не хму-
рое лицо здорового красно-бурого цвета, острые глаза, смот-
ревшие с добродушным участием на обступивших его егерей и
стрелков, широкие угловатые жесты и грубый голос с растяж-
кой на букву «о». Лесовик объяснил, что рано утром он вернулся
из села, куда с вечера прибыла банда красных, человек в трис-
та. Ждали еще.

Выслав в направлении на село, занятое большевиками, боко-
вой авангард от конных егерей, отряд продолжал движение по
реке. Горы и лесная чаща еще более дикие, путь еще труднее. В
одном месте скалы сошлись вплотную: чтобы выйти на дорогу,
пришлось свернуть в лес и пробираться между гигантскими де-
ревьями. Вдруг новое препятствие – обрыв в несколько десят-
ков саженей перед выходом снова в ущелье реки. Остановка,
долгий затор и осторожный спуск саней, поодиночке, на руках.

В это время со стороны бокового авангарда послышалась,
такая привычная за последние годы, дробь ружейных выстре-

лов. Несколько пулеметных строчек. Выслали подкрепление и
дозор на карьере узнать, в чем дело. Оказалось, что по дороге
из села наступала колонна красных, которая после короткого
боя с нашим авангардом отступила. Стрельба прекратилась,
смолкли выстрелы, будившие эхо векового сибирского леса.

Короткий декабрьский день кончался; быстро катилось по си-
нему небу большое красное солнце, а с другой стороны, из-за
гор, между кедрами поднималась чистая серебряная луна. Еще
прекраснее и сказочнее стала дикая природа – высокие, громоз-
дящиеся друг на друга, как замки великанов, горы, темные глу-
бокие ущелья и зубчатые стены лесов.

Зажглись на небе рождественские звезды. Отряд наш шел
уже более десяти часов. Без остановок, без отдыха, без пищи.
Наконец, только к полночи, горы стали уходить в сторону, до-
рога делалась легче, мы приближались к тракту.

Через три дня мы вышли на железную дорогу у станции Клюк-
венная».

Селом, «занятым большевиками», была Вознесенка, туда прибы-
ла красноармейская рота…

Проход вверх по Есауловке, вне сомнения, часть истинно Ледяно-
го похода.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ОБОЗОВ
Большие обозы с беженцами двигались практически вместе с ре-

гулярными частями. И когда начался обход города, обозы двинули
широкой полосой на Енисейский тракт. Красноярский Военно-рево-
люционный комитет 4 и 5 января 1920 г. сумел предупредить через
нарочных и через крестьян окружающих сел, приезжавших на база-
ры, отряды, группы и дружины о том, что возможны, как говори-
лось, налеты белых банд, их следует встретить как грабителей…

Таких вооруженных групп в самом Красноярске, на его окраинах,
в селах и деревнях возникло много. Противостоять регулярным бе-
лым частям во главе с опытными, грамотными командирами как еди-
ный фронт они, конечно, не могли… Делать это пытались, но с ма-
лым эффектом.

Другое дело обозники; о том, в какой хаотический кровавый «во-
доворот» они попали, в дополнение к описанному Сахаровым (см.
предыдущую главку) прочтите рассказ-воспоминание С.В. Маркова:

«Во время движения через тайгу отступавшие части войск
перемешались с многочисленными обозами, что отразилось, ко-
нечно, на их боевой готовности; ружейных патронов и артил-
лерийских снарядов оставалось очень мало, а поставленная на
полозья артиллерия потеряла значительную долю своей манев-
ренности. В связи с этим нашим командованием было принято
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решение отказаться от попытки захватить город Красноярск,
а отвлечь внимание противника демонстративным наступлени-
ем на железнодорожный вокзал, находящийся южнее города, и в
это время направить весь обоз в несколько тысяч повозок в
обход города с севера. (Никакого демонстративного наступления
ради обозов не было, а просто были неудачный штурм и общее
бегство - В.А.) На это направление были также двинуты части
войск, завязавшие бой с преграждавшим намеченный путь про-
тивником.

В ожидании возможности начать движение весь обоз был
собран на поле, укрытом от наблюдения цепью высоких холмов,
отделявших это поле от города. Но еще до того, как можно
было тронуться в путь, небольшой отряд красных, подошедший
с тыла, открыл по обозу огонь из пулеметов, вызвав там панику
и смятение.

Кинувшиеся от огня вперед, прямо перед собой, повозки обоза
перевалили через цепь холмов и сразу же попали под огонь со
стороны города. Затем рассыпавшиеся на отдельные группы
повозки, в панике метавшиеся во все стороны, стали обстрели-
ваться также со всех сторон мелкими частями красных, кото-
рые тем временем заняли окружающие возвышенности. В ка-
кой-то момент к оружейному и пулеметному огню присоедини-
лась и артиллерия красных, чьи снаряды, к счастью, чаще давали
перелеты.

На эту стрельбу в тылу своем вскоре подошли наши части,
успевшие уже сбить красных севернее Красноярска и этим от-
крыть обозу дальнейший путь на восток. Все пространство, на
котором метался расстреливаемый со всех сторон обоз, пред-
ставляло собой месиво снега с брошенным имуществом, вплоть
до мешков с серебряными деньгами. Всюду виднелись убитые и

раненые люди и лошади, разбитые сани, в которых сидели ока-
меневшие от ужаса женщины и дети. Это была подлинно ужас-
ная картина!

Ушла на восток лишь примерно половина обоза, в то время
как другая его часть, потеряв, очевидно, надежду на спасение,
вошла в Красноярск и там сдалась красным».

Дикая, типичная картина для Гражданской войны.
Что к обозам относились как к фактору, мешающему движению

регулярных каппелевских частей, написано на многих страницах кни-
ги… И в «финале» у Красноярска офицеры и солдаты наблюдали за
вакханалией со стороны, думая о том, как бы самим «унести ноги» и
сохраниться.

ПРОДВИЖЕНИЕ ГРУППЫ ГЕНЕРАЛА Н.А. ГАЛКИНА*.
6.01.1920 г. утром с Московского тракта  Галкин, взяв проводни-

ков, повел свою группу в сторону Енисейского тракта вдоль речки
Бузим. Под вечер казаки прибыли в с. Устюг Погорельской волости,
где произошла стычка с партизанским отрядом Чернова-Томилина
из Сухобузимской волости (об его организации см. главу «В тылу
колчаковских фронтов»).

О вооруженном противостоянии галкинцам автору в 1967 г. напи-
сали бывшие жители из Сухобузимской волости: Григорий Ефимо-
вич Бушан, Петр и Анатолий Черемных – (с. Шила), Корниил Инно-
кентьевич Москаленко (д. Воробино), Михаил Романович Ноздрин
(д. Ишимы), Елизар Васильевич Тюменцев (с. Атаманово), Дмитрий
Матвеевич Филиппов (Сухобузимское).

Воспроизвожу текст воспоминаний с сохранением их стиля:
«Большой отряд каппелевцев прошел через Емельяново, Шу-

ваево, Таскино на Устюг.
Наш партизанский отряд прибыл в Погорельское с целью за-

держать продвижение беляков на Сухобузимское. А когда ста-
ло ясно, что колчаковцы двинулись на Устюг, тогда Томилин и
Чернов приняли решение дать бой под Устюгом.

Партизаны на свежих лошадях, полученных в Погорельском,
окольными путями обогнали колчаковцев. Томилин растянул от-
ряд цепочкой вдоль дороги, по спуску с горы. Чернов окопался
ближе к логу, где были замаскированы лошади.

Колчаковцы, не подозревая о засаде, ехали спокойно, но, как
первая пара казаков достигла Чернова, то партизаны открыли
дружный огонь. Казаки, попавшие под пули партизан, были уби-

_______________________________________________________
* Галкин Николай Александрович – в 1-ю Мировую подполковник артиллерии, с

24.08.1918 г. генерал-майор, начальник особой группы Южной армии (белоказаков).
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ты или ранены. Но вскоре колчаковцы стали угрожать партиза-
нам оружием, тогда Томилин с партизанами, отстреливаясь,
отошли к логу, здесь сели на подводы и, не потеряв ни одного
человека, уехали. Колчаковцы ночевали в Устюге.

Шилинский житель Апрышкин Ипполит организовал более пя-
тидесяти человек на защиту своего села. Ночью прибыли восем-
надцать человек из Воробино. Таким образом, под Шилой в обо-
роне участвовало около двухсот человек.

Всю ночь по селу ходили патрули из партизан и шилинцев. А
рано утром патрули поймали головной дозор разведки из пяти
казаков и одного офицера. Разведчиков заключили в ту камеру,
из которой долговцы три месяца назад вывели и расстреляли
Крестича и Русляева. Для охраны камеры был поставлен парти-
зан-часовой.

От разведчиков Томилин и Чернов узнали, что за головным
дозором движется ядро боевого охранения в составе полусот-
ни казаков, под командой вахмистра.

Томилин и Чернов вывели партизан и всех примкнувших за
село, здесь за кладбищенской оградой сделали левофланговую
засаду. Шилинцев расположили около канавы, а Чернов с ручным
пулеметом расположился недалеко от мостика.

Примерно через час в просветах пурги партизаны увидели
едущих казаков. Они дали дружный залп, часть казаков упала
убитыми, а остальные повернули обратно и ускакали. Партиза-
ны получили девять сабель, девять карабинов, а револьвер, сня-
тый с офицера, Чернов передал медсестре Сахаровой, которая
расположила свой пункт в доме крестьянина Сивова Василия.

Часа через два после того, как убежали казаки, партизаны
стали замечать, что от поскотины рассыпавшисъ, наступают
солдаты. Но их замученные лошади не хотят идти по глубоко-
му снегу. Примерно сотни две казаков пробирались под снежным
покровом пурги по тракту. Их партизаны пропустили в глубину
обороны, поднялись и с криком: «Ура!» пошли в рукопашную, но
стали проваливаться в канаву и, едва выбираясь из снега, упол-
зали обратно к поскотине.

Бой длился четыре часа и больше, наступать каппелевцы не
отчаивались. Генералы решили проторить тропу и двинуться на
Сухобузимское, не заходя в Шилу. Чернов, Сахаров, Апрышкин и
другие бывшие фронтовики поняли маневр каппелевцев и ожи-
дали момента - они пойдут на Сухобузимское, тогда совершить
на каппелевцев налет с тыла, пленить обоз и, если удастся,
нанести удар и по казакам.

Но здесь не выдержала недисциплинированная душа Томилина.
Он, опьяненный успехами боя, выскочил из засады, побежал по
тракту и крикнул: «Партизаны, в атаку, за мной!». Неопытные
партизаны выскочили и помчались за Томилиным, чем выдали свою
малочисленность.

Колчаковцы повели теперь упорное наступление. Партизаны,
едва сдерживая натиск резервной сотни казаков, отступали к
мангазине*. Здесь стояли приготовленные подводы на «всякий
случай» старостой волости Бушаном Григорием. Партизаны
садились на подводы и уезжали из Шилы. Появились двое легко-
раненых, которых Сахарова уложила на подводы после перевяз-
ки, а тяжело раненный воробинский Кузнецов Сергей, вскоре
помер, ему не помогла перевязка.

С десяток казаков, стреляя на ходу, помчались за подводой,
они ранили Патрушева, который упал с саней и залез под мос-
тик через ручей Кипчуль, там он спасся. А Мохова, упавшего с
саней, казаки изрубили на куски. Жена Мохова сумела уехать и
спастись.

В Шиле были делегаты из села Шошкино, приезжавшие на
волостной съезд, который назначался на 24 декабря, но не со-
стоялся. Шошкинцы также принимали участие в бою и после
прибежали на квартиру, хотели уехать домой, но их постигла
такая же участь.

Колчаковцы первым долгом взяли двенадцать заложников, ко-
торые выкопали могилу, подобрали и похоронили тридцать во-
семь трупов, в том числе девять офицеров. Обозники подобрали
и увезли много раненых. Казаки занялись мародерством, они от-
бирали лошадей, резали на мясо скот, забирали тёплую одежду
и обувь. Грабя население Шилы, конечно, не богачей, казаки не
одному старику всыпали плетей, а Лапынина Павла расстреляли
только за то, что тот сказал соседу Лизогубову: «Вот бы Анд-
рей пулемет! Покосил бы молодчиков». А сказанные слова услы-
шал один из проезжавших казаков, схватили мужика, связали
ремнями и расстреляли».

Из 3-х независимых источников выяснилось, что генерал Галкин в
стычке с партизанами в Шиле был убит.

Неизвестно, похоронили ли его вместе с остальными погибшими
солдатами в Шиле или труп повезли с собой дальше (это было при-
нято в отступавших частях, возможно, с целью поддержания духа.

Солдаты его части разделились на две группы. Большинство по-
ехало по Енисейскому тракту дальше и, пройдя через Большую Мур-
ту,  Тигино, Верх-Подъемную и другие поселения, вышло на Енисей,
где влилось в северную группу генерала Н.Т. Сукина.

