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Вступление

 
В апреле 1937 года был арестован и 30 октября того же года расстрелян по приговору

Военной коллегии Верховного Суда СССР секретарь ЦИК СССР Авель Енукидзе. В 1960
году его объявили жертвой политических репрессий и реабилитировали.

Мало кто знает, что 5–7 июня 1935 года на заседании Пленума ЦК ВКП(б) среди других
тем обсуждался вопрос «О служебном аппарате Секретариата ЦИК Союза ССР и товарище
А. Енукидзе». По итогам дискуссии в резолюции пленума ЦК ВКП(б) от 7 июня 1935 года
записали:

«… I. Одобрить мероприятия контрольных органов по проверке и улучшению служеб-
ного аппарата Секретариата ЦИК Союза ССР.

2. За политическое и бытовое разложение бывшего секретаря ЦИК тов. А. Енукидзе
вывести его из состава ЦК ВКП(б) и исключить из рядов ВКП(б)».

Фактически высокопоставленный партийный функционер был объявлен вне закона.
Чем же он не угодил Сталину?

Процитируем запись из дневника Марии Сванидзе1, датированную 28 июня 1935 года:
«Авель, несомненно, сидя на такой должности, колоссально влиял на наш быт в тече-

ние 17 лет после революции. Будучи сам развратен и сластолюбив, он смрадил все вокруг
себя: ему доставляло наслаждение сводничество, разлад семьи, обольщение девочек. Имея
в своих руках все блага жизни, недостижимые для всех, в особенности в первые годы после
революции, он использовал все это для личных грязных целей, покупая женщин и девушек.
Тошно говорить и писать об этом. Будучи эротически ненормальным и, очевидно, не сто-
процентным мужчиной, он с каждым годом переходил на все более и более юных и наконец
докатился до девочек в 9–11 лет, развращая их воображение, растлевая их, если не физиче-
ски, то морально. Это фундамент всех безобразий, которые вокруг него происходили. Жен-
щины, имеющие подходящих дочерей, владели всем. Девочки за ненадобностью подсовы-
вались другим мужчинам, более неустойчивым морально. В учреждение набирался штат
только по половым признакам, нравившимся Авелю. Чтобы оправдать свой разврат, он готов
был поощрять его во всем: шел широко навстречу мужу, бросавшему семью, детей, или про-
сто сводил мужа с ненужной ему балериной, машинисткой и пр. Чтоб не быть слишком на
виду у партии, окружал себя беспартийными (аппарат, секретарши, друзья и знакомые – из
театрального мира)»2.

Слова этой женщины подтверждаются показаниями участников т. н. «Кремлевского
дела». Оно появилось в начале 1935 года. Группа служащих Кремля, сотрудников крем-
левской комендатуры, военнослужащие обвинялись в создании нелегальной антисоветской
организации и подготовке покушения на Сталина.

История с Авелем Енукидзе – типичный пример того, как, начиная с XX съезда партии,
многие воспринимают период нахождения у власти Сталина. Почти все репрессированные –
невинные жертвы тирании Вождя. И неважно, что многие из осужденных в то время совер-
шили реальные, а не мнимые преступления.

Данная книга – рассказ о реальных деяниях тех, кого в эпоху Сталина справедливо
называли врагами народа, и о том, как эти люди были нейтрализованы перед войной. Благо-
даря упреждающим ударам Красная армия имела надежный тыл, что позволило ей выиграть
войну.

1 Жена Алеши Сванидзе, брата первой супруги Иосифа Сталина.
2 Жирнов Е. «Организация, называвшаяся “Блядоходом”». // Власть. 2010 год. 8 марта.
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Часть первая. Политбандитизм

 
 

Удар первый. По мелкобуржуазному крестьянству
 

Большевики относились к крестьянам как чужеродному элементу. Считалось, что
только пролетариат, лишенный всякой собственности, сможет построить светлое будущее.
Например, Лев Троцкий цинично заявлял: «Крестьянство составляет исторический навоз, из
которого произрастает рабочий класс». И если пролетариат ничего не терял, кроме «своих
цепей», то крестьяне теряли очень много – землю, инвентарь, живность и, самое главное,
свою мечту о сытной и размеренной жизни3.

Справедливости ради отметим, что и большинство зажиточных земледельцев, кого мы
сейчас назвали предпринимателями, а в двадцатые – тридцатые годы именовали середня-
ками и кулаками, к советской власти относились враждебно. А что еще ожидать от людей,
которые привыкли жить в условиях «базарной» экономики – это когда произведенный товар
можно отвезти на рынок и продать по завышенной цене – и которым заявляют, что всего
этого больше не будет. После объявления об отмене крепостного права ситуация в деревне
изменилась. Звучит цинично, но произошел естественный отбор. Кто не смог эффективно
вести сельское хозяйство, ушел в город. Остались лишь «фермеры» и пьяницы.

Если рабочим большевики обещали «город-рай», где они будут коллективными соб-
ственниками своих рабочих мест, заводов и фабрик и жить будут не хуже буржуазии, то
довольным текущим положением дел земледельцам что-то новое предложить было сложно.
Разве что отобрать у помещиков землю и раздать им бесплатно. Вот только это уже эсеры
пообещали. Вот они действительно пользовались большой популярностью на селе, а не ком-
мунисты. И большинство крестьянских бунтов они спровоцировали и организовали.

Когда большевики захватили власть в стране, то были вынуждены раздать крестьянам
землю. А другого способа заручиться поддержкой большинства жителей Российской импе-
рии не было. Ведь царская армия была укомплектована крестьянами. Представьте, если бы
летом 1917 года армия сохранила лояльность действующей власти. Большевики бы в октябре
1917 года просто не смогли бы совершить государственный переворот. Армия легко бы пода-
вила все их разрозненные попытки захватить власть в отдельных городах.

Конфликт крестьян с советской властью начался в 1918 году, когда разразился про-
довольственный кризис: город начал голодать и требовать от властей хлеба. Получить его
можно было двумя способами: обменять на продукцию фабрик и заводов или насильственно
отобрать, заплатив символическую сумму. Из-за того, что производство было фактически
разрушено и ничего не производило, власти могли предложить крестьянам только цветные
фантики, именуемые деньгами. Понятно, что труженики села отказались от такой сделки. И
тогда большевики решили заняться рэкетом. В деревню отправили продотряды. В обмен на
сдачу части продовольствия власти пообещали крестьянам относительно спокойную жизнь.
Разумеется, не обошлось без массовых злоупотреблений со стороны присланных из города
комиссаров. Отказ от рыночной экономики и введение военного коммунизма тоже не спо-
собствовали росту популярности коммунистов на селе.

Фактически в 1918 году в Советской России началась Первая крестьянская война. Кто
в ней победил? Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Согласно официальной исто-
рии – советская власть. На самом деле введение НЭП – а это элемент рыночной экономики, –

3 Аптекарь П. Вандея в Черноземье. // http://www.mubiu.ru/ogd/ISTORIA/16/Liter/Vandeya.htm
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чего так добивались крестьяне, говорит о фактическом поражении коммунистов. Мы не
будем подробно останавливаться на причинах, заставивших Владимира Ленина разрешить в
стране элементы рыночной экономики. Другое дело, что из-за этого Советская Россия про-
должала оставаться аграрной державой. И только Иосиф Сталин, как точно заметил один
из западных политических деятелей, «принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой».
Вот только для этого ему пришлось выиграть Вторую крестьянскую войну.

Крестьяне против большевиков
Если о Гражданской войне и белогвардейском движении в Советской России напи-

саны десятки тысяч книг, опубликованы тысячи сборников документов, множество истори-
ков защитили по данной теме кандидатские и докторские диссертации, то о начавшейся в
1918 году Первой крестьянской войне известно очень мало. Фактически до 1920 года она
«растворилась» в Гражданской войне, когда на фрагментах бывшей Российской империи
воевали друг с другом три силы: Красные, Белые и Зеленые. После того как остатки бело-
гвардейских армий эвакуировались из Крыма, война на просторах Центральной России про-
должалась.

На подавление мятежей и восстаний в 1921–1922 годах были брошены лучшие силы
РККА и войск ВЧК-ОГПУ. Общая их численность только в Тамбовской губернии доходила
до 120 тысяч человек, на Украине – более 56 тысяч, в Карелии – 12 тысяч4. По сведеньям
Статистического управления РККА боевые потери Красной армии в 1921 году превысили
17 тысяч человек, а в 1922 году – 21 тысячу человек5. В качестве примера приведем данные
о потерях противоборствующих сторон в Тамбовской губернии за период с января по март
1921 года6:

стр 10

Сюда следует добавить потери внутренних войск, продотрядов, а также тех, кто
погиб от рук повстанцев. И это в стране, где Гражданская война закончилась в конце 1920
года и началось мирное социалистическое строительство! Несмотря на это, до конца 1922
года военное положение сохранялось в 39 губерниях, областях и автономных республиках
страны. В 1921 году ареной вооруженных столкновений правительственных сил и повстан-
цев стали территории центральной России, Северного Кавказа, Сибири, Украины, Белорус-
сии и Дальнего Востока7.

Динамика крестьянских восстаний (без учета выступлений) в 1918–1922 годах8:

стр 11

Если посмотреть на крестьянские восстания 1918–1922 годов с военной точки зре-
ния, то можно увидеть много интересного. Например, немногочисленные отряды правитель-
ственные силы окружали и уничтожали в районе их возникновения, а крупные формиро-

4 Плеханов А. М. ВЧК-ОГПУ. Отечественные органы госбезопасности в период новой экономической политики. 1921–
1928. – М., 2006. – С. 353.

5 Яблочкина И. В. Рецидивы Гражданской войны. – М., 2000, – С. 15.
6 Доклад начальника политотдела советских войск Тамбовской губернии А. И. Жабина в Высший военный совет Рес-

публики, ЦК РКП(б) и полномочную комиссию ВЦИК. // Цит. по Фатуева Н. В. Противостояние: кризис власти – трагедия
народа. – Рязань, 1996. – С. 243.

7 Яблочкина И. В. Рецидивы Гражданской войны. – М., 2000. – С. 15, 83.
8 Аптекарь П. А. Сопротивление крестьян политике большевиков в 1918–1922 годах (по материалам европейских губер-

ний РСФСР). Кандидатская диссертация. – М., 2002. – С. 289–292.



А.  Север.  «Опыты Сталина с «пятой колонной»»

9

вания старались вытеснить в соседние регионы, где они уничтожались, и в этом процессе
Красной армии активно помогали местные жители – такие же крестьяне, что и бунтари. И
дело не в том, что местные были лояльно настроены к советской власти, а в защите соб-
ственных интересов. Появление пришлых означало не только насильственное изъятие про-
довольствия, мобилизацию и мародерство, но и репрессии со стороны властей.

Большинство монографий посвящено отдельным эпизодам Первой крестьянской
войны. Например, восстанию Антонова в Тамбовской губернии, кровавым событиям в
Сибири, деятельности Нестора Махно на Украине и т. п. Большинство людей воспринимают
все эти вооруженные выступления крестьян как разрозненные бунты, хотя по масштабу и
угрозе безопасности Советской России их можно сравнить с восстанием Емельяна Пугачева.
Были моменты, когда повстанцы могли изменить весь ход истории и взять власть в свои руки.

Выиграла ли при этом Россия? Нет – она проиграла, так как она перестала суще-
ствовать как единое государство, распалась на отдельные автономные регионы и была бы
поделена между более сильными соседями. В качестве примера можно вспомнить судьбу
Польши. Даже если бы удалось сохранить территориальную целостность остатков Россий-
ской империи (а к началу 1918 года мы утратили не только территории, отошедшие по
Брест-Литовскому миру Германии, но и Финляндию, Прибалтику и Закавказье), то сувере-
нитет сохранить не удалось. Страна, специализирующаяся на производстве сельскохозяй-
ственной продукции, не смогла бы выжить в агрессивной Европе двадцатых – тридцатых
годов прошлого века. Дело в том, что основной причиной вооруженного сопротивления кре-
стьян советской власти было желание первых жить и заниматься мелким частным бизнесом.
Вырастил хлеб или животных – отвез на рынок и продал по максимальной цене, при этом не
платя налоги государству и не учитывая его интересы. А так как из-за разрухи город ничего
не мог предложить деревне, то крестьянин вообще свою продукцию не возил на рынок. Реак-
ция властей понятна. Если деревня не хочет давать продовольствие, то его надо отнять. Вот
тогда и появились продотряды, которые занимались изъятием излишков продовольствия.

Сводки с передовой
В начале февраля 1921 года главное командование доложило реввоенсовету респуб-

лики о состояние борьбы с бандитизмом. Среди особо опасных повстанческих формирова-
ний, действовавших на территории страны, были названы:

Банда Антонова в Тамбовской губернии;
Банда Нестора Махно;
Банды в правобережной Украине;
Вспыхивающие восстания в Сибири;
Басмачество в Туркестане;
Восстания в Туркестане9.
Сразу поясним, что на территории Туркестана действовали не только басмачи, но и

отряды белогвардейцев, а также местных крестьян. Иногда они объединяли свои усилия, но
чаще действовали порознь.

А теперь расскажем о некоторых из названных выше повстанческих формирований.
Фактически основную угрозу представляли только восставшие крестьяне Тамбовской губер-
нии и Сибири, а также басмачи из Средней Азии. О последних мы расскажем в отдельной
главе.