Они после смерти командира были весьма злы и жестоки и бед
на своем пути принесли много, само собой, грабежи, к ним добави-
лись насилования женщин и расстрелы.

Меньшая группа прошла из Шилы по маршруту Воробино-Сухо-
бузимское-Атаманово-Хлоптуново-Кононово-Кекур-Павловщина, где
влилась в северную группу Н.Т. Сукина.

_______________________________________________________
* мангазина - хлебозапасный магазин
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ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУППЫ ГЕНЕРАЛА

А.П. ПЕРХУРОВА*.
Под его командованием отступали офицеры

и солдаты спецчастей, прошедших по тылам
Красной Армии, предрасположенные к парти-
занщине и самостийности.

6 января 1920 г. с проводниками вышли че-
рез Шуваево на Енисейский тракт, пересекли
его, прочесали поселения Погорельской и Су-
хобузимской волостей.

Воспоминания старейших жителей деревни
Ишимы Сухобузимского района, расположен-
ной в шести километрах от тракта, Иванова
Дмитрия Семёновича и Шестаковой Натальи
Дмитриевны (запись 1979 г.).

«В первый день Рождества через нашу деревню проехал на
подводах большой отряд колчаковцев. Говорят, что они прибыли
из Сухановки, возле которой был бой. Наевшись, набрав фура-
жа, взяв на замену вместо своих измученных коней свежих, они
ушли на Подсопки».

А вот запись рассказа жительницы деревни Шипулино: «Жила
наша семья в Шипулино. В Рождество в обед к крайнему дому на
взмыленной лошади подъехал верховой из соседней деревни: «Бе-
лые едут!». Всполошилась деревня. Начали укладывать в возы,
что поценнее. Меня мать отправила на пашню, чтобы я угнала
наших коней. И вот, я сижу на одном коне, другого держу за
повод. Холодно. Лицо мерзнет, руки. Доехала до пашни, там и
укрыла лошадей.

Вскоре белые вошли в деревню, начали ходить по избам, по
хлевам (в поисках лошадей). Ввалились в нашу избу четверо.
«Давай есть!» - пристали они к испуганной матери. Она расте-
рянно развела руками: «Что вам подавать?». «Заводи блины!».
Мать начала греметь посудой, а колчаковцы вошли в ограду,
видать, проверяли, есть ли лошади. У них-то они еле на ногах
стояли. Через некоторое время незваные гости сидели за сто-
лом и, обжигаясь, ели дымящиеся блины.

На улице зашумели. Белые заторопились, быстро выбежали
во двор. Выбежала и мать. А на улице - гвалт. Не разберешь,

_______________________________________________________
* Перхуров Александр Петрович (1876-1922 гг.) – из дворян Тверской губер-

нии, закончил академию Генштаба, в годы 1-й Мировой – полковник, артиллерист,
Георгиевский кавалер, участник Ледяного похода. С 17.06.1919 г. генерал, началь-
ник партизанских отрядов 3-й  армии.
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что творится, прошел слух, что идут красные. Быстро нагру-
зив награбленным провиантам возы, колчаковцы уехали. Я и ещё
две мои сестры, пользуясь суматохой, накрепко заложили воро-
та, чтобы в случае возвращения они не смогли войти.

На улице стемнело. Лампу в этот вечер не зажигали, сидели
в темноте. Вдруг - сильный стук в ворота. Мать прильнула к
окну - ничего не видно. Стучали сильнее. Ворота пришлось от-
крыть.

- Что, запугали вас белые?
- А вы - красные? - спрашиваем мы недоверчиво.
- Красные! Давно колчаковцы были здесь?
- Недавно. Ушли на Татарскую.
Зашли красноармейцы, попили воды и - в путь. Услышали мы

конное ржание. Быстро промелькнула колонна. Задерживаться
у нас даже не стали».

Эту запись прислала мне заведующая Шипулинской начальной
школы, написано профессионально, но, к сожалению, не указаны
фамилия, имя, отчество рассказчицы.

Житель с. Сухобузимского В. Хиврич рассказывал.
«К дому моего отца 7.01.1920 г., в день Рождества подъехал

возок с хорошей лошадью в упряжи. В дом вошли генерал с же-
ной и девочкой лет шести. Стали просить взять девочку к нам в
семью, обещали хорошую плату наперед, после за ней вернутся,
иначе может сгинуть. Родители не согласились – мол, самих
большая семья и, кто его знает, что будет дальше».

В Сухобузимском каппелевцы были недолго. Перед приездом их
в центре села собралась группа крестьян с ружьями. В разведку по
дороге Воробино согласился поехать молодой парень Д. Поддымни-
ков. От конных беляков он убежать не успел. Его убили. Далее груп-
па Перхурова прошла по пути Сухобузимское – Седельниково -Хлоп-
туново (напрямую через урочище Туста) – Кононово – Кекур –
Павловское и соединились с «Северной» группой.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ
2-ОЙ И 3-ЕЙ АРМИЙ ДО АТАМАНОВО

Вечером 5.01.1920 г. (23.12.1919 г.) штабы Каппеля и командую-
щего 2-й армией Войцеховского, вслед за ними армейские части 2-й
армии от железной дороги между ст. Бугач и ст. Минино начали
движение в сторону Енисейского тракта и далее на Енисей. Поздно
вечером 6.01 авангард прибыл в с. Частоостровское, где прошло

совещание по судьбоносному вопросу – как двигаться, причем не-
медленно, дальше. Было три возможных пути: Частоостровское –
Есаулово – вверх по речке Есауловке до выхода на Транссиб; по
берегу Енисея до устья Кана и вверх по Кану; по Енисею до Ангары
и вверх по ней до Иркутска.

Вот как вспоминают об этом свидетели событий.
П.П. Петров:
7 января (в день Рождества Христова) утром мы были в селе

Частоостровском на Енисее. Там нашли Войцеховского, узнали,
что уфимские стрелки вчера вышли из боя благополучно. Есть
сведения, что можно ожидать присоединения колонны 3-й ар-
мии, которая недалеко от Енисея. Обсуждался вопрос, как на-
править дальнейшее движение. Обстановка после вчерашнего
дня и состояние людей такое, что какое-нибудь незначительное
боевое столкновение может окончательно деморализовать мас-
су, значит, приходится избегать боев.

Решено двинуть колонну вниз по Енисею с тем, чтобы выйти
затем на железной дороге по реке Канн целиной. Если же прой-
ти по Кану окажется нельзя, податься на север вплоть до Анга-
ры и двигаться по ней.

Решение продиктовано, безусловно, впечатлениями вчераш-
них событий на массу. После стало ясно, что мы могли избе-
жать движения по Кану, одного из самых трудных за весь по-
ход. Мы могли пройти через Есаульское, направляясь примерно
на ст.Клюквенная».

Е.К. Галкина (1889 - 1961 гг.), кресть-
янка с. Частоостровского, запись 1960 г.:

«Наша семья жила в большом во-
лостном селе Частоостровском, ко-
торое в народе звалось Частые (уда-
рение на «ы»). Мой муж Федор Гал-
кин погиб в 1-ю Мировую войну. Со
мной - вдовой остались трое детей:
Николай (1909 г.р.), Мария (1911 г.р.),
Наталья (1913 г.р.). Жили средне, по-
могал брат. У нас было два коня: один
неказистый, другой - красавец, выезд-
ной, звали его Игренькой; конечно, зап-
рягали его и на пахоту, и при вывозке
сена и дров.

От города мы недалеко жили, были
наслышаны о событиях там, что под-
ходят белые. Совету - спрятать и
увести лошадей - не вняли. И вот, ве-

Е.К. Галкина
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чером 24 декабря 1919 г., наконуне Рождества, в село вошли
колчаковцы, много тысяч. Набились до отказа во все дома, в
том числе и в наш. Заставили стряпать блины, готовить еду.

Лошади у них еле на ногах стояли. Я смекнула и незаметно
увела Игреньку в угол за баню. Стали «квартиранты» собираться,
мол, надо уходить, скоро придут другие части. Вышла я на ули-
цу. Смотрю, одного коня нашего забрали и шныряют, ищут дру-
гого. Один из них кричит: «Я видел стояло два коня!». Нашли,
выводят Игреньку. Я со слезами бросилась ему на шею. «Не от-
дам!» - кричу. И не отдаю, хотя солдаты оттесняют меня.

Вдруг офицер выхватывает из ножен шашку и с криком: «Мы
ваши защитники, а тебе коня жалко!». Ударил меня по голове.
То ли так у него получилось, то ли сознательно, но ударил реб-
ром шашки. Я упала, из раны сильно потекла кровь. затащили
меня в избу, обвязали голову тряпицей. Смутно помню, что опять
всю избу заполнили солдаты. Дети, конечно, ко мне жмутся.
Болела я долго. Почти все войско ушло на Куваршину, шли мимо
три дня.

Д.В. Филатьев:
«В тылу красных находилась наша кавалерийская дивизия князя

Кантакузена, прошедшая мимо Красноярск немного раньше. Не-
смотря на то, что дивизия состояла всего из 300-350 всадников,
ей ничего не стоило прогнать красных атакой в тыл. Но такая
активность даже и в голову не пришла начальнику дивизии. Воз-
можно, он хорошо знал цену своей дивизии. Через два дня, в
первый день Рождества, эта дивизия стояла на ночлеге в дерев-
не Барабаново и была радушно принята жителями. В 9 часов,
когда мы укладывались спать, вдруг раздались отдельные выст-
релы из соседней рощи. Начальник дивизии приказал выбить стре-
лявших из рощи. Раздается команда: «К пешему бою, такой-то
взвод, вперед!». И ни одна душа не двинулась. Дивизия поседлала
коней, запрягла сани и двинулась, куда глаза глядят».

Конечно, Филатьев несколько иронизирует. Не «куда глаза гля-
дят», а куда вели дороги. Кроме основной, из Красноярска вдоль
Енисея, была дорога через Енисей в деревню Додоново, напротив,
туда и сделала «крюк» часть Кантакузена.

Как вспоминали додоновские старожилы Черкашины, ограбили
деревню, взяли свежих лошадей и ушли обратно.

В.О. Вырыпаев:
«Атака Красноярска подошедшими частями не имела успеха.

Наступавшими белыми частями вышедший со станции польский
бронепоезд (с бело-красным флагом) был принят за бронепоезд
восставших в Красноярске или даже за партизанский бронепо-

езд Щетинкина, и цепи наступавших остановились. Мешала опе-
рации и плохая связь между наступавшими группами.

Пришлось обходить город с юго-запада и севера. Связь с 3-й
армией, с настоящими каппелевцами, временно была утеряна.
На другие части полагаться было рискованно. Пришлось выгру-
зиться из эшелона штаба фронта и двигаться походным поряд-
ком, в обход Красноярска. А так как ачинским взрывом был унич-
тожен целиком весь конвой главнокомандующего, известный всем
атаман Иванов-Ринов, занимавший пост помощника главнокоман-
дующего по административной части и имевший свою личную
конвойную сотню, любезно предложил ее Каппелю. Штаб глав-
нокомандующего выгрузился на станции Минино, чтобы обхо-
дить Красноярск.

После некоторой суматохи и беспорядочной перестрелки с
какими-то отрядами, шедшими из Красноярска, мы в конце кон-
цов, обойдя город, выбрались к Енисею и по льду реки, по хорошо
наезженной дороге, двигались в направлении деревни Есаулово.

6 или 7 января 1920 г. в деревне Частоостровской было созва-
но совещание начальников отдельных частей. По имеющимся све-
дениям было известно, что железная дорога от города Красно-
ярска и на восток была в руках красных. На станции Клюквенная
красные атаковали проходившие обозы и зверски расправились
со всеми, кто там находился.

Решено было сделать обход севернее, пройдя по льду замер-
зшего Енисея. Этот поход иногда задерживался короткими стыч-
ками с местными повстанцами. Во время одной из таких стычек
шедший немного сзади командир симбирских улан был так не-
рвно потрясен, что до соприкосновения с противником приказал
погрузить полковое знамя под лед Енисея».

Ф.А. Пучков:
«Картина страшного разгрома армий под Красноярском нам,

собравшимся в штабе 2-ой армии в ночь на 7 января (в Частоост-
ровском - В.А.) представлялась мрачнее, чем она была в дей-
ствительности. Путь отхода вдоль железной дороги прямо на
восток от района Частоостровское-Есаулово, казался опасным,
так как можно было ожидать сопротивления со стороны мест-
ных партизанских отрядов,  а главное – преследования со сто-
роны г.Красноярска.

Опрос местных жителей установил, что существует еще
один зимний путь к г.Канску – вдоль рек Енисея и Кана в обход
угрожаещего участка пути. Однако этот путь был опасен в
другом отношении: ввиду поздней и необычайно мягкой зимы до-
рога по Кану, «по-видимому, еще не проложена!...

...Войцеховский предложил решить, куда идти. Я ответил,
что части дивизии временно небоеспособны; неизвестно точно,
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сколько бойцов вышло; необходимо время, чтобы командный со-
став мог взять людей в руки, переформировать части и пере-
распределить остаток боевых припасов; желательно поэтому
на ближайшие дни избегать всяких боевых столкновений и пред-
почесть преодоление естественных препятствий. По этим со-
ображениям я высказался за путь по рекам; ко мне присоединил-
ся и командующий группой генерал Бангерский, на этом же ре-
шении остановился и генерал Войцеховский.

Принятое решение впоследствии оказалось совершенно
неправильным. Преследования со стороны Красноярска не было
в течение нескольких дней; головные части Красной армии, срав-
нительно слабого состава, буквально утонули в том море лю-
дей и повозок, которое осталось в районе Красноярска; город
сам по себе, с огромными складами имущества, особенно ар-
тиллерийского, представлял собой слишком лакомую добычу,
чтобы оставить его без надежного прикрытия. Красноярский
гарнизон пестрого состава, со свежесформированными частями,
мог действовать только накоротке и, безусловно, не был приго-
ден для операций в поле. Это делало наш отход вдоль железной
дороги безопасным на несколько дней и избавляло нас от тягос-
тей похода по реке Кан; однако в ночь на 7 января обстановка
представлялась нам совершенно иначе, и всякое иное решение,
кроме принятого, казалось невозможным».

СОБЫТИЯ В АТАМАНОВО.
Ф.А. Пучков:
«Утром 7 января Уфимская группа, штабы и конвой

главнокомандующего выступили на север, следуя по левому бе-
регу Енисея или же, временами, по льду реки. Впереди, применяя
старые наименования, шла 4-я дивизия или то, что от нее оста-
лось; затем 8-я, 12-я Уральская и Уфимская конная, на которой
лежало прикрытие движения со стороны Красноярска, так как о
выходе на этот же путь 3-й армии еще не было известно. Для
ночлега назначены были деревня Атамановская для 4-й дивизии,
деревня Шиверская для 8-й и 12-й и поселки южнее последней –
для Уфимской кавалерийской. Задержанный на пути генералом
Войцеховским, я прибыл в деревню Шиверскую позднее других и,
к моему удивлению, не нашел никого – части ушли на ночлег в
деревню Атамановскую. На мой запрос о причинах самовольного
ухода командиры полков дали объяснение, что неисполнение при-
каза вызвано было отчасти стихийным желанием поскорее ото-
рваться от противника, отчасти опасением, что конница не
будет выполнять своей задачи по прикрытию колонны. У меня не
хватило духа потребовать от измученных людей возвращения

в деревню Шиверскую, и я предпочел пойти на крайне неприят-
ное объяснение с генералом Войцеховским; к тому же деревня
Атамановская оказалась достаточно просторной, чтобы разме-
стить всех прибывших».

А.Г. Ефимов:
«3-я армия, или то, что от нее осталось, благополучно про-

скочила у Красноярска мимо заслонов, расставленных красными.
Место прорыва было выбрано удачно. Поздний час ночи - около
четырех часов - и мороз также содействовали успеху.

Конный Ижевский полк, сделав переход около 28 верст, ут-
ром 8 января пришел в большое село Атамановское. Село оказа-
лось пустым. Обнаруженный в одной избе дряхлый старик, един-
ственный житель села, оказавшийся налицо, сообщил, что село
подвергалось нападениям карательных отрядов. Бывали жесто-
кие расправы с жителями за налеты красных партизан на же-
лезную дорогу. При появлении наших частей большевистские
агенты распространили слухи, что идут большие силы «колча-
ковцев», от которых никому не будет пощады. Поэтому все
население ушло в леса.

Вследствие большой усталости и людей, и лошадей полку
устроили «большой привал». В брошенных избах можно было
найти картошку, муку и для лошадей - сено. Приказано не брать
ничего лишнего и никаких вещей.

В 14 часов полк приготовился к выступлению в деревню Под-
порожное. От проводника узнали, что в эту деревню жители
ездят зимой по льду Енисея - путь короче и удобнее. Но провод-
ник не был жителем села Атамановского и не знал, где удобный
спуск к реке. Из села несколько лесных дорог вели в сторону
Енисея. Узнать о нужной, правильной дороге было не у кого.
Выбрали наугад одну и по ней, пройдя версты две, вышли к реке.

Берег оказался крутым, высотой в пять-шесть саженей. Выб-
рали мелкую ложбину, почти прямо спускавшуюся к реке, по-
видимому, русло небольшого ручья. Сначала несколько спешен-
ных всадников прошли по ложбине, проверили дно и умяли снег.
Сделали пробу сводить вниз лошадей. Первый конь начал сколь-
зить, поджал задние ноги, сел на круп и благополучно скатился
к реке. Большинство съехало тем же порядком, а некоторые
падали на бок и скатывались в таком положении. Сани спускали
без лошадей. Они шли вниз хорошо, ни одни не перевернулись и,
достигнув ледяной поверхности реки, продолжали с разбегу
скользить дальше на 100-150 шагов.

Примененный способ отправки лошадей и саней с высокого
берега реки понравился всадникам и вызвал оживление. Начали
биться об заклад: спустится очередной конь сидя или повалится
на бок, проскочат ли следующие сани дальше других или нет,
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пролетят мимо или ударятся в уже находящиеся внизу... Опера-
ция спуска на лед заняла не больше двух часов. Заседлав коней,
полк двинулся на деревню Подпорожное, куда пришел около 20
часов 8 января».

Воспоминания местных жителей –
свидетелей событий 7-10.01.1920г.

Я, автор комментариев, уже писал выше, что рассказы о периоде
колчаковской власти в 1918-1919 гг., о прохождении каппелевцев
через мое родное село Атаманово и по Кану, слышал с раннего
детства и что начал сбор воспоминаний и оформление записей с
1963 г. Они были использованы при написании очерков, статей, для
выступлений на краевых научно-практических конференциях.

И вот вновь обращаюсь к тем материалам; теперь, рядом с ме-
муарами белых офицеров, ступавших тогда по нашей приенисейской
земле, они приобрели новый оттенок, новое звучание, новый интерес.

Из письма С.В. Беляева (29.V.1907 г.):
«Мужики из Балчуга, Атаманово и других деревень ездили в

Красноярск на базар и в другие места ежедневно. И вот, бук-
вально за день до Рождества, 6.01.1920 г. по новому стилю, при-
везли весть, что в Красноярске вновь произошел переворот, вер-
нулась советская власть. Под городом идут бои с отступающи-
ми колчаковцами, их теснит Красная Армия, и они растекаются
по соседним волостям. Мой брат Ефим и житель Ново-Никола-
евки Е.Г. Тупилко собрали дружину в Ново-Николаевке, вместе с
балчугскими крестьянами до ста человек. Помню из своих зем-
ляков в ней Дениса Каменского, Якова Цыганкова, Ермолая Кова-
лева, Ивана Сысоева, Александра Зауголкова, братьев Цыганко-
вых, Тараса Таскина, Ивана Михайлова, Иллариона Храмова, Ва-
силия Тестова, Петра Мельникова, Тимофея Мукосеева из Под-
порога, Шупейко. С ними были (варили, починяли) Анна Васильев-
на Семидорова и Лидия Васильевна Харитонова.

Брат Ефим Беляев с несколькими мужиками поехали в Ата-
маново в разведку. Там тоже дружинники готовились к встрече
бегущих колчаковцев и выслали разведку в Шивера. Вслед за
ними рано утром выехал и брат.

Пересказ воспоминаний старожилов Атаманово Гужевского Ва-
силия Егоровича и Черняева Фирса Федоровича (запись 1967 гг.):

«Вечером в Шивера на разведку мы выехали на паре лошадей.
Остановились у знакомых. Хозяйка до полуночи стряпала, вари-
ла холодец. Семь недель постились крестьяне, все лучшее бе-
регли к Рождеству... Эх, знали бы, кому достанется! Несколько
раз выходил на крыльцо, слушал. Никакого шума, даже собаки не
лаяли, только старая корова в хлеву дышала тяжело и утроб-

но. Вдруг утром, когда в морозном тумане зародились микробы
света, хозяйка, взглянув в окно, вскрикнула:

- Едут!
Действительно, по горе, как черные призраки, двигались всад-

ники. Мы быстро запрягли коней, осторожно затрусили вслед...
- Давай догоним... Скажем, что едем в гости, - предложил

Фирс. Спрятав винтовки под сено, порешили рискнуть. Но как ни
гнались - впереди никого не было. Только на середине двенадца-
тиверстного пути нас остановили:

- Кто такие?
- Кажись, ты - Ефим? - узнали мы Беляева.
- Куда вы?
- Засаду делать.
- А что, вам навстречу никто не попадался?
- Нет.
- Тут отряд недавно мимо Шиверов проехал. Наверно сверну-

ли по зимнику на Енисей.
- Шпарьте скорее!
У сборни, несмотря на ранний час, было много мужиков. Выс-

лушали нас и подались вверх по селу, туда, где в Енисей выпер
Камень - большой скалистый бык, заросший густым кустарни-
ком и березняком.

Только залегли на яру, из-за поворота выехали казаки: один,
два, десять... Всего сорок семь человек. Вот они уже рядом.
Бывший ротный Григорий Шорохов хорошо натренированным го-
лосом скомандовал:

- Смирно! Пулеметы на стражу! Огонь!
Грянул ружейный залп. Казаки подняли руки. Их постаскивали

с седел, забрали шашки, ружья. Когда они огляделись, «ничего, -
говорят, ловко обманули вы нас». Пленных направили в «тыл», в
Хлоптуново. Сопровождал их Кондратий Вельтинасов.

Прискакал гонец от Беляева:
- Там идет целая армия!
Дружинники не придали значения словам гонца: мол, с пусты-

ми руками захватили 47 вооруженных казаков, а теперь у нас
кое-что есть. Немедленно по узкой санной дороге к Шиверам
гуськом выехали на рысях около сотни всадников. Впереди на
карем жеребце с «Ремингтоном» поперек седла ехал Павел
Кочергин. Заскочив на вершину горы, он оглянулся. Внизу, как на
макете, со всеми закоулками было видно родное село. Повсюду
мужики. Слегка вьюжило. Мороз был не по-рождественскому
мягок, но щеки все же пощипывало. В церковной ограде стояли
всего несколько человек.

Жеребец тянул поводья, привычно рвался вперед. Дорога пет-
ляла в березовых колках, перекатывалась волнами из ложка в
ложок. Перед Большим Логом, где решили сделать засаду, рас-
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сыпались в цепь, рысью выехали на взгорье, спешились и... нос к
носу встретились с конным разъездом белых. Офицер спросил
Кочергина:

- Какой части?
- Огонь! - крикнул в ответ командир дружины. Перестрелку

услышали все каппелевцы, огромной черной лентой растянувши-
еся по другую сторону Лога и большими группами стали повора-
чивать к месту стычки. Увидев, что перед ними немалое войско,
Кочергин крикнул: «Назад!» - и поскакал прямо по целику в сторону
от дороги. Маневр удался: за ним вдогонку бросился почти весь
передний разъезд. Многие дружинники уже скакали по дороге к
ближайшему колку. Вдруг упал, убитый наповал, вместе с ко-
нем Павел Самбурский (знал бы он, что в составе колчаковцев
был его родной брат). Несколько человек не могли из глубокого
снега заскочить в седла. Растерявшись, без шапки бежал рядом
со своей кобыленкой восемнадцатилетний парень Степан Ша-
лыгин. Рябой мужик догнал его и рубанул по кудрявой голове. За
колком пуля нагнала Дмитрия Потужина. Замешкались Иосиф
Донченко и Иван Шмыгин. Белый офицер занес было шашку, как
вдруг удивленно закричал:

- Шмыгин? Гродненский! Сосед!
Ехавшие вдогонку за Кочергиным колчаковцы, оказались даже

чуть впереди, пытались отсечь бежавших, но лошади увязли в
снегу. Вернувшись на рысях домой, многие мужики собрали кое-
какой скарб, продукты и, кто один, кто с семьей, поехали через
Енисей на заимки. А когда сверху с Шиверской горы забили пуле-
меты и зацокали по железным крышам пули, то поскакали вслед
и оставшиеся скептики. К сборне подлетели три всадника. Офи-
цер выхватил пистолет и с криком: «Ты что тут красную зара-
зу развел?!» - выстрелил в старосту Ивана Тюменцева. Тот
схватился за рукав, сквозь пальцы закапала кровь.

Двое суток были каппелевцы в селе, причем, одна часть сме-
няла другую, забивая подводами все дворы и улицы. Они замени-
ли на здоровых своих больных лошадей, выгребли фураж, скарм-
ливали и увозили сено, резали скот, заставляли оставшихся жен-
щин беспрерывно варить и стряпать; забирали с собой продук-
ты, сожгли два дома.

Когда каппелевцы покинули село, у большинства домов двери
были открыты, во дворах сквозь распахнутые ворота видне-
лись объедки сена, обильный конский кал. Из-за реки робко, как
бы крадучись, стали прибывать первые семейные подводы.