9 Доклад главного командования в реввоенсовет республики о состояние борьбы с бандитизмом. № 702/оп. 9 февраля
1921 года. // Цит. по Внутренние войска советской республики (1917–1922). Документы и материалы. – М., 1972. – С. 596–
599.
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По мнению авторов доклада, восстание Антонова «приняло размеры, которые угро-
жают жизненным интересам республики». В нем участвовало 15 тысяч человек «при незна-
чительном количестве пулеметов и двух орудиях». Советская власть для подавления бунта
«привлекла значительные силы: 21 тысячу пехотинцев и 45 тысяч кавалеристов, усиленные
бронепоезда, бронеотряды и аэропланы». Понятно, что восставшие были обречены. Четы-
рехкратный перевес в живой силе, бронепоезда и авиация. Плюс к этому богатый опыт анти-
повстанческой борьбы, накопленный за годы Гражданской войны.

Отряды Нестора Махно начитывали 1,5 тысяч человек «с пулеметами и четырьмя ору-
диями». Против этих бандформирований было задействовано «3000 сабель и 1500 штыков,
усиленных группой бронепоездов».

Банды на территории правобережной Украины – разрозненные отряды численностью
по 100–250 человек. Общее число бандитов не превышало 2,5 тысяч человек.

Также в докладе были упомянуты:
Восстание Вакулина («1500 штыков, 150 сабель и два орудия»). Против него в январе

1921 года было задействовано «кавчасти 1000 сабель с Кавказского фронта».
Отряд Колесникова, действовавший в Воронежской губернии10.
Можно предположить, что, по мнению авторов доклада, восстания в Сибири и басма-

чество в Средней Азии представляло меньшую угрозу безопасности страны, чем бунты кре-
стьян в Центральной России.

К лету 1922 года ситуация в стране стабилизировалась. По подсчетам чекистов, против
советской власти воевало: в июне на Украине – 70 банд общей численностью 1500 человек;
на территории Юго-Востока и Закавказья «общее количество бандитов» чуть превышало
1300 человек, и только в Средней Азии советской власти противостояло 45 тысяч басмачей11.

А вот как руководители органов госбезопасности оценивали ситуацию в центральном
регионе страны:

«Бандитское движение, наблюдаемое ныне на территории РСФСР, представляет собой
лишь жалкий отголосок того мощного и грозного потока, который весной прошлого (1921. –
А.С.) года, казалось, грозил затопить всю Республику. Текущий месяц заставляет нас прийти
к убеждению, что… крестьянский бандитизм не только численно уменьшился, но и каче-
ственно выродился.

…Бандитизм потерял вождей. Крупные люди, связанные с политическими партиями
(как, например, Антонов), а иногда даже с настоящим правительством (Махно), либо пере-
биты, либо ушли из бандитского движения, и во главе его оказались, с одной стороны, чисто
уголовный элемент, с другой – бандиты с профессиональной многолетней практикой, кото-
рых теперь уже, конечно, ни к какому другому делу пристроить невозможно.

В корне также изменился состав рядовых бандитских ячеек: в связи с отменной раз-
верстки совершенно отмерло повстанчество; в связи с окончанием войны и с проведением
демобилизации рассосалась и «зеленая» армия. С изменением же социального состава бан-
дитских отрядов, разумеется, изменились и их политические устремления и, главное, совер-
шенно переменилось их отношение с крестьянством.

Бандитизм, бывший много лет формой крестьянского повстанческого движения, ныне
стал в большинстве районов явлением антикрестьянским, вызывающим в крестьянстве чув-

10 Доклад главного командования в реввоенсовет республики о состояние борьбы с бандитизмом. № 702/оп. 9 февраля
1921 года. // Цит. по Внутренние войска советской республики (1917–1922). Документы и материалы. – М., 1972. – С. 596–
599.

11 Обзор политико-экономического состояния СССР за май-июнь 1922 года. 7 августа 1922 года. // «Совершенно сек-
ретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы). Том 1. 1922–1923 годы. Часть 1. – М., 2001. – С. 164–
202.
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ство острейшей вражды и нередко принуждающим крестьян активно браться за организа-
цию самообороны»12.

Прошло два месяца. В июле 1922 года на Украине оперировало 70 банд общей числен-
ностью 1500 человек «при 16 пулеметах». Так что в этом регионе ничего не изменилось.
Профессиональные бандиты, а также петлюровцы и махновцы решили сражаться до конца.
В Сибири действовало 30 повстанческих отрядов общей численностью 2000 человек. Среди
этих формирований чекисты выделяли отряд Кармана Чекуракова. Он действовал на Алтае
в районе реки Белая и насчитывал 500 человек13.

В августе 1922 года чекисты зафиксировали активизацию политического бандитизма в
«Подольской, Кременчугской и Киевской губерниях». По их данным, на территории Укра-
ины в тот период действовали банды: «петлюровской окраски – 47, бойцов 1270 при 15 пуле-
метах; уголовных – 33, бойцов 275. Невыясненных – 6 банд. Махновцев – 1 банда, бойцов
– 12».

Самой опасной считалась банда Галичевского. Она состояла из девяти отрядов и насчи-
тывала 500 членов. Банда специализировалась на: «налетах на крупные местечки, желез-
нодорожные станции», «уничтожении телефонно-телеграфного и железнодорожного иму-
щества» и «разрушении совучреждений». «Ею же ведется среди населения агитация за
свержение советской власти и за восстановление власти УНР».

В Горном Алтае действовал отряд Карман Чекураков с 220 повстанцами. Всего же «в
западной части Сибири» оперировало 7 банд «большей части кулацко-эсеровской окраски
с сильным налетом уголовщины». Общая их численность – 700 человек. А в Восточной
Сибири активизировались повстанческие отряды Коробейникова и Афанасьева общей чис-
ленностью 2500–3000 человек. Чекисты отмечали, что «банды действуют со своими лозун-
гами и плохо скрываемыми монархическими вожделениями»14.

Белоповстанческие мятежи на Амуре
В истории противостояния крестьян и власти события декабря 1923 года – января 1924

года занимают особое место. В подготовке и проведении крестьянского восстания активное
участие принимали белогвардейцы, оказавшиеся после окончания Гражданской войны на
территории Китая. Именно они возглавили выступление и превратили неорганизованные
группы крестьян в некое подобие армейских частей.

Подготовка к мятежу в Зазейском районе Амурской губернии началась осенью 1923
года. Кроме сбора необходимой информации, началось накопление оружия и продуктов.
Были налажены контакты с белогвардейскими организациями. Также в каждом селе созда-
валась подпольная организация численностью от 4 до 10 человек. В середине декабря 1923
года в Благовещенском районе начали появляться первые вооруженные банды крестьян.

Само восстание началось 10 января 1924 года в Гильшинской волости. В первую оче-
редь бунтовщики разрушили линии связи. Одновременно из-за рубежа прибыл отряд (200
казаков) для создания ядра будущей «Амурской армии». За короткий срок ее численность
достигла 2000 человек.

12 Обзор политико-экономического состояния СССР за май-июнь 1922 года. 7 августа 1922 года. // «Совершенно сек-
ретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы). Том 1. 1922–1923 годы. Часть 1. – М., 2001. – С. 164–
202.

13 Обзор политико-экономического состояния РСФСР за июль 1922 года. Август 1922 года. // «Совершенно секретно»:
Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы). Том 1. 1922–1923 годы. Часть 1. – М., 2001. – С. 204–221.

14 Обзор политико-экономического состояния РСФСР за август 1922 года. Сентябрь 1922 года. // «Совершенно сек-
ретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы). Том 1. 1922–1923 годы. Часть 1. – М., 2001. – С. 245–
254.
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14 января 1924 года восставшие сожгли железнодорожный мост на ветке Бочкарево –
Благовещенск в 18 км от Благовещенска, чем было вызвано крушение пассажирского поезда.

В ночь с 14 на 15 января начался мятеж в селе Тамбовка. В течение нескольких часов
было арестовано свыше ста местных жителей – сторонников советской власти. Разумеется,
в их число попали все местные партийные и советские активисты. Одновременно в селе
Николаевка (24 километра южнее Благовещенска) восставшие разгромили сельсовет и аре-
стовали 10 человек. В селе Козьмодемьяновка бунтовщики арестовали работников сельсо-
вета и убили шесть человек. В селе Вознесеновка жертвами бандитов стали трое. В селе
Варваровка двоих расстреляли. В селе Грибское убили троих. Список можно продолжить.

К 18 января 1924 года огнем восстания было охвачено уже 20 сел Благовещенского
уезда. В нем в той или иной степени принимали участие 71 тысяча жителей уезда (1/3 от
численности всего населения района). А активных участников было 7 тысяч человек. Бунт
стремительно распространялся вглубь Амурской губернии. Село Тамбовка стало центром
восстания. Там постоянно дислоцировался гарнизон численностью в 600 человек, воору-
женный винтовками и пулеметами. Губерния была разбита на районы. В каждый входило
несколько волостей и уездов со своим штабом. В нем имелся специальный военный отдел,
отвечающий за мобилизацию. Другая задача штабов – поддержание железной дисциплины
в «Амурской повстанческой армии».

С 14 по 26 января 1924 года восставшие убили 30 совработников.
К 24 января 1924 года пожаром восстания были охвачены 24 волости Амурской губер-

нии. Мятеж достиг кульминации. А затем началось его стремительное затухание. В регионе
начали действовать части Красной армии и войска ОГПУ. К 5 февраля 1924 года восстание
было ликвидировано. Об этом было заявлено в Оперативной сводке штаба войск Амурской
губернии.

Согласно официальным советским данным, во время операции по подавлению мятежа
потери повстанцев: убитыми и расстрелянными – 300, взятыми в плен – до 1200 человек.
Потери со стороны Красной армии: убито – 5, ранено – 8, обморожено – 93, пропало без
вести – 2.

Сумма ущерба экономике Благовещенского уезда – два миллиона рублей золотом15.
Хотя точку в этой истории ставить рано. Часть повстанцев сумела уйти в Китай, где

сформировала отряд численностью до 500 сабель. В ночь с 9 на 10 марта 1924 года отряд
повстанцев захватил хутор Волковский. Убили двух крестьян, забрали вещи и лошадей, а
затем скрылись.

Несмотря на мажорные заявления местных властей о полной поддержке крестьянами
советской власти, удалось изъять в 12 деревнях только двадцать единиц огнестрельного ору-
жия. А повстанцы продолжали боевые действия. Партизанские вылазки наводили ужас на
местных партийных и советских работников, губисполкому пришлось принять специаль-
ное постановление: «В связи с происходящими событиями в губернии среди ответственных
работников… наблюдается растерянность, доходящая до панического страха, без видимых
причин, а лишь на основании непроверенных, иногда умышленно распускаемых провока-
ционных слухов…»16.

15 Фомин В. Н., Фомин К. В. Белоповстанческий мятеж на Амуре и его разгром в 1924 году. – М., 2005. – С. 7, 25, 26,
32–33, 48, 49, 50, 51, 60, 87; Обзор политэкономического состояния СССР за январь 1924 года (по данным Объединенного
госполитуправления СССР). 20 февраля 1924 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в
стране (1922–1934 годы). Т. 2. 1924 год. – М., 2001. – С. 21–35; Амурское казачье войско. Зазейское восстание 1924 года.
Версии и хроника. // http://www.a-k-v.ru/history/history_8.html.

16 Амурское казачье войско. Зазейское восстание 1924 года. Версии и хроника. // http://www.a-k-v.ru/history/
history_8.html.
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В марте 1924 года чекисты предотвратили еще одно крупное восстание. Было выяв-
лено и ликвидировано 19 ячеек повстанцев, арестовано 200 активных участников заговора
с целью свержения советской власти17.

Силой восстание до конца подавить не удалось. Дальревком и Амурский губисполком
были вынуждены принять меры исключительного характера, чтобы утихомирить крестьян.
Был снят арест с имущества участников восстания, кроме главарей. Сроки сбора сельхозна-
лога в районах, охваченных движением, губисполком решил считать продленными и ника-
ких репрессий к неплательщикам не принимать, но семьи арестованных должны были упла-
тить налог немедленно.

Решением Дальбюро ЦК РКП(б) единый сельхозналог по губернии был снижен вдвое,
после корректировок – до 215 тысяч рублей. Из районов были отозваны скомпрометировав-
шие себя работники милиции.

В апреле 1924 года над 60 руководителями и активными участниками восстания был
проведен показательный судебный процесс. По приговору суда 21 человека расстреляли,
восьмерых приговорили к пяти годам тюремного заключения18.

В июле 1924 года чекисты предотвратили в Сретенском районе очередное крестьянское
восстание. Было арестовано 120 человек19.

В августе 1924 года на Дальнем Востоке 24 банды общей численностью 457 чело-
век «занимались грабежами и террором по отношению к коммунистам»20. В результате спе-
цопераций в сентябре 1924 года было убито и сдалось властям 6 главарей и 153 рядовых
повстанца. Несмотря на это, переломить ситуацию Москве не удалось. На смену выбывшим
заступали новые бойцы. По данным чекистов, в августе 1924 года на Дальнем Востоке опе-
рировало 28 отрядов общей численностью 457 человек21.

Мятежная Сибирь и Дальний Восток
Советская власть в этом регионе окончательно была установлена только в 1920 году. И

поэтому зажиточное крестьянство почувствовало на себе особенности политики военного
коммунизма и других особенностей правления большевиков на пару лет позже, чем их собра-
тья из Центральной России. К тому же на территории Сибири, а также в соседней Монголии
скрывались остатки армии Колчака, готовые продолжить вооруженную борьбу с режимом
Владимира Ленина.

В начале 1921 года, объединившись в хорошо вооруженные мобильные отряды, про-
тивники советской власти перешли от отдельных террористических актов и грабительских
налетов к вооруженной борьбе. Особенностью повстанческого движения в Западной Сибири
являлось то, что главарями ряда крупных формирований оказались бывшие руководители
партизанских отрядов, боровшихся в годы Гражданской войны против армии Колчака: Пьян-

17 Обзор политэкономического состояния СССР за март 1924 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). 19 апреля 1924 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы).
Т. 2. 1924 год. – М., 2001. – С. 57–71.