Люди не торопились прибирать оставшееся добро. Событие
произошло невиданное, горе стало общим и крестьяне стихий-
но, один по одному, потянулись на сход - к сборне - обменяться
мнениями, посочувствовать, узнать, что и как будет дальше.

От одного к другому передавались главные вести: старик
Мартын Шилов отказался показывать дорогу на Балчуг... Его
посадили на собственную клячу и гнали ее бичами впереди до
тех пор, пока она не упала и не сдохла. Мартын потерял доро-
гой шапку, обморозился, едва остался живым.

Василия Кузьмина тоже взяли в проводники, дорогой раздели,
разули и столкнули с саней. Он босиком добежал до бакенской
избушки, обморозил пальцы.

Кондратий Вельтинасов вернулся из Хлоптуновой, куда отво-
дил плененных казаков, и ничего не подозревая, подошел к свое-
му дому на окраине села. Был он в казачьей папахе его тут же
зарубили саблями.

Старик Потужин тайно ночью съездил на поле, подобрал трупы
своего сына Дмитрия, а также Самбурского и Шалыгина. Ле-
жат они пока у него в зимовье... А хоронить сына он надумал у
дороги в Шивера, на горке, где тот погиб. И схоронил там,
поставив большой крест. Место так и звали «У крестика».

Вид на с. Атаманово с Камня, откуда спускались 7-9.01.1920 г. каппелевцы.
(в центре автор исследования В.А. Аференко)
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Артемий Иванович Тюменцев*:
«Я вернулся с фронта летом 1918 года, в навигации по пре-

жнему плавал, зимой жил дома в Атаманово. Конечно, у нас
было хозяйство.

Я приболел, и когда каппелевцы выехали в Атаманово, не по-
ехал, как все мужики, скрываться на правый берег, в тайгу.
Оделся по-зимнему, и вот они уже раскрывают ворота, заезжа-
ют несколько подвод во двор. Некоторые зашли в дом, увидели
винтовку (я ее привез с собой), слышу один кричит: «Расстре-
ляйте его!» Быстро между возами вышел на яр, спустился… А у
нас была, в общем-то, плохая привычка сбрасывать назьмы под
яр (Енисей весной при ледоходе уносил их). Я раздвинул их, еще
солома оказалась рядом, и залез в эту нору. Пролежал почти
трое суток, пока не прекратился шум во дворе и по улице».

Приходится только удивляться, что о таких событиях, для памяти
сельчан очень важных, о которых вспоминают и сейчас, в третьем
поколении (взятие в плен 47 казаков, встреча дружиной каппелевс-
ких частей, гибель четырех крестьян, грабеж, сжигание домов, ране-
ние старосты) белые генералы и офицеры в своих мемуарах ничего
не пишут.

Думаю, что причины две. Подобное происходило на всем пути
похода-отступления и вошло в разряд «обыденных» инцидентов. И
во-вторых, они стараются себя «обелить» - зачем писать о том, что
не в их пользу (протестное выступление абсолютного большинства
крестьян, даже георгиевских кавалеров, даже зажиточных; грабеж и
расправа из-за мелочей…).

СОБЫТИЯ В ХЛОПТУНОВСКОЙ, В БАЛЧУГЕ,
В УСТЬ-КАНЕ И В ПОДПОРОГЕ

Деревня Хлоптуновская расположена на левом берегу Енисея в
97 км от Красноярска. В ней, как уже говорилось, в конце 1917 –
начале 1918 г. работал Совет.

Когда пришла весть об установлении Советской власти в Красно-
ярске 4.01.1920 г., то Совет возобновил свою работу, потому-то и
были отправлены  плененные в Атаманово казаки туда, как бы в тыл.

Но 7.01 в Хлоптуново нагрянули каппелевцы сразу по трем доро-
гам: «галкинцы» из Атаманово, «перхуровцы» из Седельниково и
вольные группы из Балчуга.

* * *
Воспоминания Марии Ивановны Шибаевой,

1879 года рождения, всю жизнь прожившей
в Хлоптуновой (запись апреля 1967 г.):

«Каппелевцы пришли в Хлоптунову в пер-
вый день Рождества, 25.12.1919. В дерев-
ню они приехали на подводах и верховыми
с двух сторон: из Сухобузима по седельни-
ковской дороге и из Атамановой. Всего их
было человек 250. Многие жители от них
прятались. Я тоже спряталась с детьми.

Солдаты нас увидели. «От кого, - гово-
рят, - прячешься?» Вру, что, мол, скоро
придут красные, мы их боимся. Колчаков-
цы у нас в деревне ночевали и утром по-
шли в сторону Кононово.

И те, что пришли из Атамановой, уеха-
ли вместе, увели с собой 12 пленных.

Зимой 1917-1918 гг. у нас избирался сельсовет, председате-
лем был Михаил Прокопьевич Горбунов, секретарем Лука Михай-
лович Троегуб. Горбунов спрятался. Троегуба же забрали белые.
Он был молод, красив, холост, хорошо рисовал, всегда пел: «ой,
блины, мои блины, блины масляные…»

Когда колчаковцы ушли, обнаружили в бору его труп, причем
ноги у колен были обрублены. Вскоре в Балчуге в проруби баба
увидела – на дне торчат ноги. Оказалось, что один балчугский
мужик – он сознался, его судили – обнаружил убитого Троегу-
ба, хотел снять сапоги, но не смог, тогда отрубил ноги и увез.

В с. Высотино живут племянники Луки Михайловича – Вален-
тина Ивановна, Василий Иванович, Дмитрий Иванович Троегубо-
вы (теперь они пишутся так)».

* * *
Прямым ходом, практически от Частоостровской, не задержива-

ясь нигде, штабы и сопровождавшие их авангардные и охранные
части прибыли вечером 7-го января в село Балчуг на правом берегу
Енисея на 96 км по течению от Красноярска.

Вновь спешно в ночь было созвано совещание по вопросу, куда
идти дальше.

Имя Каппеля стало одним из символов похода после его смерти.
К моменту назначения 9.12.1919 г. Каппеля главнокомандующим,

управление войсками было уже утеряно, и он его не восстановил,
более того, связи с 3-й армией при проходе ее сквозь Щегловскую
тайгу к Щегловску и оттуда на магистраль восточнее Ачинска не

_______________________________________________________
* Тюменцев Артемий Иванович родился в 1896 году в Атаманово, в молодости

плавал по Енисею на пароходе матросом у своего дяди старшины Степана Тюмен-
цева, участник I Мировой войны, жил в селах Сухобузимского района.

М.И.Шибаева
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существовало вплоть до 4.01.1920 г. Приказы им издавались, но
практической роли ни один из них не сыграл. Действия строевых
частей определяла обстановка и их командиры, многие из которых,
имея за плечами опыт I Мировой и Гражданской войн, проявили себя
на должной высоте. Независимо вели себя генералы Сахаров, Лебе-
дев, Вержбицкий, Иванов-Ринов, которые под Красноярском без
приказа увели свои группы. Определенную самостийность проявлял
Войцеховский.

Если судить по ряду замечаний, разбросанных в мемуарах «меж-
ду строк», по дисциплине частей, по самостоятельности выше на-
званных генералов, то напрашивается вывод, что у Каппеля после
взрыва в Ачинске произошел душевный надлом, возможно уже тог-
да он заболел. Но виду не показывал и далее пронес «свой крест»
до конца, что и определяет его как сильную личность, по выраже-
нию публициста П. Аптекаря, он стал «белым рыцарем печального
образа».

В дни обхода Красноярска штаб Каппеля и он сам оказались в
голове колонны частей 2-й и 3-й армий, которые шли вслед главно-
командующему, и движение которых определяли два слова: Каппель
и Кан. 7-го вечером он прибыл в Балчуг, а к утру 8-го января село
заполнили тысячи подвод, конных и пеших солдат, а сзади шли и
шли более быстрым темпом по накатанным дорогам другие части.
Решение следовало принимать незамедлительно.

В.О. Вырыпаев:
«Дойдя до деревни Подпорожной, Каппель созвал военное

совещание начальников двигавшихся по этому пути частей. Они
раскололись на две группы: одна настаивала двигаться по Ени-
сею дальше на север почти до самого Енисейска, чтобы сделать
глубокий обход по северной Ангаре, что удлиняло наш путь на
восток по снежной и почти безлюдной пустыне на 2 тысячи
верст. Другая группа, во главе с генералом Каппелем, допускала
обход только по реке Кан, впадающей в Енисей около деревни
Подпорожной. Генерал Каппель горячо отстаивал этот второй
вариант, предоставляя возможность желающим идти северным
путем. При этом он сказал: «Если нам суждено погибнуть, то
лучше здесь, чем забиваться на север, где климат более суро-
вый»...

Первая группа во главе с генералом Перхуровым и Галкиным
продолжала движение на север по льду Енисея».

С.В. Марков:
«Дойдя до места впадения в Енисей реки Кан, армия поверну-

ла на эту реку и двинулась к городу Канску (105 верст). Еще по
дороге к устью реки Кан от колонны армии отделились 3-й Бар-
наульский полк(600 человек) с командиром полковником Камба-

линым, 11-й Оренбургский казачий полк (500 человек) полковника
Сукина и отряд полковника Казагранди (500 человек). Командо-
вал этой группой генерал Сукин, который, заболев, передал ко-
мандование полковнику Камбалину, а 3-й Барнаульский полк при-
нял капитан Богословский». Вырыпаев вместо 3-х поселений - Бал-
чуг, Усть-Кан и Подпорог вспоминает (ошибочно) только об одном.
Не ведал он и о путях отдельных групп, и о смерти генерала Галкина.

Воспоминания старожилов (записи 1967-1975 гг.)
Михайлова Ефросинья Кононовна (д. Кононово):
«К нам каппелевцы пришли вечером в Рождество. Ловили пар-

ней, отбирали коней и зерно. Ночевали и ушли утром часть на
Абакшино, часть в Усть-Кан».

Почкаев Филипп Семенович (с. Усть-кан):
«До Усть-Кана каппелевцы шли всей армией, там «раздели-

лись пополам»: одна половина пошла по Кану, чтобы попасть в
Канск, другая пошла Енисеем до Посольной. По дороге их встре-
тили отряды красноармейцев.

Слышал я, что свернули они с железной дороги у стеклозаво-
да. У Шилы был убит их генерал по фамилии Галкин.

У нас они в домах забрали скот, издевались, плохо пришлось
девушкам».

Григорий Игнатьевич Щукин, 1904 года
рождения:

«В первый день Рождества (25 декабря
по старому стилю) 1919 г. появились пер-
вые части каппелевцев. Они трое суток
беспрерывно двигались из с. Атаманово че-
рез Б.Балчуг. В Б.Балчуге занимались гра-
бежом, пьянствовали. Зарубили отца с сы-
ном Даниловых, Теслова Василия.

В основном, они двигались на Кан через
Подпорог. С Балчуга они взяли проводни-
ком Цыганкова Прокопия, который вел их
по Кану до деревни Барги, затем ему уда-
лось убежать обратно».

Степан Васильевич Беляев (запись 1967 г.):
«Брат вернулся из Атаманово 7.01.1920 г. утром, рассказал,

что идет большая армия. Большинство мужчин уехали на заим-
ки, в свои летние юрты и избушки, увели лошадей. И буквально в
это время стали прибывать на лошадях, верховыми и на санях,
каппелевцы.

Г.И. Щукин
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Приехал в кибитке и сам генерал, остановился у Таскиных.

Они забили все дома и дворы, заставили женщин стряпать, по-
чистили все рождественские запасы, забрали фураж, сено, даже
солому. У Василия Тестова обнаружили винтовочные пули и тут
же его отвезли в лес и расстреляли.

Стали «ставить» проводников, чтобы повели их по Кану.
Ефиму и дружинникам сообщили об этом. Они приехали на Кан
выше порога и обстреляли передовые части белых, но далее
двигалась огромная лента, дружинники возвратились обратно
под Ново-Николаевку».

Василий Елисеевич Пузырев, 1872 года рождения:
«В первый день Рождества 1919 г. из Атаманово по дороге

через Бык, через Енисей, в село Б.Балчуг вступили части генера-
ла Каппелева.

В Балчуге долго не задерживались, примерно сутки, затем
уходили, и на их место приходили другие, и так длилось трое
суток. Двигались они по дорогам в Усть-Кан и Глубокий Ручей на
лошадях, верхом и в санях.

Во время пребывания в Б.Балчуге они занимались грабежом
крестьян: отбирали шубы, снимали прямо с ног валенки, зерно и
муку рассыпали лошадям, забивали свиней, коров. Все это вари-

ли, жарили, пьянствовали. На последе (выражение В.Е. Пузырева
– В.А.) зажгли дом Чиркова Михаила Ивановича, и семья в семь
человек осталась без крова.

И у нас в Усть-Кане, а тогда я жил там, творилось то же
самое. Мне шел 48-ой год, но я года прибавил, сказал, что мне
55. У нас в дому останавливался Каппель и еще генерал. Везли
продукты и 2 короба-пестеря серебра. Слышал я разговоры-под-
счет наличия войск – 10 тысяч. Мне показалось, что было боль-
ше их. Некоторые перепили самогону и давай стрелять друг в
друга (такое могло быть, так как офицеры пишут, что конфликты,
даже со стрельбой, возникали во время похода из-за теплых домов
– кто раньше займет, долго ли сидеть будет там – В.А.).

Уходили они, в основном, вниз по Енисею. Часть же по Кану в
Подпорог, встретили там молодого парня Коштункова и рас-
стреляли его».

Пантелей Игнатьевич Щукин, 1894 года рождения:
«25 декабря 1919 г. в первый день Рождества в с. Б. Балчуг

появилась первая карета с белогвардейским командиром Каппе-
лем. Они шли из Атаманово по бору до переправы на Быку. Здесь
они переехали через Енисей и набережной грунтовой дорогой
вступили в Б. Балчуг. Шли ходом трое суток. Занимались грабе-
жом, отбирали скот, лошадей, продукты. Расстреляли или за-
рубили троих жителей села Б. Балчуг: Данилова Степана, его
сына Николая, Теслова Василия и подпорожского парня Коштун-
кова.

ПРОДВИЖЕНИЕ «СЕВЕРНОЙ» ГРУППЫ
«Северной» группой каппелевцы назвали части, которые шли по

Енисею на север от Кана. По мнению С. Маркова, из Усть-Кана
8.01.1920 г. вышли 1600 человек.

Автор под псевдонимом «Барнаульский»:
«Бой под городом Красноярском задержал полк, и при даль-

нейшем следовании сначала вниз по Енисею, а потом по реке Кан
полк оказался в хвосте армии. Постоянные ночлеги под откры-
тым небом, недостаток хлеба и фуража, как следствие про-
хождения впереди целой армии – все это, осложнившееся срав-
нительной многочисленностью 3-ого Барнаульского полка, выну-
дила в лице начдива 1-ой Сибирской полковника Камбалина и ком-
полка капитана Богословского соединиться с 11-м Оренбургс-
ким казачьим полком и, образовав под общим командованием
генерал-майора Сукина самостоятельную колонну, двинуться от
села Б. Балчуг отдельно от остальной армии на север».

В.Е.Пузырев
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С ним был проводник из местных жителей, который повел их по

маршруту Усть-Кан – Савоськина - Абакшина – Кекур – Нахваль-
ная – Павловщина, которая, как известно, стоит на Енисее на 140 км
от речного вокзала в Красноярске. Там они ночевали, догнав группу
Перхурова. Старожилы всех вышеперечисленных деревень расска-
зывали примерно одно и то же: заходили во дворы, забирали остав-
шихся, неуведенных лошадей, фураж, продукты, одежду.

На другой день двинулись по прямой дороге, обогнув Таскинский
мыс, на Берег Таскино (5 км), далее по берегу Енисея в Юксеево (7
км), в Нижнюю Подъемную (11 км), где к ним присоединились остат-
ки группы убитого под Шилой генерала Галкина и другие мелкие
части (всего стало уже более 3000 человек). Пройдя 10 км, ночевали
в д. Предивинской на левом берегу (не путать с большим селом
Предивной, возникшим в советское время).

10.01.1920 г. северная группа, проехав 20 верст по льду Енисея,
прибыла днем в д. Ивановскую, напротив нее слева в Енисей впадает
речка Посольная, рядом с которой шла дорога с Троицкого солева-
ренного завода, обозы по ней возили соль в Красноярск.

С.В. Марков:
«Северная группа войск, в составе которой я и совершил свой

поход, пройдя по Енисею еще верст 50, свернула на дорогу, шед-
шую через тайгу, от села Ивановщина, на левом берегу Енисея,
к селу Яковлево, на реке Усолке (80-90 верст). Район, по кото-
рому мы шли, сокращая путь на реку Ангару, был логовом парти-
зан, здесь они после освобождения Сибири прочно обосновались
и в продолжение всей нашей борьбы с большевиками удержива-
ли за собой бассейн реки Тасеевки, притока реки Ангары, в ко-
торую впадает река Усолка, но теперь можно было предпола-
гать, что все красные партизанские отряды этого района ушли
к Красноярску. Дорога, по которой мы шли по тайге через невы-
сокие горы, водораздел между рекой Усолкой и Енисеем, вела к
селу Яковлевке, запиравшему выход из тайги. Яковлевка была
занята красными, и бой начался в невыгодных для нас условиях:
развернуться в тайге по глубокому снегу было невозможно, и
приходилось драться на узком пространстве. Стоял сильный
мороз, не позволявший оставлять долго солдат в цепях. У крас-
ных было много пулеметов и одна мелкокалиберная пушка, «мак-
ленка», безуспешно старавшаяся нащупать наш обоз. Снарядов
к ней было, по-видимому, у красных мало, и стреляла пушка ред-
ко. Наши атаки на село легко отбивались красными, так как
наступление по глубокому снегу было «черепашьим», и бой был
решен глубоким обходом села несколькими сотнями оренбургс-
ких казаков. Красные бежали, и мы заняли Яковлевку. Сильно ук-
репленное село было, по-видимому, опорным пунктом партизан.

По его окраинам были построены бревенчатые бункера, засы-
панные снаружи для камуфляжа снегом и политые водой.

Из Яковлевки наша колонна двинулась по льду реки Усолки к
реке Ангаре. Пройдя по ней верст 200, до села Устьяновского,
находившегося при впадении Усолки в реку Тасеевку, мы снова,
сокращая путь, пошли таежной дорогой на село Пашино (верст
150), на левом берегу Ангары. Выйдя на Ангару, мы почувствова-
ли простор: широкая, в две-три версты, река и вместо узкой
таежной дорожки - впереди хорошо накатанный путь».

«Северная» группа обогнула озеро Байкал и в феврале 1920 г.
вошла в г. Читу.

ПОХОД ПО КАНУ
Рискованный поход вверх по Кану от Подпорога до Усть-Барги

(примерно 100 км) и выход на железнодорожную магистраль в рай-
оне ст. Заозерная, безусловно, является незаурядным, можно ска-
зать, ключевым событием всей колчаковской «эпопеи». С одной сто-
роны, остатки всей армии могли подняться по Есауловке и выйти на
Транссиб у ст. Клюквенная на двое суток раньше. Это могло бы
изменить дальнейший ход событий, в частности, судьбу Иркутска. С
другой стороны части Красной Армии вполне могли перекрыть вы-
ход каппелевских частей у Заозерной. Не случилось ни того, ни
другого. В любом случае гражданская война Сибири не закончилась
«Красноярской операцией».

Из воспоминаний Вырыпаева, Маркова и свидетелей событий –
старожилов, с учетом неоспоримых фактов «до» и «после», картина
представляется такой (конечно, не на 100% реальная, но, думаю,
близкая к этому).

В Балчуге мнения о дальнейшем пути разделились. Каппель коле-
бался, старики выражали большое сомнение, что Кан в такую теп-
лую зиму замерз на порогах. Вероятно, главнокомандующий приба-
ливал, и роль при выборе сыграл фактор времени: по Кану – трое
суток пути, а по Енисею и Ангаре – десятки суток.

Из Балчуга утром вышло две колонны: одна напрямую (12 верст)
на Подпорог (на пути лежала малая деревушка Глубокий Ручей),
другая – на Усть-Кан по лугу (9 верст).

В Усть-Кане колонна вновь разделилась: несколько тысяч чело-
век во главе с А.Т. Сукиным и А.И. Камбалиным пошли далее вниз
по Енисею; другие части - за Каппелем на Подпорог. Все, идущие
еще двое суток вслед, так и двигались по двум путям: на Подпорог –
напрямую через Глубокий ручей и через Усть-Кан. Как ранее в Ата-
маново, в Сухобузимском, в Хлоптуново, в других местах убили не-
сколько человек, подожгли дом из-за малейших подозрений: вин-
товка есть – значит партизан; не то сказал, не согласился с чем-то…
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Не исключено, что и собирали компромат на сочувствующих советс-
кой власти, кто-то проговориться мог. Головные части каппелевцев
вышли из Подпорога 8.01.1920 г. под вечер в обход порога.

Т.К. Мукосеев* (запись 1975 г.):
«В Подпороге у нас жил политссыльный, которого звали все

«Иван политический» - спокойный, умный мужик, который тол-
ково разъяснял крестьянам многие вещи о событиях в России.

С весны 1919 года почти все наши мужики не пожелали слу-
жить по призыву Колчака, дезертировали. Но почти все время
жили по домам, так как к нам милиционеры из Сузобузимского и
карательные отряды не добирались. К нам перед Рождеством
приехал посыльный Николай Беляев и сообщил об отступавших
каппелевцах.

В Балчуг поехали мужики с ружьями, помню точно, что среди
них были мой отец Кирилл Мукосеев, Демьян Чертков, Степан
Ничвидов, Моисей Львов, Николай Дадеко, Дмитрий Клюев, Про-
коп Косолапов, Лобарь.

Чертков Демьян с Ефимом Беляевым уехал на разведку в Ата-
маново. Там ему поручили сопровождать плененных казаков до
Хлоптуново. А в Хлоптуново до Колчака был Совет (в других
деревнях оставались старосты), он сразу восстановил власть.

К нам каппелевцы приехали 8 января рано утром.
После обеда они пошли на Кан не по речке (вода в порогах

еще не замерзла), а через Сочивкин Хребет и спустились по
долине ручья, который звали Проездной. Шли мимо Подпорога
трое суток. Многие замерзли на Кану, больше всего в Карауль-
ных Шиверах.

Когда каппелевцы входили в Хлоптуново, то их встретили
хлебом-солью, так как думали, что идут красноармейцы.

Освободили своих пленных из конной разведки. Те опознали
Демьяна Черткова по холщовым штанам, тот был бедняк и в
них ходил… Зарубили его».

М. Ивченко, 1904 года рождения:
«Мы жили в дни, когда проходило войско в Подпороге. Отец

увел наших двух лошадей в лес, к избушке. Мама трое суток

почти не спала, беспрерывно стряпала блины. Я таскала ей воду
из колодца. Она мне убавила года, сказала, что 12 лет, и «куда,
мол, растет так быстро…», боялась, что изнасилуют – случаи
такие были.

Помню, как некоторые солдаты вернулись назад, сдаемся, го-
ворят, вам, мужики, в плен».

Ф.А. Пучков:
«Проверка имевшихся раньше сведений о реке Кан установи-

ла окончательно, что путь по реке до Канска вообще существу-
ет и им изредка пользуются местные жители, но в текущем
году по реке еще никто не проходил. Причина - мягкая зима. Кан,
быстрая горная речка, изобилует порогами и замерзает оконча-
тельно только после сильных сибирских морозов. Местные жи-
тели выражали сомнение в возможности прохода, так как счи-
тали, что мы не сможем одолеть порогов, где под снегом стру-
ится вода; безусловно были непроходимы пороги у устья реки,
но их можно обойти, пересекая огромную лесистую сопку, за-
нявшую весь угол между Енисеем и Каном; дальше по реке обхо-
ды порогов были абсолютно невозможны по характеру берегов.
Ближайший населенный пункт вверх по реке - деревня Барга -
находился примерно в 80 верстах от Подпорожной по прямой
линии, причем единственная имевшаяся у них старая переселен-
ческая карта указывала деревню Баргу на правом берегу реки;
впоследствии мы нашли деревню на левом берегу.

Картина открывалась невеселая, но выхода у нас не было.
Возвращаться назад, чтобы выйти к железной дороге, особенно
теперь, после потери двух суток, было поздно; оставалось идти
вперед. Вскоре после полудня 4-я дивизия выступила из деревни
Подпорожное, имея в голове колонны генерала Каппеля с его
конвоем. 8-я дивизия начала движение через три часа, в предпо-
ложении, что 4-я дивизия, прокладывавшая дорогу по целине,
успела уже выиграть достаточное пространство. Начался мед-
ленный, утомительный подъем в гору по плохо укатанной доро-
ге. День на редкость теплый; падал небольшой снежок. Уже в
полной темноте поднялись на вершину горы и здесь надолго
остановились: впереди застыл неподвижно хвост 4-й дивизии.
Командированный на разведку офицер вернулся и доложил, что
в голове колонны движение почти остановилось: люди и повозки
тонут; продвижение было успешно, хотя и требовало огром-
ных усилий, при дневном свете, ночью же приходится находить
сухие места под снегом ощупью; кое-где вода струится во всю
ширину реки, и там люди и лошади идут по колено в воде; иду-
щие в голове высказывают сомнение в самой возможности даль-
нейшего движения.