18 Амурское казачье войско. Зазейское восстание 1924 года. Версии и хроника. // http://www.a-k-v.ru/history/
history_8.html.

19 Обзор политэкономического состояния СССР за июль 1924 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). Август 1924 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы).
Т. 2. 1924 год. – М., 2001. – С. 139–160.

20 Обзор политэкономического состояния СССР за август 1924 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). Сентябрь 1924 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы).
Т. 2. 1924 год. – М., 2001. – С. 161–187.

21 Обзор политэкономического состояния СССР за сентябрь 1924 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). 10 октября 1924 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934
годы). Т. 2. 1924 год. – М., 2001. – С. 195–214.
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ков, Колесников, Тырышкин и т. д. Вернувшись в родные села, бывшие красные партизаны
надеялись сеять хлеб, растить скот и свободно распоряжаться продуктами своего собствен-
ного труда. А их ждал государственный рэкет, осуществляемый продотрядами и невозмож-
ность законно продать выращенный урожай по рыночной стоимости.

Сигналом к восстанию послужил незначительный, на первый взгляд, инцидент. В
селе Белый Ануй был смертельно избит кулаками продовольственный агент и сорвана
доставка хлеба на ссыпные пункты. Посланный туда продотряд был встречен вооружен-
ными сельчанами во главе с бывшим партизаном Тырышкиным, назвавшим свой отряд
«Первым лесным полком народно-революционной армии». Вслед за Тырышкиным в Куя-
ганской, Песчанской, Черно-Ануйской и Усть-Канской волостях выступили повстанческие
отряды Пьянкова, Орлова и Колесникова. В районе Чемала оперировал «Первый закатун-
ский повстанческий отряд», возглавляемый Семенеком; по правобережью Катуни и по Чуй-
скому тракту расползлись отряды Тужелея Ташкинова, Кармана Чекуракова, а в районе
Телецкого озера объявились отряды Славорецкого, Блинова и др.

Ситуация усугубилась тем, что из соседней Монголии начали приходить новые отряды
повстанцев. Например, 12 июня 1921 года по направлению села Кош-Агач с территории
Монголии выступил так называемый «сводный русско-инородческий отряд Алтайского
округа» численностью 700 сабель при наличии трех пулеметов, одного 76-миллиметрового
орудия и 315 снарядов к нему, а также имея на вооружении около 260 винтовок. Возглавлял
отряд есаул Кайгородов – через несколько месяцев он возглавит повстанческое движение в
Горном Алтае, сумев объединить, казалось бы, непримиримых врагов – красных партизан
и колчаковцев. Первая попытка Кайгородова перейти границу закончилась неудачей. Отряд
встретил сильное сопротивление гарнизона Кош-Агач и был вынужден вернуться в Монго-
лию.

В сентябре 1921 года отряд все же сумел перейти через советско-монгольскую границу
и выйти на Чуйский тракт. Тогда же начался процесс объединения отдельных повстанческих
формирований. Основными лозунгами для их объединения стали: «Вся власть народу, долой
продналог!» и «Советы без коммунистов!». Под свои знамена в октябре 1921 года он собрал
3,5 тысяч человек.

О серьезности угрозы для властей со стороны повстанцев говорит такой факт. Для
борьбы с ними в октябре 1921 года была создана Горно-Алтайская группа войск в составе
двух батальонов 185-го полка, трех батальонов 186-го полка, трех эскадронов 58-го кавале-
рийского полка, 201-го погранбатальона, батальона ЧОН Алтайской губернии. При этом на
борьбу с повстанцами были мобилизованы все коммунисты и комсомольцы Горного Алтая.
Несмотря на все усилия властей и героизм чоновцев, повстанцы с боями продвигались по
Чуйскому тракту, захватывая один населенный пункт за другим. Например, 1 октября 1921
года отряд численностью 30 человек в течение 36 часов вел бой с 300 повстанцами под
командованием Тырышкина. Банда стремилась прорваться в Белый Ануй и захватить склады
с оружием и боеприпасами. Потеряв 20 человек, она была вынуждена отступить.

Первое серьезное поражение повстанцы понесли 21 ноября 1921 года. В тот день
небольшой отряд чоновцев и местных коммунистов, которыми командовал начальник
Уймонской районной милиции Александр Чернов, сумел разгромить банду численностью
700 штыков и 300 сабель под предводительством Кайгородова. Он попытался захватить село
Усть-Коксе, но попал в засаду. Триста повстанцев было убито и ранено, свыше ста попало
в плен.

В ноябре 1921 года части Красной армии и ЧОНа нанесли стремительный удар по груп-
пировке Кайгородова под селом Таурак: из полутора тысяч повстанцев было убито, ранено
и взято в плен более половины. Сам Кайгородов, оставив обоз, вырвался из окружения и
стал поспешно отступать по Уймонскому тракту, достигнув к середине декабря практически
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неприступные ущелья Аргута. Туда к Кайгородову мелкими группками вновь потянулись
бандиты. В ночь с 4 на 5 февраля 1922 года отряд Кайгородова неожиданно напал на село
Катанда, затем нанес ряд чувствительных ударов в других местах и вышел на Уймонский
тракт. Численность отряда выросла до двух тысяч человек.

В начале марта 1922 года объединенные силы Кайгородова и Кармана Чекуракова пред-
приняли последнюю крупную акцию – захват продовольственных складов в Онгудае. 7 суток
шла ожесточенная борьба за Онгудай, но повстанцы все же были вынуждены отступить в
Катанду.

В результате спецоперации Кайгородов был убит. По словам очевидцев, в течение дли-
тельного времени его окровавленную голову, насаженную на штык, возили по селам Горного
Алтая, подчеркивая этим, что вместе с гибелью организатора и вдохновителя движения с
повстанчеством покончено22.

Летом 1924 года на территории Сибири начал действовать повстанческий отряд М. К.
Артемьева – П. В. Карамзина, который состоял из местных жителей – эвенков (старое назва-
ние – тунгусы). Мятежники выдвинули требования национального самоопределения тунгу-
сов, присоединения Охотского побережья к Якутской АССР, т. е. ряд национальных проблем.
Всего же в июле 1924 года на территории данного региона оперировало 20 повстанческих
отрядов общей численностью 202 штыка23.

В августе 1924 года отряд Артемьева-Карамзина занял порт Аян и захватил большое
количество оружия и боеприпасов. Всего же в регионе на тот момент действовало 20 отрядов
общей численностью 335 человек24.

В сентябре 1924 года количество отрядов возросло до 23, зато их общая численность
членов этих вооруженных формирований снизилась до 307 человек. Просто в результате
спецопераций 32 рядовых повстанца погибли25.

В октябре того же года, по данным чекистов, на территории Сибири действовало 27
отрядов общей численностью 437 человек. В результате спецопераций было убито и захва-
чено трое главарей и 28 рядовых повстанцев26.

В ноябре 1924 года количество повстанцев сократилось до 400 человек27.
Наступил 1925 год. Банда «Артемьева – Галиборова – Слепцова», а именно так она

именовалась в документах госбезопасности, продолжала действовать. В феврале повстанцы
заняли Новое Устье (южнее Охотска), где захватили 10 тысяч пудов муки, 300 пудов сахара,
500 пудов чая и 300 пудов масла. Трофеи спешно вывезли в тайгу. Отряд войск ОГПУ после
боя с повстанцами спешно отступил в Охотск. Сил отряда хватило только для обороны
города. Из-за невозможности прислать подкрепление командованию отряда приказали охра-
нять только город28. Только в марте 1925 года удалось освободить Ново-Устье. Тогда же чеки-

22 История МВД. // http://mvd.altai-republic.ru/modules.php?op=modload&name=
Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4&page=1&POSTNUKESID=d8e60f61200df3115b6dec56f27c95f4.

23 75 лет со дня выхода в свет постановления ЦК ВКП(б) «О положении Якутской организации» от 9 августа 1928
года. // http://nlib.sakha.ru/CPI/B_list/2003/8.shtml. Обзор политэкономического состояния СССР за июль 1924 года (по дан-
ным Объединенного госполитуправления СССР). Август 1924 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину
о положении в стране (1922–1934 годы). Т. 2. 1924 год. – М., 2001. – С. 139–160

24 Обзор политэкономического состояния СССР за август 1924 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). Сентябрь 1924 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы).
Т. 2. 1924 год. – М., 2001. – С. 161–187.

25 Там же. С. 195–214.
26 Там же. С. 218–246.
27 Там же. С. 253–278.
28 Обзор политического состояния СССР за февраль 1925 года (по данным Объединенного государственного полити-

ческого управления). 7 апреля 1925 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934).
Т. 3. 1925. Ч. 1. – М., 2002. – С. 119–175; Обзор политического состояния СССР за март 1925 года (по данным Объединен-
ного государственного политического управления). 30 апреля 1925 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о
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сты доложили в Москву, что повстанческий отряд «на 75 % состоит из тунгусов и на 25 %
якутов, в числе же активных руководителей движения несколько бывших белых офицеров
и бывших советских служащих».

Хотя вышеназванная повстанческая группа была не единственной. Например, 31 марта
1925 года другой повстанческий отряд совершил налет «на Омноуз, где были захвачены
товары, налоговые дела, два совработника и красноармеец». Другой отряд (командир Алек-
сеев) разграбил груз Якутского посторга на сумму 18 тысяч рублей и захватил 150 оленей.
Еще один отряд сумел разоружить подразделение Красной армии. Трофеи повстанцев: шесть
пулеметов, 59 винтовок, четыре револьвера и 48 тысяч патронов29.

Политический бандитизм в середине 1925 года
Во втором полугодии 1923 года за «бандитизм и массовые беспорядки» (ст. 75, 76, 82

и 84 УК РСФСР) было арестовано 6056 человек. «В социальном составе преобладающей
группой являются крестьяне – 62,5 % общего числа арестованных»30.

К середине 1925 года в отдельных регионах Советского Союза, где в последние пару
лет орудовали преимущественно уголовные банды, начали появляться политические бан-
диты. Например, в Брянской, Смоленской, Гомельской и Витебской губерниях оперировало
пять повстанческих отрядов общей численностью 36 человек. Это немного, если учесть, что
одновременно действовало 17 уголовных банд общей численностью 117 человек. При этом
большинство рядовых членов – крестьяне, демобилизованные из Красной армии красноар-
мейцы и т. п. И в любой момент уголовные банды могли превратиться в политические.

На Украине ситуация была еще хуже. Там оперировало 19 банд общей численностью
в 173 человека, из них шесть «банд политических (78 бандитов и три пулемета)» и шесть
«уголовно-политических (36 бандитов)». При этом действовали они дерзко и вызывающе.
Например, одна из банд совершила налет на… «квартиру группы по борьбе с бандитизмом»,
другая, численностью 25 человек при одном пулемете, совершила нападение на местечко
Лужнец, где ограбила: «райисполком, почту и милицию, захватила дела военного стола, сек-
ретную переписку и 3000 рублей»31.

«Вооруженная демонстрация» конфедералистов в Якутии
В 1927–1928 годах на территории Якутии произошли события, вошедшие в советскую

историю под названием «мятеж конфедералистов». Во главе «мятежников» стоял юрист,
бывший сотрудник Наркомата финансов Якутской АССР Павел Васильевич Ксенофонтов.
Сам он этот бунт называл «вооруженной демонстрацией». От других аналогичных кре-
стьянских выступлений той эпохи оно отличается тем, что лидеры восстания выдвигали не
только экономические, но и административно-политические, а также национальные претен-
зии к советской власти и местным партийно-советскими органам. Другая особенность – ее
«интеллигентский» характер. Были ранены и погибли повстанцы и красноармейцы. Мест-
ные жители не пострадали.

положении в стране (1922–1934). Т. 3. 1925. Ч. 1. – М., 2002. – С. 176–224.
29 Обзор политического состояния СССР за апрель 1925 года (по данным Объединенного государственного политиче-

ского управления). Июнь 1925 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934). Т.
3. 1925. Ч. 1. – М., 2002. – С. 225–283.

30 Докладная записка зам. начальника Центральной регистратуры ОГПУ Павлова зам. председателя ОГПУ Ягоде. // Цит.
по Мозохин О. Б. Право на репрессии. Внесудебные полномочия органов государственной безопасности. Статистические
сведения о деятельности ВЧК – ОГПУ – НКВД – МГБ СССР (1918–1953). – М., 2011. – С. 653.

31 Обзор политического состояния СССР за август 1925 года (по данным Объединенного государственного политиче-
ского управления). Сентябрь 1925 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934).
Т. 3. 1925. Ч. 1. – М., 2002. – С. 454–493.
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С середины двадцатых годов прошлого века статус автономии для Якутской АССР фак-
тически утратил свое подлинное содержание и превратился в пустую декларацию. После
заключения Союзного договора 1922 года стали ущемляться права не только личности, но и
целых наций, начала осуществляться политика сверхцентрализации, складываться сталин-
ская унитарная система «автономий». А. И. Икрамов – секретарь ЦК КП Туркестана (1921–
1922) и Узбекистана (1927–1937) – говорил о бюрократическо-циркулярном стиле руковод-
ства ЦК ВКП(б) союзными и автономными республиками и об огромном количестве нере-
шенных вопросов национальной политики. Это стало причиной проявления нелояльности
к советской власти части местной административной и партийной элиты.

Павел Ксенофонтов считал, что вся работа по советскому строительству в СССР замы-
калась «в узком кругу закрытой касты безответственной партийной бюрократии». Позже
командир одного из отрядов повстанцев М. Васильев и начальник его штаба в «Обраще-
нии ко всем гражданам Советской Республики» прямо заявили, что ВКП(б) превратилась в
правительственную партию и загнала революционное движение «в тупик полного подчине-
ния» ОГПУ, большевики «суют нос» в дела иностранных государств, вызывая тем самым
«справедливый гнев» более демократических правительств, чем «рабоче-крестьянское». Во
имя сохранения революционных идеалов ВКП(б) предлагалось отказаться от диктаторства
и отделиться от государства.

Были претензии к советской власти у якутских крестьян. По справедливому мнению
большинства якутских крестьян, НЭП спровоцировал расцвет не только взяточничества и
коррупции, но бюрократизма и «комчванства». К этому стоит прибавить еще две проблемы,
о которых советские историки предпочитали не вспоминать.

Во-первых, в середине двадцатых годов начался передел земли. Отдельные участки
отбирали у якутов и отдавали русским крестьянам. Например, в первые годы НЭПа на одно
русское хозяйство приходилось 0,5–1,5 га пашни, 0,1–0,2 га покосов, а в якутских наслегах
Западно-Кангаласского улуса на одно хозяйство якутов приходилось по 137 га земли. Якут-
ский ЦИК и Наркомзем Якутской АССР откладывали вопрос о прирезке земли, а отдельные
чиновники откровенно заявляли, что «…в Якутии русским земли не полагается». С 1921
года по 1927 года число русских хозяйств по Ленскому тракту сократилось на 18 %. Так что
когда начался процесс коллективизации и распределения земли, то…

Во-вторых, массовая раздача концессий на разработку природных ископаемых ино-
странным компаниям в период НЭПа спровоцировала недовольство местных жителей.
Говоря современным языком, они выступали против превращения региона в «сырьевой при-
даток» Запада. Представители местной интеллектуальной элиты предсказывали ситуацию,
когда в результате иностранной экспансии коренные жители стали людьми «второго сорта».
Высказывались мысли, что тогда на железных дорогах введут отдельные вагоны для якутов
и для «белых», в городах аборигенам запретят входить в иностранные кварталы. В парках
вывесят надписи, что «якутам и собакам вход запрещен». Т. е. возникнет такая же ситуация,
как в полуколониальном Китае. Павел Ксенофонтов и его соратники считали, что это при-
ведет к исчезновению якутов под натиском более культурного «иноплеменного» населения.

По мнению Павла Ксенофонтова и других будущих лидеров восстания, все перечис-
ленные выше проблемы можно было решить путем предоставления полной автономии Якут-
ской АССР. На практике это означало, что республика сама распоряжалась содержимым
своих недр, определяла миграционную политику, снижала темпы индустриализации и т. п.
Фактически местные, а вернее местечковые, интересы были поставлены выше интересов
страны в целом.

До 1927 года Павел Ксенофонтов и его соратники пытались решить эту задачу закон-
ным путем. Они активно выступали за изменения Конституции Якутской АССР и других
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местных законодательных актов. Игра в «демократию» закончилась «чисткой» местного
советско-партийного аппарата от «социально-чуждых элементов».

После этих неудач Павлом Ксенофонтовым было принято решение приступить к созда-
нию политической партии и установлению контактов с активными участниками прошлых
антисоветских повстанческих движений в Якутии. В ходе ряда встреч в ресторане, пивной и
театре они быстро нашли общий язык по общественно-политическим вопросам. Об их кон-
тактах знало все местное население, но власти пока не предпринимали никаких упреждаю-
щих мер. В мае 1927 года по Якутии циркулировали слухи о намеренье ОГПУ арестовать
участников повстанческих движений, но они не подтвердились. А тем временем подготовка
восстания шла полным ходом.

28 сентября 1927 года состоялось первое учредительное собрание, на котором утвер-
дили программу и устав партии «Младо-якутской национальной советской социалистиче-
ской партии «конфедералистов». С целью привлечения внимания общественности и властей
к программным требованиям, а также защиты свободы лидеров движения было решено про-
извести «вооруженную демонстрацию», а для этого послать своих вербовщиков по улусам
для набора в повстанческие отряды. Отсюда видно, что срок выступления не был опреде-
лен заранее, партия не сформирована до самого последнего момента, отсутствовали воору-
женные отряды. Таким образом, движение началось хаотично и сумбурно, поскольку отсут-
ствовало вертикальное руководство. Да и сами мятежники являлись не целеустремленными,
сплоченными и дисциплинированными заговорщиками, а напоминали членов дискуссион-
ного клуба. Тогда же были сформированы первые отряды.

Боевые действия начались с того, как в захваченном повстанцами Петропавловске
узнали, что отряд, подчиняющийся руководству Якутской АССР, покинул село Абага, что
позволяло взять этот населенный пункт без боя. Однако неожиданно для себя повстанцы
столкнулись в Абаге с сопротивлением, оказанным… сельскими подростками-пионерами.
После 3–4-часовой перестрелки в ночь с 7 на 8 ноября 1927 года конфедералисты отступили.
Причиной отхода, по словам лидеров повстанцев, являлся «могущий быть урон и жертвы».

После абагинской перестрелки повстанцы направились в местность Табалах, в пяти
километрах южнее Абаги. Там они отпустили на свободу задержанных ранее агентов ОГПУ.
В дальнейшем конфедералисты также освобождали всех захваченных в плен партийцев, раз-
ведчиков и красноармейцев. Это было проявлением гуманизма и актом доброй воли, направ-
ленным на создание условий для свободных и мирных переговоров с местными властями.
Повстанцы обошли Амгу и через Чакыр добрались в Чемаики, где пробыли 5–6 дней. Из
Чемаики повстанцы под командованием С. М. Михайлова двинулись в С. Качикатцы для
соединения с западной группировкой. 18 ноября 1927 года в местности Джарала Западно-
Кангаласского улуса произошла вторая перестрелка.

22 ноября 1927 года основные силы мятежников (160 человек) собрались в Мытатцах.
Только 100–120 бойцов из них имели огнестрельное оружие. Там был образован объединен-
ный штаб вооруженных сил конфедералистов. В этом населенном пункте они находились
недолго. Разделившись на несколько отрядов, они начали рейдировать по району.

До 26 ноября 1927 года повстанцам удавалось уклоняться от боев с частями Красной
армии. Затем стычки стали происходить регулярно. Потери несли обе стороны.

Руководство Якутской АССР не раз обращалось к лидерам движения с предложением
сдаться, обещая в этом случае амнистию. Считая, что основная цель «демонстрации» (а
именно так трактовали лидеры повстанцев свои действия) – пропаганда политической про-
граммы партии – достигнута, и одновременно осознавая пассивность основной массы насе-
ления, 1 января 1928 года Павел Ксенофонтов сдался властям. Через пару недель начали
сдаваться командиры отрядов. Последний из них сложил оружие 6 февраля 1928 года. Так
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завершилась пятимесячная «вооруженная демонстрация», организованная Павлом Ксено-
фонтовым и его соратниками.

Всего по делу «ксенофонтовщины» было репрессировано 272 чел., из них 128 чел.
расстреляно, 130 чел. осуждено на различные сроки заключения32.

Кулацкий террор в Советском Союзе
Если о вооруженных антисоветских выступлениях крестьян современными истори-

ками и журналистами написано достаточно много, то о преступлениях из серии убийство
кулаками Павлика Морозова и его брата – почти ничего. Безвестный мальчик из затерянного
в глуши маленького поселка Герасимовка Свердловской области, он донес на своего отца и
был впоследствии убит в лесу вместе со своим младшим братом Федором. При советской
власти его сделали общесоюзным героем и включили в список канонизированных «Пионе-
ров-героев» под первым номером. Почти все остальные персонажи – участники Великой
Отечественной войны. В начале девяностых годов прошлого века Павлика Морозова объ-
явили Иудой, а тех, кого суд признал виновным в смерти двух детей – их деда Сергея Моро-
зова, его жену Ксению, двоюродного брата Данилу и крестного Армения Кулуканова – жерт-
вами НКВД. Правозащитники из курганского отделения общества «Мемориал» попытались
добиться политической реабилитации осужденных за убийство людей, но в апреле 1999 года
Верховный суд РФ отказал им в этом33.

Убийство двух детей – наверно, это самый яркий пример «кулацкого террора». Именно
так именовали в документах госбезопасности середины двадцатых годов прошлого века
совершенные в отношении представителей советской власти преступления. Фактически,
хотя об этом не принято говорить, они были продолжением Первой крестьянской войны
или популярными среди эсеров конца девятнадцатого – начала двадцатого века актов инди-
видуального террора в отношении представителей государственного аппарата Российской
империи. Единственное отличие – революционеры могли попытаться убить любого чело-
века в царской России, начиная от императора и заканчивая городовым, а советские кре-
стьяне сконцентрировали свои усилия на представителях местной администрации.

Мы не будем останавливаться на рассказе о том, что происходило в сельской местности
с 1921 по 1924 год, а сразу обратимся к событиям февраля 1925 года. Именно тогда чекисты с
тревогой констатировали: в январе 1925 года в стране произошло 127 случаев террора (25 %
от всего 1924 года). Фактически – резкий всплеск. Больше всего случаев зафиксировано в
Западном крае (30 эпизодов), на Украине (27 эпизодов), в Центре (24 случая) и в Сибири (21
случай). Причем неблагополучными оказались не только регионы, где происходили воору-
женные выступления крестьян (например, Сибирь), но и относительно спокойные в послед-
ние годы Центр и Западный край. В остальных районах – по пять случаев.

Также чекисты отметили, что в Западном крае, на Украине, в Центре и в Сибири рай-
онах:

«…Террор принимает все более систематический и организованный характер и
направлен против низового аппарата, коммунистов и других советских элементов в деревне.
Весьма характерно, что за истекший месяц имеются несколько случаев массового организо-
ванного выступления кулаков, причем нередко в качестве физических исполнителей высту-
пают середняки и даже бедняки»34.

32 Антонов В. П. Движение конфедералистов в Якутии 1927–1928 гг.// «Сибирская заимка» электронный журнал, 2002
год, № 5, http://zaimka.ru/05_2002/antonov_rebel/.

33 Авдеев С., Братерский А. Агент 001. // Известия, 2002 год, 2 сентября.
34 Обзор политического состояния СССР за январь 1925 года (по данным Объединенного государственного политиче-

ского управления). 3 марта 1925 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934).
Т. 3. 1925. Ч. 1. – М., 2002. – С. 35–118.



А.  Север.  «Опыты Сталина с «пятой колонной»»

20

Также чекисты отметили в январе 1925 года рост числа особо тяжких преступле-
ний – убийств советских работников, сельхозкоров, коммунистов, комсомольцев и бедноты.
Например, в 1924 году их количество (в среднем за год) составило лишь 30 %, остальное –
избиения, покушения на жизнь, поджоги, угрозы в отношении этих категорий граждан, то в
январе 1925 года 47 % преступлений – убийства.

В марте 1925 года чекисты подсчитали, кто обычно становился жертвами «кулацкого
террора». В феврале 1925 года:

«…Из общего числа случаев террора 30 % падает на работников низового соваппарта и
милиции, 30 % на членов РКП (коммунистов. – А.С.) и РЛКСМ (комсомольцев. – А.С.), 15 %
на сельхозкоров и 15 % на другие слои деревни (главным образом активную бедноту)»35.

Справедливости ради отметим, что рост числа случаев «кулацкого террора» начался
еще весной 1924 года. Об этом свидетельствуют данные сводной таблицы36, охватывающие
период с 1924 года по 1925 год:

стр 30-1

Приведенные в таблице данные не полностью отражают криминогенную обстановку
на селе. Например, в 1924 году в Саратовской губернии было зафиксировано «45 случаев
террора против лесных работников (из 7 убийств, 3 ранения, 5 избиений, 10 покушений,
20 поджогов)». Говоря другими словами, эти люди защищали государственное имущество –
леса – и стали жертвами «мирных» крестьян.

Если говорить о различных видах преступлений, то за семь месяцев 1925 года они
были распределены так37:

стр 30-2

Начиная с августа 1925 года из итоговых сводок ОГПУ, предназначенных для руковод-
ства страны, исчезли случаи кулацкого террора. Их места заняли факты хулиганства жителей
села. По своим результатам и направленности они почти не отличались от кулацкого тер-
рора, кроме того, что большинство хулиганов были пьяны, когда совершали свои преступ-
ления. Поджоги, избиения сотрудников низового аппарата советской власти и комсомоль-
цев. Часто драки заканчивались смертью кого-либо из участников. А еще под хулиганство

35 Там же. С. 176–224.
36 Обзор политического состояния СССР за январь 1925 года (по данным Объединенного государственного политиче-

ского управления). 3 марта 1925 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934).
Т. 3. 1925. Ч. 1. – М., 2002. – С. 35–118; 119–175; Обзор политического состояния СССР за март 1925 года (по данным
Объединенного государственного политического управления). 30 апреля 1925 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка
– Сталину о положении в стране (1922–1934). Т. 3. 1925. Ч. 1. – М., 2002. – С. 176–224; Обзор политического состояния
СССР за апрель 1925 года (по данным Объединенного государственного политического управления). Июнь 1925 года. //
«Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934). Т. 3. 1925. Ч. 1. – М., 2002. – С. 225–
283; Обзор политического состояния СССР за июль 1925 года (по данным Объединенного государственного политического
управления). Сентябрь 1925 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934). Т. 3.
1925. Ч. 1. – М., 2002. – С. 407–453.