_______________________________________________________
* Мукосеев Тимофей Кирилович родился в Подпороге в семье переселенцев, в

1927-1928 гг. проходил службу в армии, в войсках связи под Читой. В 1929 г. вместе
с сослуживцами из Воробино создали на Бузиме, на новом месте коммуну «Крас-
ный связист читинца» (ныне там дом отдыха Бузим). Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал под Москвой в 1-й Ударной армии, победу встретил в Кенигсбер-
ге. Работал в краевом управлении местной промышленности, в милиции г.Красно-
ярска.

С 50-х годов жил в Атаманово.
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Оставалось терпеливо ждать, пока очистится дорога, оста-

новившись на горе так, как двигались, ибо сход с дороги в дре-
мучем лесу невозможен. На душе - гнетущее чувство сознания
своей полной беспомощности; оставалась только надежда на
чудо - на внезапный и лютый сибирский мороз. Около 8 часов
вечера небо начало проясняться, сквозь верхушки высоких сосен
выглянул неполный лик луны, и желанный мороз, крепкий и беспо-
щадный, спустился на непокорную речку. Вдоль дороги появилась
линия костров, но спать никто не мог - слишком холодно.

Бесконечная, томительная ночь прошла в ожидании, в попыт-
ках согреться и задремать. За час до рассвета последние по-
возки 4-й дивизии исчезли, и с первыми лучами ясного, морозного
дня мы оказались на льду реки.

К этому времени голова колонны, по-видимому, продвинулась
значительно вперед, и начало нашего движения по реке пошло с
большей быстротой. Утреннее солнце осветило своеобразную
картину. Ровная, белая лента реки Кан, шириною в 200-250 ша-
гов, вьется между двух обрывистых, поросших вековым лесом
стен, подобно бесконечному белому коридору. Высокие холмы
по обоим берегам временами отходят от реки, иногда же нави-
сают над самым руслом. На всем протяжении от устья Кана до
деревни Барги нигде не удалось заметить ни малейшего прорыва
в этих стенах, куда мог бы проскользнуть человек; все двигавши-
еся по реке тысячи людей и лошадей оказались запертыми более
прочно, чем если бы они попали в самую надежную тюрьму.

Узкая дорога через Щегловскую тайгу казалась тягостной,
стеснительной, связывавшей по рукам и ногам. Открывшаяся
перед нами величавая, Богом созданная дорога сверх того уст-
рашала. Можно было надеяться, что под соединенными усилия-
ми тысяч решительных людей Щегловское дефиле разорвется и
даст выход запертому в нем людскому потоку; здесь, при спус-
ке на Кан, можно было поставить старую, всем известную над-
пись: «Оставь надежду, входящий сюда». Эти две стены лесис-
тых гор, покрытых снегом, пробить не смог бы никто.

С наступлением темноты пошел снег и сразу же потеплело.
Окружающие скалы и лес приняли фантастические очертания.
Бесконечные вереницы людей и повозок двигались теперь в стран-
ной тишине, навеянной усталостью и жутким молчанием вели-
чавой природной декорации. Медленное, монотонное движение
начинало усыплять, усталый взор напрасно искал какого-нибудь
просвета впереди, за каждым поворотом реки рисовались огни
деревни; и вскоре они действительно замелькали по обоим бере-
гам реки, а слух ловил лай собак и другие знакомые звуки чело-
веческого жилья. Но вскоре огни исчезали, звуки расплывались, а
впереди, в бесконечной смене, появлялись новые повороты и из-
вилины капризной горной речки.

Всякое представление о пройденном пространстве давно уже
было утрачено, и мы ожидали появления деревни Барги за каж-
дым поворотом реки. Повторились те же галлюцинации, что и
накануне вечером, но на этот раз лай собак и крик петухов
слышал не только я, но и все окружающие. Тщетно заглядывали
мы в каждую расщелину, в каждую складку высокого правого
берега реки, где наша карта указывала деревню Баргу, все напрас-
но - звуки исчезали, и перед нами оставались только неприступ-
ные берега и белое поле реки. Около 3 часов утра рельеф левого
берега реки начал смягчаться, русло расширилось, и мы подъе-
хали к деревне Барге. Слишком утомленный, чтобы ощущать
какое-нибудь радостное чувство, зашел в первую попавшуюся
хату и почти без чувств повалился на приготовленную кем-то
солому...

Растянувшиеся части продолжали подходить к деревне Бар-
ге до полудня 10 января (Пучков ошибся на сутки - В.А.); отдель-
ные повозки прибыли значительно позднее. Переход Уфимской
группы от деревни Подпорожное до деревни Барги занял от 36
до 48 часов».

Пантелей Игнатьевич Щукин:
«Прокопий Холофеевич Цыганков согласился быть проводни-

ком за хорошую оплату, которую ему обещали. Он вернулся
через неделю и сильно заболел. После кое-что рассказал, а вооб-
ще вспоминать про тот поход не любил, рассказывал только
подвыпивши и всегда смахивал слезы. «Ужас», - говорил. Ехал
он с охраной впереди на санях со своей лошаденкой, Каппель
тоже сначала ехал в кошеве. На Поливном пороге остановились
из-за воды, искали объезд. Полозья так примерзли, что лошади
сдвинуть с места, сорвать повозки не смогли. Каппель пересел
верхом в седло, Прокопий тоже на свою кобылу без седла. В
одном месте Каппель отъехал за островок, за кусты, вероятно,
по нужде и провалился там. Видно, что ноги мерзнут, слезет с
коня и бьет их друг о друга. Прокопий «якобы» сказал ему: «То-
варищ генерал, Вы возьмите у кого-нибудь валенки, переобуй-
тесь!» Тот ответил, мол, я тебе не товарищ и ехал, пока чуть
не упал из седла. Его завернули в тулуп и довезли до Барги.

В Барге у Прокопия жила родня по жене, отогрелся кое-как,
отоспался и когда все белые прошли, поехал назад. Мужик сме-
калистый, прихватил топор.

Вырубил свои сани и еще одни привязал, тянул сзади до дому.
За санями и сбруей крестьяне ездили не раз на Кан в ту зиму.
Сколько, - говорили, - там людей померзло. Трупы несло весной
со льдом и даже летом выносило».
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Д.В. Филатьев:
«Каппель пошел по реке Кан. Получился небывалый в военной

истории 110-верстный переход по льду реки, куда зимою ни во-
рон не залетает, ни волк не забегает, кругом сплошная непро-
ходимая тайга. Мороз был до 35 градусов. Одно время мы попа-
ли в критическое положение, когда наткнулись на горячий  ис-
точник, бежавший поверх льда и обращавший его в кашу. Вере-
ницы саней сгрудились у этого препятствия, так как лошади по
размокшему льду не вытягивали, а обойти его не было возмож-
ности из-за отвесных берегов. Боялись, что лед рухнет, но все
обошлось, перебрались поодиночке, вылезая из саней. Промок-
шие валенки немедленно покрывались ледяной коркой. Чтобы
избежать воспаления легких, последние за рекою  10 верст при-
шлось идти пешком в пудовых валенках. На этом переходе Кап-
пель схватил рожистое воспаление ноги и затем легких и вско-
ре скончался. Умерших во время перехода тифозных складыва-
ли прямо на лед и ехали дальше. Сколько их было, никто не
знает, да этим и не интересовались, к смертям привыкли».

Конечно, кадры в кинофильме «Адмиралъ» о смелом выезде Кап-
пеля всех впереди на красивом жеребце на хрупкий лед – чистой
воды фантазия для поднятия ореола этого и без выдумок заслужив-
шего славу человека.

В.О. Вырыпаев:
«Колонна во главе с генералом Каппелем стала спускаться

по крутому, почти отвесному берегу порожистой и местами
(несмотря на январь) еще не замерзшей реки Кан, зажатой от-
весными ущельями гор, покрытых непроходимой дикой тайгой.
Обыкновенно зимой таежные охотники проезжали по льду до
первой деревни - Барги, 90 верст от деревни Подпорожной.

Передовым частям, с которыми следовал сам Каппель, спус-
тившимся по очень крутой и длинной, поросшей большими дере-
вьями дороге (по Сочивкиному хребту - В.А.), представилась кар-
тина ровного, толщиной в аршин, снежного покрова, лежащего
на льду реки. Но под этим покровом по льду струилась вода,
шедшая из незамерзающих горячих источников с соседних со-
пок. Ногами лошадей перемешанный с водою снег при 35-градус-
ном морозе превращался в острые бесформенные комья, быст-
ро становившиеся ледяными. Об эти обледеневшие бесформен-
ные комья лошади портили себе ноги и выходили из строя. Они
рвали себе надкопытные венчики, из которых струилась кровь.

В аршин и более толщины снег был мягким, как пух, и сошед-
ший с коня человек утопал до воды, струившейся по льду реки.
Валенки быстро покрывались толстым слоем примерзшего к ним
льда, отчего идти было невозможно. Поэтому продвижение было
страшно медленным. А через какую-нибудь версту сзади пере-
довых частей получалась хорошая зимняя дорога, по которой
медленно, с долгими остановками тянулась бесконечная лента
бесчисленных повозок и саней, наполненных самыми разнообраз-
ными, плохо одетыми людьми.

Незамерзающие пороги реки проходилось объезжать, прокла-
дывая дорогу в непроходимой тайге.

Через 4-5 верст по Кану проводники предупредили генерала
Каппеля, что скоро будет большой порог и если берега его не
замерзли, то дальше двигаться будет нельзя, вследствие высо-
ких и заросших тайгой сопок. Каппель отправил приказание в
тыл движущейся ленты, чтобы тяжелые сани и сани с больны-
ми и ранеными временно остановить и на лед не спускаться,
чтобы не очутиться в ловушке, если порог окажется непрохо-
димым.

При гробовой тишине пошел снег, не перестававший почти
двое суток падать крупными хлопьями; от него быстро темне-
ло, и ночь тянулась почти без конца, что удручающе действова-
ло на психику людей, как будто оказавшихся в западне и двигав-
шихся вперед полторы-две версты в час.

Идущие кое-как прямо по снегу, на остановках, как под гипно-
зом, сидели на снегу, в котором утопали их ноги. Валенки не
пропускали воду, потому что были так проморожены, что вода
при соприкосновении с ними образовывала непромокаемую ледя-

В.В. Черников: в начале 2008 г. проехал на велосипеде от Красноярска до Читы по
следам похода войск под командованием В.О. Каппеля, в том числе вверх по Кану.
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ную кору. Но зато эта кора так тяжело намерзала, что ноги
отказывались двигаться. Поэтому многие продолжали сидеть,
когда нужно было идти вперед, и, не в силах двинуться, остава-
лись сидеть, навсегда засыпаемые хлопьями снега.

Сидя еще на сильной, скорее упряжной, чем верховой, лошади,
я подъезжал к сидящим на снегу людям, но на мое обращение к
ним встать и идти некоторые ничего не отвечали, а некото-
рые, с трудом подняв свесившуюся голову, безнадежно, почти
шепотом отвечали: «Сил нет, видно, придется оставаться
здесь!» И оставались, засыпаемые непрекращающимся снегопа-
дом, превращаясь в небольшие снежные бугорки...

Генерал Каппель, жалея своего коня, часто шел пешком, уто-
пая в снегу так же, как другие. Обутый в бурочные сапоги, он,
случайно утонув в снегу, зачерпнул воды в сапоги, никому об
этом не сказав. При длительных остановках мороз делал свое
дело. Генерал Каппель почти не садился в седло, чтобы как-то
согреться на ходу.

Но тренированный организм спортсмена на вторые сутки стал
сдавать. Все же он сел в седло. И через некоторое время у него
начался сильнейший озноб и он стал временами терять созна-
ние. Пришлось уложить его в сани. Он требовал везти его впе-
ред. Сани, попадая в мокрую кашу из снега и воды, при останов-
ке моментально вмерзали, и не было никаких сил стронуть их с
места. Генерала Каппеля, бывшего без сознания, посадили на
коня, и один доброволец (фамилии его не помню), огромный и
сильный детина на богатырском коне, почти на своих руках, то
есть поддерживая генерала, не приходившего в себя, на третьи
сутки довез его до первого жилья, таежной деревни Барги -
первого человеческого жилья, находившегося в 90 верстах от
деревни Подпорожной, которые мы прошли в два с половиной
дня, делая в среднем не более двух с половиной верст в час.

Я сам мало в чем принимал участие, так как был сильно ос-
лаблен этим переходом, еще не оправившись от перенесенных
тифов, и, очутившись в жилье, ничего не сознавая, почти упал
на чью-то кровать.

Бесчувственного генерала Каппеля внесли в дом, раздели, по-
ложили в кровать. Ноги его, от колен и ниже, затвердели, как
камень. Случайно оказавшийся с нами доктор был без аптеки и
инструментов. Осмотрев растираемые снегом ноги больного
генерала, он нашел, что у него обморожены пятки и некоторые
пальцы на ногах и их нужно срочно ампутировать. И, не найдя
ничего нужного в заброшенной деревне, ампутацию доктор про-
извел простым ножом.