37 Обзор политического состояния СССР за январь 1925 года (по данным Объединенного государственного политиче-
ского управления). 3 марта 1925 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934). Т.
3. 1925. Ч. 1. – М., 2002. – С. 35–118; Обзор политического состояния СССР за февраль 1925 года (по данным Объединен-
ного государственного политического управления). 7 апреля 1925 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о
положении в стране (1922–1934). Т. 3. 1925. Ч. 1. – М., 2002. – С. 119–175; Обзор политического состояния СССР за апрель
1925 года (по данным Объединенного государственного политического управления). Июнь 1925 года. // «Совершенно сек-
ретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934). Т. 3. 1925. Ч. 1. – М., 2002. – С. 225–283; Обзор политиче-
ского состояния СССР за июль 1925 года (по данным Объединенного государственного политического управления). Сен-
тябрь 1925 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934). Т. 3. 1925. Ч. 1. – М.,
2002. – С. 407–453.
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попадали погромы в сельсоветах, клубах и избах-читальнях, избиения комсомольцев и пио-
неров, угрозы и т. п. Фактически речь шла о том, что небольшая группа хулиганов постоянно
терроризировала односельчан. При этом их выходки носили исключительно антисоветский
характер.

В мае 1926 года чекисты были вынуждены признать, что размах хулиганства принял
угрожающие размеры. Например, в Сибири в ноябре – декабре 1925 года и январе 1926 года
было зафиксировано 193 случая, а в период с февраля по апрель 1926 года – уже 335 эпи-
зодов38.

Особенно остро стал вопрос с хулиганством осенью 1926 года. Кроме перечисленных
выше деяний хулиганы начали активно мешать проведению различных мероприятий, начи-
ная от комсомольских собраний и заканчивая заседаниями народного суда. А еще еврейские
погромы и антисоветские демонстрации39.

С августа 1926 года в сводках ОГПУ вновь стало появляться словосочетание «кулацкий
террор». Если в августе было зафиксировано всего лишь семь случаев, то в сентябре уже 24
(шесть убийств, пять покушений, два поджога и 11 случаев угроз)40.

За период с июля по октябрь 1926 года в 78 губерниях и округах было зарегистриро-
вано 278 случаев кулацкого террора. На первом месте по количеству эпизодов Сибирь – 128
случаев. В Центре – 29 эпизодов. В Северо-Западных регионах – 29 случаев. На Украине – 25
случаев. При этом отмечался стремительный рост. Если в июле – 35 случаев, в августе уже 36
эпизодов, в сентябре – 77 случаев, а в октябре – 73 эпизода. В 45 случаях жертвами террора
стали рядовые комсомольцы и коммунисты. В 114 случаях – «работники совпартактива»,
коммунисты и комсомольцы, 31 случай – середняки и бедняки, 20 эпизодов – селькоры. В
результате кулацкого террора с июля по октябрь 1926 года погибло и было ранено 29 чело-
век, избито – 105 жертв, Преступники совершили 27 поджогов, 40 покушений и в 65 случаях
угрожали потенциальным жертвам41. В ноябре – декабре 1926 года было зафиксировано 106
случаев кулацкого террора. Погибло 10 человек, ранено – 5, избито – 27. Совершенно 6 под-
жогов, 14 покушений, 31 случай угроз и зафиксировано 13 фактов других видов террора42.

Зимой 1926–1927 года в сельской местности проходили выборы в местные органы
самоуправления. Это событие спровоцировало активизацию антисоветских элементов. В
январе 1927 года чекисты зафиксировали 80 случаев кулацкого террора. Из них: 8 убийств,
связанных с выборами. Также пострадали, но остались живы 25 членов избиркомов; 23
работника низовых аппаратов; пятеро коммунистов, комсомольцев и советских активистов43.

В феврале 1927 года накал предвыборных страстей снизился. Был зафиксирован 61
случай кулацкого террора. Из них только 45 эпизодов, связанных с перевыборами председа-

38 Обзор политического состояния СССР за май 1926 года (по данным Объединенного государственного политического
управления). 5 июня 1926 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934). Т. 3.
1925. Ч. 2. – М., 2002. – С. 308–371.

39 Обзор политического состояния СССР за сентябрь 1926 года (по данным Объединенного государственного полити-
ческого управления). 27 октября 1926 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–
1934). Т. 4. 1926. Ч. 1. – М., 2001. – С. 622–704.

40 Там же. С. 622–704.
41 Обзор политэкономического состояния СССР за октябрь 1926 года (по данным Объединенного госполитуправления

СССР). 9 ноября 1926 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы).
Т. 4. Часть 2. 1926 год. – М., 2003. – С. 705–802.

42 Обзор политэкономического состояния СССР за декабрь 1926 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). 3 февраля 1927 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934
годы). Т. 4. Часть 2. 1926 год. – М., 2003. – С. 906–1037.

43 Обзор политэкономического состояния СССР за январь 1927 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). Февраль 1927 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы).
Т. 5. 1927 год. – М., 2003. – С. 21–125.
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телей сельсоветов. Погибло семь человек, один раненый и 215 случаев избиения44. В марте
1927 года – 22 случая кулацкого террора, из них 13 «на почве перевыборов в Советы»45. В
мае 1927 был зафиксирован один случай кулацкого террора, а в июне того же года – 15 эпи-
зодов46. После этого словосочетание «кулацкий террор» вновь временно исчезло из сводок
ОГПУ.

В январе 1928 года чекисты зафиксировали первые атаки, направленные против сов-
хозов и колхозов. Например, в Воронежской губернии кулаки смогли разогнать колхоз, а в
московской губернии подожгли и разогнали совхоз. И снова в сводках начало появляться
словосочетание «кулацкий террор». Например, по 22 округам Украины было зарегистриро-
вано «70 фактов кулацкого террора (убийство – 1, покушение на убийство – 8, ранений и
избиений – 18, поджогов – 6 и т. п.)». В Краснодарском крае с 13 по 30 января 1928 года
зафиксировано 12 случаев избиения работников низового аппарата, на Урале – аналогичный
показатель, а в Сибири – 15 пострадавших47.

В феврале 1928 года в центральном регионе зафиксировано «15 случаев избиений,
покушений и угроз по адресу работников низового соваппарата и сельактива». В Курской
губернии убит председатель сельсовета. В Северо-Западном регионе «8 случаев избиений,
покушений и угроз по адресу работников совактива». В западном регионе убит беспартий-
ный активист-бедняк. На Украине: пять погибших и трое пострадавших. В Поволжье – 21
случай («убийства – 2, избиений – 6, угроз – 6, поджогов – 1»). Террор «в большинстве своем
направлен против работников соваппарата, членов ВКП(б) и ВЛКСМ и бедняков, активно
работающих по выявлению хлебных излишков у кулаков». Урал: два убийства, шесть изби-
ений и покушений и один «поджог работников соваппарата и активистов села». Сибирь –
21 эпизод48.

Март 1928 года. Центральный регион – 17 случаев избиения, покушений и угроз.
Северо-Запад – четыре убитых и пять раненых и избитых. Среди погибших – школьный
учитель, который написал в стенгазете, что сын кулака пытается в ВЛКСМ. Убит родителем
будущего комсомольца. Запад – трое избитых. На Украине в шести округах 11 случаев тер-
рора (один погибший, один раненый, двое уцелели при покушениях и т. п.). Урал – 29 слу-
чаев террора. Сибирь – 32 случая террора (из них 16 убийств и ранений)49.

В апреле 1928 года чекисты зафиксировали снижение числа случаев кулацкого террора.
Если в предыдущем месяце было 109 эпизодов, то сейчас 73 (11 погибших, двое раненых,
19 избитых, 14 жертв покушений и два случая поджога)50. В следующем месяце продолжи-

44 Обзор политэкономического состояния СССР за февраль 1927 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). 7 апреля 1927 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы).
Т. 5. 1927 год. – М., 2003. – С. 126–232.

45 Обзор политэкономического состояния СССР за март 1927 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). 3 мая 1927 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы).
Т. 5. 1927 год. – М., 2003. – С. 232–307.

46 Обзор политэкономического состояния СССР за июнь 1927 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). 11 августа 1927 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934
годы). Т. 5. 1927 год. – М., 2003. – С. 414–483.

47 Обзор политэкономического состояния СССР за январь 1928 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). Февраль 1928 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы).
Т. 6. 1928 год. – М., 2002. – С. 29–99.

48 Обзор политэкономического состояния СССР за февраль 1928 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). 31 марта 1928 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы).
Т. 6. 1928 год. – М., 2002. – С. 100–159.

49 Обзор политэкономического состояния СССР за март 1928 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). Апрель 1928 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы).
Т. 6. 1928 год. – М., 2002. – С. 161–206.

50 Обзор политэкономического состояния СССР за апрель 1928 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). Май 1928 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы). Т.
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лось дальнейшее снижение числа случаев кулацкого террора. В мае 1928 года зафиксировано
всего лишь 38 эпизодов (два убийства, два ранения, 11 избиений, 15 покушений и угроз, 5
поджогов)51. Это было затишье перед бурей.

Первый тревожный сигнал прозвучал в первый месяц лета. В июне 1928 года количе-
ство эпизодов увеличилось до 44 (из них пять убийств, три ранения, 7 избиений, 13 поджо-
гов и 10 покушений)52. В июле 115 эпизодов кулацкого террора (данные не полные, так как
не было полной информации по Ленинградскому военному округу и Сибири). Было совер-
шенно десять убийств, семь человек ранено, 24 были избиты. Также совершен 21 поджог53. В
августе 1928 года число эпизодов снизилось (за счет уменьшение числа нетяжких преступ-
лений). 92 случая кулацкого террора (11 убийств, 24 избиения, 3 ранения, 16 поджогов и 33
случая покушений и угроз)54.

В сентябре 1928 года чекисты были вынуждены признать, что в последние месяцы
значительно возросло число убийств советских и партийных работников, а также количество
поджогов. За девять месяцев 1928 года произошло сто убийств, а за аналогичный период
предыдущего года – только пятьдесят.

Динамика роста количества убийств и поджогов в 1928 году55.
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В октябре 1928 года было зарегистрировано 31 убийство и 79 поджогов. К числу жертв
следует добавить 58 раненых и избитых. А всего количество случаев кулацкого террора
достигло 25656. Фактически деревня находилась в предвоенном состоянии. К этому следует
добавить повышенную политическую активность крестьян, часто реализуемую в радикаль-
ных формах. Начиная с середины 1928 года в селах регулярно проходят несанкционирован-
ные властями митинги. Иногда они заканчиваются стычками с представителями местной
администрации и милиции.

В ноябре 1928 года чекисты вновь были вынуждены признать, что «…последние
месяцы 1928 года дают значительный рост кулацкого террора в деревне. Наблюдается рез-
кое изменение самого вида террора в сторону увеличения числа убийств, покушений на
убийства и поджогов, что объясняется переходом кулачества на более решительные формы
борьбы».

Динамика роста и характер террора с января по ноябрь 1928 года:57

6. 1928 год. – М., 2002. – С. 207–256.
51 Обзор политэкономического состояния СССР за май 1928 года (по данным Объединенного госполитуправления

СССР). Июнь 1928 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы).
Т. 6. 1928 год. – М., 2002. – С. 257–318.

52 Обзор политэкономического состояния СССР за июнь 1928 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). Июль 1928 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы).
Т. 6. 1928 год. – М., 2002. – С. 319–376.

53 Обзор политэкономического состояния СССР за июль 1928 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). 21 августа 1928 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934
годы). Т. 6. 1928 год. – М., 2002. – С. 377–418.

54 Обзор политэкономического состояния СССР за август 1928 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). Сентябрь 1928 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы).
Т. 6. 1928 год. – М., 2002. – С. 419–458.

55 Обзор политэкономического состояния СССР за сентябрь 1928 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). Октябрь 1928 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы).
Т. 6. 1928 год. – М., 2002. – С. 459–506.

56 Обзор политэкономического состояния СССР за октябрь 1928 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). Ноябрь 1928 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы).
Т. 6. 1928 год. – М., 2002. – С. 507–561.

57 Обзор политэкономического состояния СССР за ноябрь 1928 года (по данным Объединенного госполитуправления
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А вот кто стал жертвами кулацкого террора:58

стр 35-2

В декабре 1928 года число случаев кулацкого террора увеличилось. Было зарегистри-
ровано 337 эпизодов. В результате 37 погибших, 85 избитых, 12 раненых, 98 жертвам угро-
жали. Так же был совершен 61 поджог59.

В первом квартале 1929 года произошло снижение по всем основным видам антисо-
ветской деятельности в деревне – террору, листовкам и массовым выступлениям. Это отра-
жено в таблице:

стр 35-3

Из 332 терактов, произошедших в 1-м квартале 1929 года, в январе было зарегистри-
ровано 156, в феврале – 94, в марте (по неполным данным) – 72. Также снизилось число
убийств: в январе – 33, в феврале – 14, а в марте – 11. По мнению чекистов, это было связано
с жесткой карательной политикой, проводимой властями в отношении участников террора.

Снова обратимся к статистике и сравним данные за два года:
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В начале 1929 года, как и в прошлые годы, жертвами кулацкого террора чаще всего ста-
новились: «работники низового соваппарата (95 фактов), актива бедноты (94 факта), члены
ВКП(б) (один факт) и ВЛКСМ (54 факта)»60.

В очередной раз мы вынуждены констатировать, что снижения количества случаев
кулацкого террора – затишье перед бурей. В июне 1929 года было зарегистрировано 304 эпи-
зода (для сравнения – в мае 228), из них убийств – 30, ранений – 17, покушений – 39, под-
жогов – 138 и сто избиений61. Опасная тенденция сохранилась и летом 1929 года. В октябре
чекисты были вынуждены признать, что за период с июля по сентябрь 1929 года:

«Зарегистрировано по Союзу, кроме национальных районов, 1108 террористических
актов, считая лишь убийства, ранения, покушения на убийства, поджоги и имущественное
вредительство. Из месяца в месяц количество терактов возрастает: июль – 275, август – 375,

СССР). Декабрь 1928 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы).
Т. 6. 1928 год. – М., 2002. – С. 562–606.