Очнувшись ненадолго, генерал Каппель тихо спросил: «Док-
тор, почему такая адская боль?» Скоро после операции Каппе-
лю стало легче. Слегка приподнявшись на кровати, он присту-

пил к организации порядка движения, отдавая необходимые рас-
поряжения.

В деревне Барге у богатого мехопромышленника нашли удоб-
ные сани, в которые предполагалось уложить больного генера-
ла для дальнейшего движения. И когда утром доложили ему об
этом, он сказал: «Это напрасно, дайте мне коня!» На руках мы
вынесли его из избы и посадили в седло. И все двигавшиеся по
улице были приятно удивлены, увидев своего начальника на коне,
как обычно.

Вставать на ноги и ходить Каппель не мог, так что, приходя
на ночлег, мы осторожно снимали его с седла, вносили в небу,
клали на кровать, а доктор делал ему очередную перевязку. Так
продолжалось несколько дней. В нашей группе в санях следовали
профессора Генерального штаба: генералы Филатьев, Рябиков
и другие.

Через 8-10 дней после выхода из деревни Барги состояние
Каппеля стало ухудшаться. У него пропал аппетит, временами
был сильный жар, а у трех-четырех докторов, следовавших в
общем движении, не оказалось термометра. Также термомет-
ра не нашлось и в попутных деревнях. Доктора все свое внима-
ние сосредоточили на больных ногах генерала Каппеля и совсем
упустили из виду его покашливание и то, что как-то, когда я
помогал ему одеваться, он потерял сознание. Его уложили в
сани, в которых он ехал несколько дней».

20 или 21 января 1921 г., чувствуя, что силы его оставляют,
отдал приказ о назначении генерала С.Н. Войцеховского Главно-
командующим армиями Восточного фронта. Вместе с правом
командовать войсками Каппель отдал ему орден Святого Геор-
гия, сняв его со своей груди. И лишь в последнюю очередь он
подумал о своей семье: снял обручальное кольцо и также вручив
его генералу Войцеховскому, просил передать своей жене.

На рассвете 25 января он не приходил в сознание, был перене-
сен в лазарет-теплушку румынской батареи имени Марашети,
где через шесть часов, не приходя в сознание, умер. Последними
словами генерала Каппеля были: «Передайте войскам, что я любил
Россию, любил их и своей смертью среди них доказал это». (По
логике при передаче ордена и кольца Войцеховскому - В.А.).

В деревянном гробу умерший Главнокомандующий продолжал
свой путь с армией.

Как на самую большую ценность, как на символ не утихаю-
щей ни на миг борьбы, смотрели полузамерзшие люди на этот
гроб и не хотели, не могли верить случившемуся.

И вдруг вспыхнул, родился невероятный слух – Каппель жив,
его больного увезли в эшелоне чехи, или румыны, или поляки. А в
гробу положено золото, которое Каппель получил от адмирала».
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Основания для ропота были: во-первых, три месяца отступления в

нечеловеческих условиях и неопределенность впереди; во-вторых,
необычность акции, так как рядом гроб – плохая примета по право-
славным традициям; в-третьих, драгоценные металлы действительно
везли. Хотя точных данных о факте передачи нескольких сейфов из
золотого эшелона Колчака штабу Каппеля не зафиксировано, но
вероятнее всего, то было – Колчак не один раз предлагал брошен-
ной армии (на ст. Омск, ст. Новониколаевск, ст. Тайга) некоторую
долю захваченной государственной казны.

Вскрывали ли гроб для успокоения солдат в Мысовской, тоже
неизвестно.

Первый раз Каппеля похоронили в Чите.
А.Е. Котомкин*:
«У гроба генерала Каппеля, стоявшего в часовне на Соборной

площади, была густая толпа. Люди подходили и уходили. На полу,
около гроба, все росла кучка денег, неизвестно кем начатая, -
измятые, опущенные из трудовой ладони бумажки, неходящие
ныне медяки и гривенники - кто что мог. В Соборе служилась
беспрерывная панихида – много, много неотпетых, оставлен-
ных в тайге боевых товарищей дожидалось конца похода, что-
бы оставшиеся в живых спели им, по обычаю отцов, вечную
память и помолились бы об их вечном упокоении».

В сентябре 1945 года Красная Армия вошла в Харбин. Советские
военачальники, командующие Забайкальским фронтом, посетили
могилу В.О. Каппеля не из любопытства, а как принято у военных
при оценке достойных противников. Надгробную стелу разрушили в
1955 г. Кто, как, почему, по чьему указанию? – в ответ на эти вопро-
сы можно предложить ныне только версии.

Китай – другая страна, даже в 1920-1922 годах они требовали
разоружения всех русских частей, прибывавших к ним; к 1955 г.
отношения между СССР и КНР стали ухудшаться (и резко ухудши-
лись после визита в 1958 г. Н.С. Хрущева).

Потому вариантов несколько: акцию вандализма осуществили или
сами китайцы по согласованию, или советские «посланцы» по раз-
решению китайцев, или проживающие в Харбине русские, или то
был несанкционированный факт хулиганства.

Но место захоронения старожилы Харбина знали. Перевоз и пе-
резахоронение праха генерала В.О. Каппеля в Москве – акция ми-
лосердия, оправданная по отношению к нему, как к человеку, но не
к каппелевской идее.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
КРАСНЫЕ СПОЛОХИ

Летом после жарких дней в атмосфере много ионов, и вдруг про-
носится могучая гроза с треском и блеском молний, с ливнями. Тучи
уходят к горизонту, и там долго пылают зарницы – сполохи, хотя
грома уже не слышно. Пахнет озоном, пыль прибита, атмосфера
чище, дышать легче.

Нечто подобное происходит при общественных катаклизмах.
После «Красноярской операции» и обхода каппелевцами Красно-

ярска, «гроза» ушла на восток, но то тут, то там вспыхивали крас-
ные сполохи, жизнь довольно долго (месяцы) приходила в норму.

Белые генералы выражают удивление, почему Красная Армия не
преследовала их части по пятам. Нажимая вслед, она могла бы по
железной дороге и тракту быстро (7-9.01.1920 г.) продвинуться до
Канска, и тогда катастрофа каппелевцев была бы неминуемой. Фра-
за о том, что история не признает сослагательного наклонения, в
последнее время используется часто…

Да, возможность могла стать фактом…
Если бы глас из будущего подсказал, как велики будут для Совет-

ской России последствия упущенного.
Если бы руководство Красной Армии знало хорошо обстановку;

понимало, что регулярные части русских солдат и офицеров, совер-
шивших столь длительное отступление в труднейших условиях, при-
обретшие опыт выживания, не «остановятся», не «рассосутся», не
попадут в руки партизан – они злы и будут сражаться до последне-
го.

Если бы не сложная обстановка в городе и вокруг него после
побоища: забитые пути, брошенные обозы с оружием и добром,
пленные, в том числе женщины и дети. Причем Советы в городе и на
местах еще не оформились как власть.

Если бы не страшная усталость красноармейцев.
Г.М. Клерже, участник Ледяного похода, генерал для поручений,

побывавший в плену в советских частях (был передан полякам), пи-
шет:

«Я слышал красноармейские разговоры, приказы передовым
частям 30-ой советской дивизии, которая гналась за армией Кап-
пеля и Войцеховского.

– Товарищи, скорее, скорее вперед, нагоняйте белогвардей-
цев, иначе они могут легко оправиться, и нам тогда несдобро-
вать, так как мы слишком зарвались и малочисленны. Не давай-
те опомниться врагу от понесенного им поражения. Не теряй-
те времени на чай, обед и ужин, вперед, вперед!

– Недорубленный лес скоро вырастает, - покрикивали комисса-
_______________________________________________________
* Котомкин Александр Ефимович (1885-1964 годы), из крестьян, дослужился до

полковника, эмигрант (Германия), фольклорист, поэт:



- 130 - - 131 -

В. Аференко «Эхо гражданской войны»
ры, подбадривая своих подчиненных для дальнейшего преследо-
вания.

Так гнали весьма слабую и такую же вымотанную, как и Бе-
лая, Красную армию ее командиры, стремясь не дать противни-
ку передохнуть ни на один день.

Если бы Белая армия сохранила способность сделать хотя
бы самый несложный обходной контрманевр, то зарвавшиеся
слишком вперед, преследующие части Красной армии, действи-
тельно, могли бы попасть в мешок и быть сравнительно легко
разбитыми».

Далее говорить о возможностях – это все равно, что решать
сложное уравнение со многими неизвестными.

* * *
Показательны воспоминания старожилов о событиях тех дней.
Беляев Степан Васильевич, Б.Балчуг:
«Много каппелевцев вернулось в Подпорог и в Балчуг и сда-

лись в плен.
Пленных принимала комиссия в

составе Степана Васильевича и
Филиппа Васильевича Беляевых,
Ивана Петровича Сысоева, Якова
Буксина, Ивана Таскина, Якова
Цыганкова и других – всего 20
человек.

Пленные говорили, что «после-
дней каплей терпения стал Кан,
где их часть обстреляли; что у
них утвердилось мнение – парти-
зан в Сибири много, они хорошо
вооружены. Отношение к пленным
было гуманным. Личные вещи,
одежда, обувь, часы, деньги, про-
довольствие, белье были остав-
лены при них. Но слишком много
они сделали зла и боялись распра-
вы.

По списку-акту вещи передава-
лись красноармейцам, которые
сопровождали пленных в Красно-
ярск».

Гужевский Василий Егорович:
«10 января семьи крестьян одна по одной стали возвращать-

ся с правобережья в Атаманово. Разруха в домах и во дворах
была огромной. Из Балчуга привели колонну пленных. Алексей
Сводин увидел одного из запомнившихся грабителей, выхватил
штык у красноармейца и пропорол живот пленному.

Красноармейцы оттеснили Сводина. «Мы, - сказали, - будем
их судить революционным судом, как положено».

В Атаманово осталось не менее десятка больных тифом кап-
пелевцев. Выжили они или нет, сказать не могу».

* * *
Оригинальным документом является «Протокол съезда кресть-

ян Больше-Муртинской волости от 13 января 1920 г.
«Собранный волостной съезд в составе около 200 человек под

председательством возвратившегося из тюрьмы тов. Коняхина
по вопросу о текущем моменте единогласно постановил: «Зем-
скую управу, как орган отжившей буржуазии, отвергнуть. Зем-
ская управа после бегства правительства Колчака,.чтобы спас-
ти свою шкуру, перекрасилась в красные цвета и спешит подде-
латься под народные массы, выпустив из тюрем заключенных.
Но она жестоко ошиблась. Она забыла, что молчала и посмеива-
лась, когда на ее глазах производились расстрелы и истязания.
Она способствовала сбору денег и вещей армии Колчака и его
власти.

Мы, трудовое крестьянство, не можем доверять двуличным
людям, а требуем провозглашения Советской власти, как влас-
ти трудового рабочего народа, требуем немедленного мира с
Россией и торжественной встречи красных российских войск».

* * *
В Балчуге отстал от колчаковцев, спрятался, фельдшер Гершевич

Яков Моисеевич.
Он стал практиковать вместе со Степаном Беляевым, опыт за ме-

сяцы похода приобрел большой. Вылечил всех заболевших тифом,
причем странным, казалось, образом – велел спать в холодных по-
мещениях, на морозе.

Вошел в доверие. После отъезда Беляева остался в Б. Балчуге
заведующим фельдшерским пунктом. В конце 20-х годов его пере-
вели в участковую больницу в Усть-Кан, где Гершевич приобрел боль-
шой авторитет; тяжелобольные из окрестных сел предпочитали ехать
за помощью не в районную больницу, а к нему. Думаю, не зря. Он
был внимателен, но дистанцию держал, имел дефицитные лекар-
ства, которые ему привозили из Красноярска; смело, с риском, де-
лал операции.

Обелиск в честь крестьян,
погибших от рук каппелевцев.

с. Атаманово.
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В середине 30-х годов у него выполнял

работы по хозяйству паренек из Подпо-
рога, сын бедных родителей, Коля Коз-
лов.

Закончив 7 классов Усть-Канской шко-
лы, он по рекомендации Якова Моисееви-
ча поступил в ремесленное училище при
Красмаше, оттуда был направлен в Улья-
новское танковое училище. В годы войны
воевал на Курской дуге, на Силезском
плацдарме. Закончил войну в звании ка-
питана, командира танковой роты. Учился
и сам стал преподавателем Харьковской
академии бронетанковых войск, имел зва-
ние генерал-майора.

Почти каждое лето приезжал на не-
сколько дней на Родину, в Подпорог, и
всегда навещал Я.М. Гершевича – бывше-
го участника Ледяного похода. Судьбы
бывших каппелевских офицеров Н.И. Лу-

бянова, В.А. Лысенко и Я.М. Гершевича являются примером вполне
возможного компромисса между белыми и красными во имя служе-
ния своему народу и Отечеству.

* * *
В красноярском госархиве в фонде 1565 хранится дело «Нахваль-

ский волостной ревком». В деле подшиты телеграммы с приказами
Реввоенсовета 5-ой Армии, подписанные Я. Позерным, Матиясеви-
чем, Я. Лапиным.

Политсовет Армии вынужден был временно, до мартовских выбо-
ров, взять на себя не только военные, но и гражданские функции.

Краткий перечень их показывает, какие сложные, срочные вопро-
сы и как решались, сколько много их сразу появилось.– Приказ №2 от 17.01.1920 г. запрещал обыски без права на них,
отменял высшую меру наказания — расстрел.– Приказ №10 требовал «сдать оружие, обмундирование, снаря-
жение, материалы, проданные или оставленные колчаковцами, сдать
все велосипеды для нужд армии».– Приказ №34 «по распискам и другим документам крестьянам
за конфискацию лошадей для нужд армии выплачивать деньги».– Были приказы: №34 («О создании комиссии по борьбе с де-
зертирством»); №41 («О мобилизации техников, инженеров и дру-
гих специалистов», №58 («Об явке на учёт всех граждан от 18 до 45
лет»); №79 («О натуральной и в виде трудовой повинности помощи
семьям красноармейцев»); №82 («О временном запрещении отпус-
ков», «О мобилизации всех матросов и работников речного транс-

порта», «О трудовой повинности по заготовке дров и по сплаву лес-
ных материалов»).

Издавались приказы «О создании санитарных троек по борьбе с
тифом», «О неделе чистоты», «О неделе Красного сухаря».

Эти приказы говорят о многом.
Во-первых, быстро были найдены точки опоры – волревкомы, с

некоторыми, в том числе с Нахвальским, установлена телеграфная
связь, в другие посылались нарочные. Значит, на местах были люди,
исполняющие приказы. К примеру, Нахвальский волревком возглав-
лял Черняев Петр Матвеевич, работающий в волости фельдшером,
беспартийный, с большевистскими убеждениями. Ему помогали род-
ной брат Алексей, двоюродный брат и сестра – Александр и Олим-
пиада Звягины, Петр Степанов, Николай Белослудов – все бывшие
выпускники знаменитой Кекурской Матонинской школы; помогал ее
учитель – член РСДП/б/ Иннокентий Сафонов, авторитетные крес-
тьяне Афанасий Матонин, Петр Тихонов. Все свои, «доморощен-
ные», имеющие обширные родственные и бытовые связи. Никакого
«тоталитаризма» и «экспорта» революционеров в кожанках.

* * *
Газета «Красноярский рабочий» сообщала:
15.01.1920 г. «Из сел и деревень, расположенных по Енисейс-

кому тракту, начинают поступать сведения о работе деревни
по восстановлению Советской власти и о последних днях гос-
подства колчаковских банд.

То, что творилось тогда по тракту, где беспрерывно шли
обозы, трудно и передать. Ничем не сдерживаемый грабеж и
дикие насилия над женщинами и девушками стали обычным яв-
лением. Забиралось все, главным образом, теплая одежда и про-
дукты. Не брезговали и другим, забирая женское платье, одея-
ла, подушки. Словом, все, что попадало на глаза. Деревня была
буквально терроризирована.

Известно, что крестьяне местных деревень особенно доро-
жили тягловой силой, так как кроме лошадей, никакой другой
для обработки земли не оставалось. Но колчаковцы с этим не
считались. Они отбирали у селян последнюю лошаденку, уводи-
ли со двора последнюю корову».

18.01.1920 г. «Население, не взятое для подводной повиннос-
ти, - сообщает газета, - бежало из сел и деревень, расположен-
ных по тракту, стремясь уйти как можно дальше в тайгу, в
лесные избушки. Туда же угонялся скот, увозилось имущество.
Есть деревни, где из 60 дворов взято до 50 мужчин в подводчики,
забраны последние лошади. Вдоль тракта нет ни сена, ни овса,
не на чем вывезти дров. Разрушено все крестьянское хозяйство».

Я.М. Гершевич



- 134 - - 135 -

В. Аференко «Эхо гражданской войны»
22.01.1920 г. «Белых шаек в Красноярском уезде нет. После-

дние банды белых, Ижевская и Воткинская дивизии, после боя у
с. Шила с красными партизанами ушли в район Тасеево-Казачин-
ское.

В корреспонденции сообщается о том, что в бою у села Шила
был убит белый генерал Галкин. Далее описывается положение в
волостях. «В Усть-Кане на севере спокойно. Сами крестьяне вылав-
ливают остальные шайки белых, которые бродят местами по 10-15
человек. Из Погорельской волости доставлено 40 подвод с оружи-
ем. Около Заледеево крестьянами обнаружена закопанная белыми в
снегу одна тяжелая батарея. Дает знать тиф. Он свирепствует в Елов-
ской, Межовской, Нахвальской волостях. Усиленно принимаются меры
борьбы с тифом, уборкой трупов».

«Гроза» ушла дальше на восток.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основное содержание и главная суть книги - это описание собы-

тий Гражданской войны в Сибири, в частности, в Прикрасноярье с
мая 1918 г. по начало января 1920 г. на основе воспоминаний их
участников и свидетелей. Основные выводы читатели сделают сами.
Автор, как и любой гражданин, имеет право на свое мнение по от-
дельным вопросам.

Вырвав отдельные фразы и комментарии из текста, можно обви-
нить его «в предвзятости», «в идеологической зашоренности», «в
тенденциозности».

Но прочитав все исследование «от корки до корки», читатели,
думается, согласятся, что:

Во-первых, представлена, объективная информация.
Во-вторых, гражданские войны иррациональны, ужасны по своей

сути и последствиям, их нельзя разжигать, как это, к сожалению,
происходит на территории бывшего СССР.

Не удержусь еще от одной цитаты, как нельзя лучше подтвержда-
ющей мысль о губительности гражданских войн.

А.И. Камбалин в книге «Великий Сибирский Ледяной поход» пи-
шет:

«За чашкою чая (12 или 13 декабря 1919 г. – В.А.) во время
короткого досуга вспоминали мы с генералом Молчановым ста-
рое, невозвратное боевое прошлое наших славных частей – 50-
го Сибирского стрелкового полка и 6-ого Сибирского саперного
батальона зимой 1915 г. в Польше. Картины кровавых боев с
немцами у знаменитой Воли Шидловской и в Болимовском лесу в
конце января 1915 г. и дальнейшее до апреля месяца позиционное
сидение наше, на удержанных этих позициях, рисовались нам
яркими и живыми. В техническом отношении тогда война была
кровавее и беспощаднее, но враг был достойный и благородный,
мы, бойцы, не знали тогда ни жгучей ненависти и злобы к врагу,
ни издевательств и пыток и того морального упадка и разложе-
ния, что несет в себе всякая гражданская война.

Атмосфера братоубийственной войны, удушающая, она-то и
является самой неприглядной, невыносимой особенностью этой
войны. Известное изречение «человек человеку – волк» как нельзя
лучше определяет нравственный облик гражданской войны.

Беды гражданских войн помнятся долго в последующих поко-
лениях».

В третьих, чрезмерное, односторонее воспевание «белого рыцар-
ства» антиисторично и вредно с точки зрения стабильности в обще-
стве.
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Как погибли два знаменитых человека - В.О. Каппель и А.В. Кол-

чак, явно повлиявших на судьбу России, теперь, после кинофильма
«Адмиралъ», известно абсолютному большинству россиян.

Но оценки их как политических деятелей различаются существен-
но, принципиально.

В.О. Каппель, как выразился он сам, «пронес свой крест до конца
вместе со своей армией».

В оценке же действий А.В. Колчака в Сибири с ноября 1918  г. по
январь 1920 г., особенно в последнем месяце, сторонники белого
движения сознательно и явно искажают суть событий.

Если бы он был простым, как выражаются, человеком, пусть и
выходцем из дворян, князем или графом, то его романтическую
любовную историю можно было воспеть, как в фильме или книгах, а
исторический фон, правда не столь искаженный, был  бы просто
фоном. Подобных историй в годы общественных катаклизмов мно-
гие тысячи. Но нельзя оценивать обычными мерками исторические
личности – это аксиома.

В дискуссии о роли  Николая II в судьбе и истории России этот
вопрос коренной. Был он слабым по характеру, истинно православ-
ным и добрым человеком. Побаловался в юности, но женившись,
стал хорошим мужем и отцом. Мученически погибла вся семья…

Но из-за его стратегических ошибок и попустительства получился
весьма печальный итог, приведший к поражениям в Русско-Японс-
кой 1904-1905 гг. и 1-ой Мировой войнах; к распутинщине, анархии
и в конце концов к Гражданской войне.

То же и с Колчаком. Одаренный, смелый морской офицер блес-
тяще проявил себя в сражениях и морских делах, дорос до адмира-
ла.

Николай II не мог, как старший сын умершего царя, воспреемник,
помазанник Божий, отказаться от престола сразу и взвалил на плечи
непосильную ношу. И Колчак среди руководителей боевого движе-
ния оказался в 1918 г. наиболее авторитетным, хотя в политическом
и психологическом отношениях к роли лидера был не готов. Объек-
тивную и прямолинейную характеристику Колчаку дал один из его
помощников, бывший профессор Генерального штаба, мудрый Д.В.
Филатьев.

Вот несколько отрывков из его большой статьи «Катастрофа бе-
лого движения в Сибири»:

«Отъезд из Омска вовсе не обозначал решимости адмирала
ехать в Иркутск и управлять. В действительности он был не
при армии, не при своем правительстве. Как рисовалось Колчаку
управление страной при помощи совещаний по телеграфу, ос-
талось неизвестным, но ясно, что никакого управления не было
и быть не могло...

...Колчак не обладал каплей дара предвидения и, благодаря

своей импульсивности, действовал вопреки самому простому
расчету...

...В Нижне-Удинске на психологию Колчака подавляюще дей-
ствовало то, что он был оторван от всяких сношений с армией
и с советом министров, с которыми, надо думать, союзники не
давали ему связи.

Адмирал собрал конвой, в преданность которого себе верил
безгранично и спросил, кто желает с ним идти. За исключением
нескольких человек, все отказались. Разочарование потрясло
Колчака»...

...Возглавленное 18 ноября 1918 г.  адмиралом Колчаком дело
потерпело полное крушение.

Он делал все, что было в его силах и умении, а за свои ошибки
жестоко поплатился мученической кончиной. Но, несомненно, ис-
тория отметит роковую для Колчака и России случайность, что
адмирал оказался в Омске в тот самый момент, когда Директо-
рия доживала свои последние дни и сам собой народился вопрос
о единовластии. Нашелся ли бы тогда не только в Омске, но и в
России человек, который не указал бы на Колчака, как на как бы
судьбой предназначенного диктатора. Тогда в Омске должна была
достаться как законная дань его славе по командованию в Бал-
тийском и Черном морях.

Впоследствии другим, а может быть, и самому Колчаку, ста-
ло ясно, что из всех возможных тогда кандидатов, он был по
характеру и по его  неподготовленности к военному и государ-
ственному управлению, наименее пригодным для вершителя вер-
ховной власти. Но таков был перст судьбы!».

Прекрасно сказано! Главную же и негативную оценку диктатуре
Колчака, а значит, и ему самому дал русский народ – жители Сибири.

Сибирские крестьяне оставались нейтральными ко всем событи-
ям начала ХХ века, в том числе и к колчаковскому перевороту. Но за
один год свое мнение развернули на 180 градусов, отвергли дикта-
туру Колчака из-за его зависимости от так называемых «союзни-
ков», из-за сумасшедшей инфляции, всеобщей воинской мобилиза-
ции, из-за репрессий, действий карательных отрядов.

Потому антиисторично и в определенной степени антинародно
возводить его  на пьедестал за дела в Сибири. Объективность нуж-
на, как важный фактор примирения.

В четвертых, атлантисты полтора века (со времени Крымской кам-
пании) используют против России самые разные военные, полити-
ческие, идеологические, информационные средства, в том числе -
оргоружие, двойные стандарты. Правильно, что руководители стра-
ны дают отпор этому. Пора прекратить чрезмерный прозападный
курс и уничижительное отношение к своей Родине, ее истории. Не-
обходимо воспитывать национальное самосознание.
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Оглавление:Представим себе, что только та часть русского народа, которая
воевала по разные стороны баррикад в Поволжье, на Урале и в
Сибири, вместо взаимного уничтожения использовала бы весь свой
потенциал в 1-й Мировой войне, то от Австро-Венгрии и Германии
еще в 1917-1918 гг. не осталось бы «камня на камне». Это тогда
понимали атлантисты и всячески разжигали междоусобицу в России.

Единение «красных» и «белых» сил (без Власова и Краснова)
стало одним из важных факторов Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг.

В пятых, примирение - это диалог, совместная деятельность и
жертвы во имя и вместе с народом. Народ поддержит сильную лич-
ность, даже диктатора, только во имя общих интересов большин-
ства.

Примирение не значит, что не должно быть борьбы за передовые
идеи и народные интересы, свободу и равенство.
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