58 Обзор политэкономического состояния СССР за ноябрь 1928 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). Декабрь 1928 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы).
Т. 6. 1928 год. – М., 2002. – С. 562–606.

59 Обзор политэкономического состояния СССР за декабрь 1928 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). Январь 1929 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы).
Т. 6. 1928 год. – М., 2002. – С. 607–673.

60 Обзор политэкономического состояния СССР за март 1929 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). Апрель 1929 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы).
Т. 7. 1929 год. – М., 2004. – С. 140–173.

61 Обзор политэкономического состояния СССР за июнь 1929 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). Июль 1929 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы).
Т. 7. 1929 год. – М., 2004. – С. 280–320.
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сентябрь – 458. При этом нужно иметь в виду, что данные за сентябрь еще не окончательные
и цифры эти могут быть увеличены»62.
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Вторая Крестьянская война
Формально она началась в 1930 году – ответ крестьян на проводимую Иосифом Ста-

линым политику коллективизации. О ее масштабах и количестве активных участников жур-
налисты и историки спорят до сих пор. Одни утверждают, что она представляла большую
опасность для советской власти, чем Первая крестьянская война. Основной аргумент –
количество участников антисоветских выступлений в сельской местности, а также членов
множества подпольных повстанческих организаций, которых арестовали чекисты. Другие,
наоборот, предлагают учитывать только активных членов политбанд – тех, кто с оружием
в руках сражался против Советской власти и совершил уголовно наказуемые преступления
(убийства, разбои, поджоги и т. п.). А многочисленные подпольные повстанческие органи-
зации они называют «выдумкой чекистов», а всех их членов – жертвами фальсификаторов
из ОГПУ.

Существует еще один важный момент. Митинги, демонстрации и пикеты, организо-
ванные крестьянами, нужно считать актами политического бандитизма или одной из форм
борьбы за свои права, как забастовки у рабочих? Вопрос не праздный. Мало кто знает, но на
протяжении двадцатых годов советский пролетарий регулярно проводил митинги и стачки.
Часто они заканчивались избиениями представителей советской власти. Их современные
историки почему-то не считают актами политического бандитизма. А когда аналогичные
способы протеста начали использовать крестьяне, справедливости ради отметим, что массо-
вые антисоветские выступления начались еще в середине двадцатых годов и они были свя-
заны не только с недовольством политикой государства, но и с выборами в местные органы
власти. Обычная политическая борьба, правда с драками, но и сейчас это иногда бывает.

Если обратиться к статистике, то получается такая картина. С января по апрель 1930
года органами ОГПУ было зарегистрировано 6117 выступлений и 1 755 300 участников.
Для сравнения: в 1929 году произошло 1307 выступлений, в которых участвовало 300 тысяч
человек63. Цифра впечатляет. Вот только большинство митинговавших после окончания
мероприятия разошлись по домам, а не ушли в лес воевать с советской властью, как это было
в начале двадцатых годов прошлого века.

В качестве примера. 21 февраля 1930 года в селе Тишанка Таловского района Бори-
соглебского округа Центрально-Черноземной области «четырем тысячам повстанцев про-
тивостоял отряд ОГПУ из 80 человек, вооруженный винтовками и тремя пулеметами»64. И
какой результат? «Повстанцы» разошлись по домам, так как с вилами идти в атаку на пуле-
меты никто не хотел. Можно ли записать эти четыре тысячи человек в политбандитов? С
юридической точки зрения нет.

Другой эпизод. При ликвидации выступления в селе Платава Острогожского округа
Центрально-Черноземной области воинский отряд был блокирован крестьянами численно-

62 Обзор политэкономического состояния СССР за сентябрь 1929 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). 21 октября 1929 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934
годы). Т. 7. 1929 год. – М., 2004. – С. 420–478.

63 Справка КРО ОГПУ «О кулацкой контрреволюционной активности за время с 1 января по 1 мая 1930 года». Не ранее
29 апреля 1930 года. // Цит. по: Советская деревня глазами ОГПУ – НКВД. Т. 3. 1930–1934. Кн. 1. 1930–1931. Документы
и материалы. – М., 2003. – С. 327–332.

64 Михеев В. Н. Основные направления деятельности органов ГПУ – ОГПУ Центрального Черноземья в 1922–1934
годах. – М., 2003. – С. 168.
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стью от 200 до 600 человек. После предупредительных выстрелов по верхушкам деревьев
из пулеметов, «пользуясь замешательством повстанцев, уполномоченные ОГПУ произвели
задержание руководителей крестьянского выступления»65.

Хотя не всегда все заканчивалось так мирно. Например, 9 марта 1930 года при прове-
дении операции по разгону митинга в селе Петровское Шигровского района Курского округа
чекистам было оказано вооруженное сопротивление. Из толпы было произведено 30 выстре-
лов. Ответным залпом оперативная группа убила троих крестьян. «В ходе проведенного
следствия арестованы инициаторы выступления»66.

А теперь о политическом бандитизме в Советском Союзе. К 24 апреля 1930 года было
ликвидировано 263 банды с общей численностью участников 22 820 человек67.

Кулацкий террор – 2
Кроме восстаний, процветал кулацкий террор. Например, в марте 1930 года на Украине

был зарегистрирован 521 теракт (а сколько не зарегистрировано!), в ЦЧО – 192, в том числе
25 убийств. В Западной Сибири за 9 месяцев 1930 года – более 1000 терактов, из них 624
– убийства и покушения. На Урале в январе – марте было 260 случаев, и даже в мирном
Новгородском округе Ленинградской области – 50 случаев. И это только зарегистрированная
вершина айсберга.

О характере кулацкого террора можно судить по такому факту. Из ста нападений 31,5 %
составляли «террористические акты против актива», 21,9 % – поджоги, 15,4 % – порча
машин, 7,4 % – отравления скота68.

Объектами атак «кулацких террористов» становились не только представители низо-
вого аппарата власти, руководители колхозов, комсомольцы и коммунисты, но также иму-
щество колхозов и государства. По данным весенней переписи колхозов 1931 года, подверг-
лись нападением 15,8 % колхозов страны, причем на многие хозяйства было совершено 4 и
больше нападений. При этом распределение жертв было неравномерным по регионам. Там,
где сильны национальные настроения, инцидентов было больше. Например, в Северо-Осе-
тинской автономной области их было 25,5 %, в Коми АССР – 24,3 % и т. п.69

Завершая тему кулацкого террора, расскажем еще об одном малоизвестном факте.
Динамика антисоветских проявлений в деревне с 1 января по 1 октября 1931 года70:
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Антисоветские вооруженные выступления
В 1996 году вышла книга Н. А. Ивницкого «Коллективизация и раскулачивание». Кар-

тину он нарисовал – масштабней некуда. Куда там до событий 1930 года Первой крестьян-

65 Михеев В. Н. Основные направления деятельности органов ГПУ – ОГПУ Центрального Черноземья в 1922–1934
годах. – М., 2003. – С. 169.

66 Михеев В. Н. Основные направления деятельности органов ГПУ – ОГПУ Центрального Черноземья в 1922–1934
годах. – М., 2003. – С. 172–173.

67 Спецсводка № 68 СОУ ОГПУ «Об операциях по кулачеству» с начала операции по 24 апреля 1930 года (по Сибири,
Башкирии, Татарии, в Нижегородском крае, Дальне-Восточном крае и Ленинградском военном округе). 24 апреля 1930
года. // Цит. по: Советская деревня глазами ОГПУ – НКВД. Т. 3. 1930–1934. Кн. 1. 1930–1931. Документы и материалы. –
М., 2003. – С. 135–140.

68 Зеленин И. Е. Осуществление политики «ликвидации кулачества как класса» (осень 1930–1932 год). // История СССР,
1990 год, № 2. – С. 36.

69 Зеленин И. Е. Осуществление политики «ликвидации кулачества как класса» (осень 1930–1932 год). // История СССР,
1990 год, № 2. – С. 37.

70 Справка СПО ОГПУ О характере и динамике массовых антисоветских проявлений в деревне с 1 января по 1 октября
1931 года. 13 октября 1931 года. // Цит. по Советская деревня глазами ОГПУ – НКВД. Т. 3. 1930–1934. Кн. 1. 1930–1931.
Документы и материалы. – М., 2003. – С. 752–774.
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ской войне, знаменитому крестьянскому фронту Гражданской войны или Первой крестьян-
ской войне 1922–1924 годов.

Если во время Гражданской войны существовал легко объяснимый феномен атаман-
ства, когда крестьяне и казаки шли под знамена сотни вожаков крупных вооруженных фор-
мирований и несколько тысяч главарей рангом пониже – местного масштаба, то в 1930 году
картина совершено иная.

Во-первых, нет ярких лидеров, способных повести за собой повстанцев. Восстания
происходят спонтанно или готовятся в течение нескольких месяцев группой заговорщи-
ков. Во-вторых, численность бунтовщиков значительно превысила количество участников
Первой крестьянской войны. Тогда, не считая банд, насчитывалось два крупных восстания.
Западно-Сибирский мятеж – около 60 тысяч человек и прославленный Антонов на Тамбов-
щине – всего-то около 50 тысяч. Остальные повстанческие лидеры – Вакулин, Серов, Сапож-
ков, Рогов – насчитывали в своих «армиях» не более двух тысяч человек, и то непостоянно.
Возьмут они в плен целый полк – у них две тысячи «бойцов». Через неделю те разбегутся –
у них опять все те же триста сабель. В 1930 году мы видим совсем иную картину.

17 января 1930 года Острогожский окружком партии писал в обком Центрально-Чер-
ноземной области о выступлении женщин двух деревень против коллективизации.

«Со стороны партийных представителей в связи с этим выступлением женщин были
допущены невыдержанность и грубость (стрельба вверх, грубые ругательства и т. п.), кото-
рые могли вызвать восстание».

И действительно вызвали. Вмешались мужики, толпа захватила сельсовет, побила
представителей власти, включая милиционера, немного погромила дома активистов и раста-
щила по домам обобществленные семена и скот. Впрочем, это еще не восстание, это выступ-
ление. Таких выступлений в Центрально-Черноземном округе (далее ЦЧО) за два зимних
месяца, с середины декабря по середину февраля, прошло 38, и участвовало в них более 15
тысяч человек. А в Средне-Волжском крае в первом полугодии 1930 года было 585 выступ-
лений.

«В отдельных местах, – писал секретарь обкома партии ЦЧО И. М. Варейкис, – толпы
выступающих достигали двух и более тысяч человек… Масса вооружалась вилами, топо-
рами, кольями, в отдельных случаях обрезами и охотничьими ружьями».

Эти инциденты были уже серьезней. В таких случаях против восставших применяли
вооруженную силу. Так, в конце марта в Россошанском округе ЦЧО произошло крупное
выступление крестьян, в котором участвовало до двух тысяч человек. Против них выступил
отряд ОГПУ. Отряд встретила тысячная толпа. Результат – 18 убитых и 8 раненых.

Крупные антиколхозные выступления крестьян происходили на Украине, в Поволжье,
Казахстане, Сибири, на Северном Кавказе, в Средней Азии. А в это время многие местные
лидеры беззастенчиво врали «наверх». «…Работа в крае протекает без всяких осложнений,
при большом подъеме батрацко-бедняцких масс», – сообщал Сталину Б. П. Шеболдаев из
Нижне-Волжского края.

В январе 1930 года зарегистрировано 346 массовых выступлений, в которых участво-
вало 125 тысяч человек, в феврале – 736 выступлений и более 220 тысяч участников. За
первую половину марта – 595 выступлений и 230 тысяч участников, не считая Украины,
да еще 500 выступлений на Украине. Процесс явно шел по нарастающей. По подсчетами
Ивницкого, в марте 1930 года в Белоруссии, Центрально-Черноземной области, на Нижней
и Средней Волге, Северном Кавказе, в Сибири, на Урале, в Московской, Ленинградской,
Западной, Иваново-Вознесенской областях, в Крыму и Средней Азии было зарегистриро-
вано 1642 массовых выступления, в которых приняли участие 750–800 тысяч человек. А
всего, по данным ОГПУ, за январь – апрель 1930 года произошло 6117 выступлений, насчи-
тывавших 1 755 300 участников.
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Политический бандитизм в 1930 году
В конце 1930 года на территории Западной Сибири было ликвидировано 537 банд. В

1931 году органами госбезопасности Нижне-Волжского края было выявлено и ликвидиро-
вано несколько десятков «террористических групп» и организаций с общей численностью
участников около трех тысяч человек. В январе – мае 1931 года против колхозов Таджики-
стана было совершенно 172 «террористических акта»71. Поясним, что под ними чаще всего
подразумевали поджоги, значительно реже – другие виды диверсий. Это только вершина
айсберга.

Сначала обратимся к статистике.
Количество участников политических банд с 1 января по 1 мая 1930 года72:

стр 42

В результате боевых действий погибли 2686 главарей и рядовых членов банд, добро-
вольно сдались властям 7310 человек. Изъято 5533 ствола огнестрельного оружия и 2250
штуки холодного73. Победы доставались дорогой ценой. Например, только в 45 сельских
районах Западно-Сибирского края в 1930 году 26 милиционеров было убито и 27 ранено74.

Чекисты отмечали резко возросшее количество участников банд. Если в 1929 году
среднестатистическая банда насчитывала 19 бандитов, то в первой половине 1930 года – 178
бандитов75. Это свидетельствует о том, что среди повстанцев было очень мало политических
лидеров.

Алтайский край
В феврале 1930 года началась операция по «изъятию» кулаков «первой категории». В

деревне Баранчиково 8 февраля 1930 года из ойротов и русских староверов был сформиро-
ван отряд под предводительством Тужлая численностью 47 человек. В течение двух недель
отряд периодически участвовал в боевых столкновениях с собранными из местных активи-
стов подразделениями, а потом самораспустился. Бывший командир алтайского повстанче-
ского отряда Тужлей был схвачен своими же людьми (Т. Тормолоевым и Ю. Клешевым) и
передан в селе Купчегень отряду ОГПУ Н. Усачева.

А вот вспыхнувшее 10 марта 1930 года Добытинское восстание носило ярко выражен-
ный антисоветский характер. Первыми жертвами 90 «кулаков» стали секретарь партячейки
коммуны «Из искры – пламя» И. Алексенцев, начальник райотделения милиции Г. Кату-
гин, его помощник Ф. Боровиков, заместитель председателя райисполкома А. Мартемьянин,
милиционеры И. Варгау, Т. Мокрушин, В. Нужных, В. Петрачев, прибывшие в командировку
директор Калманского зерносовхоза П. Бианки и агроном Н. Ярцев-Попов. Возглавил вос-
стание уполномоченный ОГПУ Федор Добытин, который освободил и вооружил арестован-

71 Зеленин И. Е. Осуществление политики «ликвидации кулачества как класса» (осень 1930–1932 год). // История СССР,
1990 год, № 2. – С. 36.

72 Справка КРО ОГПУ «О кулацкой контрреволюционной активности за время с 1 января по 1 мая 1930 года». Не ранее
29 апреля 1930 года. // Цит. по: Советская деревня глазами ОГПУ – НКВД. Т. 3. 1930–1934. Кн. 1. 1930–1931. Документы
и материалы. – М., 2003. – С. 327–332.

73 Справка КРО ОГПУ «О кулацкой контрреволюционной активности за время с 1 января по 1 мая 1930 года». Не ранее
29 апреля 1930 года. // Цит. по: Советская деревня глазами ОГПУ – НКВД. Т. 3. 1930–1934. Кн. 1. 1930–1931. Документы
и материалы. – М., 2003. – С. 327–332.

74 Бодерко Л. Н. История милиции Западной Сибири в 1930–1956 годах. – Тюмень, 2001. – С. 78.
75 Справка КРО ОГПУ «О кулацкой контрреволюционной активности за время с 1 января по 1 мая 1930 года». Не ранее

29 апреля 1930 года. // Цит. по: Советская деревня глазами ОГПУ – НКВД. Т. 3. 1930–1934. Кн. 1. 1930–1931. Документы
и материалы. – М., 2003. – С. 327–332.
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ных накануне 90 «кулаков». Также «чекист» арестовал 80 советских активистов и еще девя-
терых застрелил. Властям удалось уже 13 марта нейтрализовать бунтарей. Было арестовано
168 человек, остальные погибли или ушли в Китай.

В июле 1930 года властям удалось предотвратить Усть-Пристанский мятеж. В ночь
на 27 июля ОГПУ было арестовано 310 человек: 150 кулаков, 83 середняка, 23 бедняка, 2
батрака, 27 служащих, 8 кустарей; среди арестованных – 35 бывших красных партизан, 9
членов ВКП(б), 3 комсомольца. Сложно назвать это выступление «кулацким», как это часто
делали официальные советские историки. Крестьяне бунтовали против советской власти. В
перестрелке с отрядом милиции у села Усть-Пристань погибли руководители восстания Т.
Геримович, И. Сериков и А. Чуриков. В этом бою был убит и помощник уполномоченного
ОГПУ по Усть-Пристанскому району Левачев76.

Амурский край
«Сианское восстание» крестьян началось 12 апреля 1930 года в Зейском районе. В селе

Удытикан восставшие продержались до 22 сентября 1930 года77.

Бурятия
В марте 1930 года в Мухоршибирском районе в крестьянском восстании приняло уча-

стие 300 человек.
С 30 апреля по 2 мая 1931 года на территории Кяхтинского района продолжалось Дыре-

стуйское восстание.
С 28 августа по 10 сентября 1931 года в Мухоршибирском районе вновь полыхало кре-

стьянское восстание. В нем участвовало 620 человек. Было арестовано 204 человека. Осуж-
дено 85 человек78.

В 1932 году органы госбезопасности «ликвидировали вооруженное выступление кула-
чества в Тугуро-Чумиканском районе», а в 1933 году – «в бассейне реки Бикин»79.

Воронежская область
В феврале 1930 года массовое выступление крестьян в Борисоглебском округе. В тече-

ние недели происходили погромы, грабежи, поджоги, избиения представителей местной
власти.

В марте 1930 года массовые беспорядки в Бобровском районе. В них приняли участие
свыше трех тысяч человек. Погибло 14 активистов советской власти80.

Восточно-Сибирский край
В июне-июле 1931 года в Минусинском округе действовала кулацкая банда «Толон-

гуйская бригада». Активное участие в ее ликвидации принимали участие бойцы 9-го Сибир-
ского полка войск ОГПУ81. Одновременно в Дзержинском районе в антисоветском восста-
нии приняло участие 700 крестьян82.

76 Гришаев В. Ф. «За чистую советскую власть…» Барнаул, 2001. // http://irbis.asu.ru/docs/altai/history/grish/index.html;
Бодерко Л. Н. История милиции Западной Сибири в 1930–1956 годах. – Тюмень, 2001. – С. 78.

77 Фомин В. Н., Фомин К. В. Белоповстанческий мятеж на Амуре и его разгром в 1924 году. – М., 2005. – С. 146.
78 Жеребцов Г. А. Крестьянские восстания в Забайкалье (конец двадцатых – начало тридцатых годов прошлого столе-

тия). – Чита, 2005. – С. 303–304.
79 80 лет. Управление Федеральной службы безопасности по Хабаровскому краю. 1921–2001. – Хабаровск, 2001. – С. 11.
80 Васильев А. Навстречу опасностям. // Воронежские чекисты рассказывают. – Воронеж, 1976. – С. 65.
81 Из исторического формуляра 9-го Сибирского полка войск ОГПУ об участии в ликвидации банд в Минусинском

округе Восточно-Сибирского края в июне-июле 1931 года. 1931 год. // Внутренние войска в годы мирного социалистиче-
ского строительства. 1922–1941 годы. Документы и материалы. – М., 1977. – С. 296.
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Дальневосточный край
В феврале 1930 года произошло 12 крестьянских восстаний, в которых участвовало

1300 человек83.
В июне 1930 года бойцы 2-го дивизиона Дальневосточного кавалерийского полка войск

ОГПУ ликвидировали крестьянское восстание в Минусинском округе84.

Басмачи из Казахстана
«Басмаческое восстание» в Тахта-Купырском районе (Кара-Калпакская АО) началось

26 сентября 1929 года. В селе Андатколь состоялось собрание каракалпаков и казахов,
на котором было принято решение о вооруженном сопротивлении властям. Собравшиеся
выбрали Исматуллаева Жалел-Максума ханом и Барлыкбая Нурымова командующим. Через
два дня численность «басмачей» достигла почти 500 человек, в числе которых были казахи,
узбеки, киргизы и таджики. Восстание было подавлено только 1 октября 1929 года после
двух кровопролитных сражений с войсками ОГПУ. Более 70 человек было убито, многие
попали в плен и лишь небольшой группе удалось уйти.

Батпаккаринское восстание вспыхнуло 1 ноября 1929 года. Возглавили повстанцев А.
Бекежанов (начальник Наурзумской милиции), А. Смагулов (бывший первый председатель
Тургайского ревкома), Оспанов (агитатор Тургайского райкома партии), С. Кадиев, О. Бар-
маков. Среди бунтовщиков было 3 коммуниста, 12 комсомольцев, 5 членов аул-советов и 2
председателя местных союзов бедноты. Восставшие казахи овладели райцентром, разгро-
мили партийные и советские учреждения, милицию, освободили арестованных. В Батпак-
каре состоялся съезд представителей всех аулов района, на котором было принято решение
о свержении Советской власти. В аулах избирались советы из трех аксакалов, каждый аул
должен был дать 50 джигитов в повстанческую армию, были отправлены агитаторы в сосед-
ние районы, а также в Кызыл-ордынский и Акмолинский округа. Омарбай Бармаков был
провозглашен ханом. Восстание было подавлено 9 ноября 1929 года. Арестовано 200 актив-
ных участников.

Всего же, по данным ОГПУ, в 1929 году в Казахстане действовал 31 повстанческий
отряд общей численностью 350 человек.

Очередное восстание вспыхнуло 7 февраля 1930 года в городе Созак Сырдарьинского
округа. За короткое время была разоружена местная милиция, убиты представители власти и
активисты, около 20 человек было арестовано. Восстание возглавили С. Шолакулы, избран-
ный ханом, его помощник А. Асадулла, бывший начальник отделения милиции Бейсенбаев,
бывший милиционер Кужак, Д. Атинбаев, К. Жолшиев, С. Шалымбетов, А. Дюганов, О.
Оразбаев и Т. Аюбеков. Выдвинув лозунги «Долой Советскую власть», «Да здравствует хан-
ская власть!» и «Да здравствует казахское правительство!», повстанцы направили гонцов в
соседние районы. Бунт был подавлен 16 февраля 1930 года после четырехчасового боя вос-
ставших с войсками ОГПУ. Четыреста «басмачей» погибло, двести попали в плен. Остатки
повстанцев ушли на север, в камышовые заросли низовьев реки Чу.

Антисоветское восстание в Иргизском районе Актюбинского округа началось 25 фев-
раля 1930 года. За короткий срок было создано 6 повстанческих отрядов, возглавили которые
А. Канаев, избранный ханом, Ж. Баимбетов, М. Саматов, С. Исатай, А. Досов, Т. Нурлыбаев,

82 Зеленин И. Е. Осуществление политики «ликвидации кулачества как класса» (осень 1930–1932 год). // История СССР,
1990 год, № 2, – С. 36.

83 Фомин В. Н., Фомин К. В. Белоповстанческий мятеж на Амуре и его разгром в 1924 году. – М., 2005. – С. 146,
84 Описание подвигов личного состава 2-го дивизиона 2-го Дальневосточного кавалерийского полка войск ОГПУ в бою

с бандой в Житкинском районе Дальневосточного края в июне 1930 года. 1930 год. // Внутренние войска в годы мирного
социалистического строительства. 1922–1941 годы. Документы и материалы. – М., 1977. – С. 277–278.
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Лаубаев и Кабланов. Сарбазы (так в Персии и в Средней Азии называют солдат регулярной
армии) громили сельсоветы, уничтожали документацию, срывали хлебозаготовкам, распус-
кали колхозы. Основные силы повстанцев располагались на юге Джетыгаринского района
Кустанайского округа. С самого начала восстание приняло характер партизанской войны,
что не давало войскам ОГПУ возможности нанести решающий удар. Для подавления восста-
ния в регион были переброшены части 8 кавалерийской дивизии Красной армии. Восстание
прекратилось только после подписания соглашения между правительственной комиссией
А. Джангельдина и руководством восставших казахов-сарбазов (Ж. Баймбетов, Д. Караев и
А. Айменов) о прекращении вооруженной борьбы против Советской власти на следующих
условиях:

1. Возвращение незаконно конфискованного у середняков скота.
2. Свобода совести, возвращение мечетей и невмешательство властей в дела верую-

щих.
3. Издание декрета о запрещении конфискации и безусловное выполнение его вла-

стями.
4. Прекращение насильственной коллективизации.
5. Прекращение искусственного обострения в ауле «классовой борьбы», все внутриа-

ульные дела должны решаться не «уполномоченными», а общим собранием.
6. Установление суммы налога в соответствии с количеством скота, прекращение прак-

тики взимания хлебного налога со скотоводов.
7. Образование из повстанческих аулов особого административного района в Караку-

мах.
8. Амнистия всем участникам восстания.
Это был один из редких случаев, когда властям пришлось выполнить требования бун-

товщиков. Одна из причин – Москва была не в состоянии контролировать ситуацию. По
данным ОГПУ, весной 1930 года в Казахстане действовало 82 повстанческих отрядов чис-
ленностью 1925 человек.

Весною 1931 года казахи родов табын и адай, спасаясь от коллективизации и мясоза-
готовок, начали массовую откочевку в Туркмению, Каракалпакию и даже на Кавказ. Вла-
сти пытались препятствовать этому процессу, но безуспешно. Отряд 85-го дивизиона войск
ОГПУ под командованием Цетлина вступил в бой с вторгшимися в Северную Туркме-
нию казахами, пытающимися через пустыню Кара-Кум прорваться за границу в Персию. В
результате 3-дневного боя с 19 по 21 апреля 1931 года обе стороны понесли тяжелые потери.
И это было только началом кровавой драмы. В июне 1931 года началось «Мангышлакское
восстание». Оно охватило весь Табынский район, 60 % хозяйств Мангышлакского района,
несколько аулов соседних районов. Повстанцы пытались взять город Форт-Александровск,
разгромить ряд сельсоветов. По данным ОГПУ, в июне 1931 года в Казахстане действо-
вало 80 повстанческих отрядов общей численностью 3192 человека. В конце июля против
Мангышлакских повстанцев были брошены отряды ОГПУ, регулярные части 13 стрелко-
вого полка, ряд моторизованных и механизированных частей. Восстание удалось подавить
только в сентябре 1931 года. Основные силы казахов (адаевцев и табынцев) были разбиты
и разоружены. Несколько сот активных участников движения были арестованы и преданы
суду. Часть повстанцев вместе с семьями ушли в Туркмению, Афганистан и Иран.

Всего в 1931–1932 годах из Казахстана откочевали 1 млн 30 тыс. человек, т. е. половина
населения. Из них вернулись обратно только 414 тыс. человек, 616 тыс. эмигрировало без-
возвратно, причем около 200 тыс. ушли в Китай, Монголию, Афганистан, Иран и Турцию
(остальные – на Кавказ и в Туркестан)85.

85 Пискунов С. Восстание в Казахстане 1929–1931 годах. // http://safety.spbstu.ru/book/hrono/hrono/sobyt/1929kaza.html.
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Приморье
В 1932–1933 годах – вооруженные выступления крестьян на территории севера При-

морья, от бухты Самарги до бухты Ольга (450 километров). Восстание началось на террито-
рии Верхнего Бикина в селе Улунге, а затем охватило 45 населенных пунктов. Бунт возгла-
вили Кирилл Давыдов, Моисей Куликов и Терентий Шарыпов86.

Читинская область
Одна из особенностей этого региона – беспомощность чекистов. В течение нескольких

месяцев повстанцы регулярно встречались, обсуждали планы будущих выступлений, вербо-
вали потенциальных участников, и местные чекисты ничего об этом не знали. Разумеется,
были исключения, но все равно не было принято никаких мер для нейтрализации против-
ников советской власти. Единственная удачная операция была проведена пограничниками.
«Зеленым фуражкам» удалось частично нейтрализовать готовящееся восстание. Дело в том,
что, в силу специфики организации охраны государственной границы, пограничникам необ-
ходимо иметь свою агентуру в пограничной полосе. Выросшие при советской власти помнят
про многочисленных юных помощников «зеленых фуражек», которые сообщали на заставы
обо всех подозрительных личностях, появившихся в районе границы. На самом деле сооб-
щали куда следует не только дети, но и взрослые. Да и работа с агентурой из числа местных
жителей была организована великолепно, чего не скажешь о чекистах.

Если бы восстания в Читинской области носили не локальный, разрозненный и отно-
сительно немногочисленный характер и были бы не разнесены по времени, а вспыхнули бы
одновременно, то последствия для Москвы были бы катастрофические. Во-первых, нахо-
дящиеся на территории соседнего Китая многочисленные белогвардейские формирования
воспользовались бы моментом и пришли на помощь повстанцем. Во-вторых, это бы спро-
воцировало массовые выступления на Украине и в центральной России. Фактически Крас-
ной армии пришлось бы воевать с собственным народом. Сложно сказать, сколько бы крас-
ноармейцев нарушили присягу и перешли на сторону восставших. В-третьих, не исключена
вероятность внешней агрессии со стороны Японии, Польши, Франции, Англии или одной
из стран Прибалтики.

История не терпит сослагательного наклонения, поэтому вернемся к тому, что произо-
шло.

Осенью 1929 года началась подготовка к Тыргетуйскому восстанию. Вооруженные
повстанцы в количестве 150 крестьян 11 ноября 1929 года собрались в тайге. Они выбрали
своим командиром Степана Красильникова. Тогда же определили первые задачи: распра-
виться с «двадцатипятитысячником» Иваном Пакуловым, присланным для проведения кол-
лективизации, и напасть на детскую коммуну, где хранилось конфискованное у крестьян
имущество.

Ивана Пакулова на следующий день застрелили Сергей Орлов и Петр Михайлов. Вто-
рой жертвой повстанцев стал девятнадцатилетний комсомолец Александр Шестиперов. В
тот же день ограбили детскую коммуну, предварительно обстреляв ее. По счастливой слу-
чайности никто из ее обитателей не погиб. Финалом преступлений, совершенных 12 ноября
1929 года, стал вооруженный налет на магазин и спиливание телеграфных столбов.

Первые столкновения с частями ОГПУ и отрядами самообороны партийного и совет-
ского актива произошли 13 ноября 1929 года. Полностью подавить восстание удалось только
к 1 декабря 1929 года. Власти арестовали 237 человек. В ходе следствия 55 человек освобо-

86 Фомин В. Н., Фомин К. В. Белоповстанческий мятеж на Амуре и его разгром в 1924 году. – М., 2005. – С. 146.
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дили за недоказанностью их вины. В обвинительном заключении фигурировали 182 фами-
лии87.

В Малетинском районе проживало множество старообрядцев. Поэтому кроме эконо-
мического фактора (коллективизация и высокие налоги) добавился еще и религиозный. В
селах, где в конце двадцатых годов прошлого века, несмотря на активную антирелигиозную
пропаганду властей, свыше 90 % жителей были верующими, официальная политика атеизма
встречала жесткое сопротивление.

Подготовка к восстанию началась в конце 1929 года, когда будущие повстанцы начали
устанавливать связь между деревнями. В конце января – начале февраля 1930 года на терри-
тории района уже действовала сеть ячеек, было организовано систематическое наблюдение
за деятельностью сельсоветов и сбор различных сведений. В феврале 1930 года прошло два
тайных собрания заговорщиков.

Восстание началось вечером 2 марта 1930 года. В тот день в селе Малый Куналей в
перестрелке с повстанцами погиб начальник райотдела милиции Петр Желтоухов и его пред-
шественник. На следующий день восставшие убили еще четверых. В селе Поселье волнения
начались 3 марта 1930 года. Там повстанцы убили двоих. Одна из жертв – секретарь мест-
ного сельсовета Якимов. В деревне Красный Яр бунтовщики расправились еще с семерыми,
в т. ч. с местным учителем и корреспондентом газеты «Забайкальский рабочий» Василием
Блохом.

Хотя больше всего погибших советских активистов было в селе Буй – 14 человек88. Это
число могло возрасти (в сараях ожидало расстрела еще несколько арестованных), если бы
не героизм горстки бойцов 70-го Отдельного Читинского дивизиона войск ОГПУ, которые
вступили в бой с 400 повстанцами.

4 марта 1930 года пятеро(!) бойцов «во главе с врид командира отделения Отдельного
Читинского дивизиона войск ОГПУ Василием Ивановичем Моисеевым» и приданными им
тридцатью бойцами местного отряда самообороны взяли штурмом деревню и освободили
арестованных, фактически спася последних от верной гибели. Двое бойцов войск ОГПУ
были представлены к награждению Орденом Красного Знамени89.

И другие бойцы этого подразделения продемонстрировали ратное мастерство. Напри-
мер, в тот же день, 3 марта 1930 года, в Бурятии началось Бичурское вооруженное восстание
против коллективизации. На следующий день его подавили войска ОГПУ.

Упомянутый выше Отдельный Читинский дивизион с 10 по 28 июня 1931 года участ-
вовал в подавлении серии крестьянских восстаний в Сретенском районе Читинской области.
Например, «Ундино-Толонгуевского кулацкого восстания»90. О нем мы расскажем ниже.

Вернемся к восстанию в Малетинском районе. В четырех селах погибло 26 человек. Из
600 участников восстания осуждены были только 150. Остальные по разным причинам были
освобождены от уголовной ответственности. Например, бедняки или те, кого повстанцы
заставили присоединиться к ним с помощью оружия91.

87 Жеребцов Г. А. Крестьянские восстания в Забайкалье (конец двадцатых – начало тридцатых годов прошлого столе-
тия). – Чита, 2005. – С. 17–53.

88 Жеребцов Г. А. Крестьянские восстания в Забайкалье (конец двадцатых – начало тридцатых годов прошлого столе-
тия). – Чита, 2005. – С. 64, 69, 71, 74, 75, 77, 80.

89 Наградной лист на бойцов 70-го Отдельного дивизиона войск ОГПУ В. М. Моисеева и А. П. Санникова, отличив-
шихся при ликвидации кулацкого восстания в Ментигском районе Читинского округа. Позднее 4 марта 1930 года. // Цит.
по Внутренние войска в годы мирного социалистического строительства. 1922–1941 годы. Документы и материалы. – М.,
1977. – С. 263–264.

90 Из описания подвигов личного состава 70-го Отдельного читинского дивизиона войск ОГПУ при ликвидации банды
в Сретенском районе Читинского округа в период с 10–28 июня 1930 года. Ранее 3 декабря 1930 года. // Внутренние войска
в годы мирного социалистического строительства. 1922–1941 годы. Документы и материалы. – М., 1977. – С. 272–274.
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В январе 1930 года началась подготовка к восстанию в селах Удыга и Деревцово Сре-
тенского района. Прошло несколько оргсобраний. С результатом этих мероприятий вла-
сти столкнулись 29 марта 1930 года, когда в Удыге восстало 33 человека, а в Деревцово –
60 человек. Первым делом бунтовщики расправились с местным активом. Если в первой
деревне ограничились арестом, то во второй казнили председателя местной коммуны комму-
ниста Дмитрия Деревцова. Затем восставшие отправились в соседние села Верхней Коэнга
и Малый Тонгой, но там не встретили понимания у местных. В тот же день казнили секре-
таря партийной ячейки Матвея Деревцова.

Власти оперативно среагировали на бунт и поспешили доложить в Окружком партии:
«В начале апреля 1930 года в основном эта банда была ликвидирована». Действительно,
арестовали 45 человек. А вот на свободе оставалось еще десять повстанцев во главе с Титом
Зиминым, которые не планировали складывать оружие. Они начали готовить новое восста-
ние. Бунт начался в конце мая 1930 года в селе Чонгуль. В нем участвовали свыше сорока
крестьян. В этот раз обошлось без расправ над коммунистами. Восстание ликвидировали 1-
й и 3-й кавалерийские дивизионы Второго мотострелкового полка войск ОГПУ. Было аре-
стовано 26 человек. Остальные погибли или ушли в Китай92.

В марте 1930 года началась подготовка восстания в нескольких селах Сретенского рай-
она. В апреле повстанцы провели оргсобрание, а в ночь с 5 на 6 мая 1930 года начали реа-
лизовывать свои замыслы. В селе Какталга они убили райуполномоченного ОГПУ и двух
партийных активистов. В ту же ночь арестовали 11 человек из числа коммунистов, членов
сельсовета и местного учителя.

В селе Аркия восстание началось в полдень 5 мая 1930 года. Было арестовано 20 чело-
век, в т. ч. и местная учительница. В село Кучугай из села Аркия повстанцы прибыли в ночь
с 5 на 6 мая 1930 года. Застрелили председателя Ленинской коммуны Семена Шестопалова
и его отца. На этом расправы не закончились. В ту ночь было убито еще девять человек. А
8 мая 1930 года расстреляли еще двоих.

В ночь на 10 мая 1930 года началось восстание в Усть-Начине. Там убили председателя
сельхозкоммуны Дмитрия Петрова, а еще восьмерых советских активистов арестовали.

К 10 мая число активных участников восстания превысило 200 человек. К этому вре-
мени против повстанцев начали действовать войсковые части. Хотя первые успешные опе-
рации по ликвидации отдельных групп бунтовщиков были проведены только 15 мая 1930
года.

Официально восстание было ликвидировано только 4 июля 1930 года. В тот день
была проведена крупномасштабная операция по прочесыванию мест возможного нахожде-
ния повстанцев и их изъятие.

Всего было осуждено за участие в восстание 110 человек. Часть повстанцев погибла
или сумела скрыться. Хотя наказания почти никому избежать не удалось. Кого-то арестовали
в 1933–1934 годах, а кого-то в 1937 году.

По оценке старшего уполномоченного ИНФО Сретенского окротдела ОГПУ Катана-
ева, которому было поручено вести следствие, в вооруженном восстании в селах Какталга,
Аркия, Кучугай и других принимало участие 370 человек.

Жертвами вооруженного антисоветского выступления крестьян были: 19 погибших,
четверо раненых и «арестовано 45 человек сельских и районных советских работников, разо-
рены сельхозкоммуны и артели, разогнаны сельсоветы, захвачены их печати и имеющиеся
денежные суммы»93.

тия). – Чита, 2005. – С. 81, 83, 84.
92 Жеребцов Г. А. Крестьянские восстания в Забайкалье (конец двадцатых – начало тридцатых годов прошлого столе-
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Восстание в Балейском районе Читинской области в июне 1930 года занимает осо-
бое место. Во-первых, бунтовщикам удалось сформировать Ундино-Талангуйскую повстан-
ческую бригаду, что свидетельствует о приличном количестве участников антисоветского
выступления. Во-вторых, ОГПУ сумело внедрить в штаб повстанцев на этапе подготовки
своего агента, вот только правильно воспользоваться его информацией чекисты не смогли
или не захотели. Хотя второе звучит абсурдно. Опыт весенних выступлений в других райо-
нах области продемонстрировал кровавый размах и ущерб от мятежей. Это в центральной
России и на Украине все обычно заканчивалось митингами у сельсовета и избиениями акти-
вистов советской власти. «Выпустив пар», смутьяны расходились по домам. Иногда, правда,
приходилось привлекать войска, но чаще всего для разгона демонстраций, а не прочесыва-
ния местности и ликвидации вооруженных групп.

Как обычно, процесс подготовки восстания занял несколько месяцев. Он стартовал в
начале марта 1930 года. Прошло несколько тайных собраний, где присутствовал агент ОГПУ
Александр Ходкевич. Его выбрали в члены штаба. А 10 мая 1930 года был сформирован
Ундинский повстанческий отряд. Командиром избрали Иннокентия Подойницына.

Несмотря на наличие информатора среди повстанцев, власти узнали о начале бунта
в семь часов вечера 9 июня 1930 года, когда в селе Буторовское начались волнения. Затем
пожар охватил соседние деревни. По утверждению чекистов в восстание приняло участие
1342 человека из 43 сел. Это с учетом бунтовщиков из соседних Нерчинского, Оловяннин-
ского и Шилкинского районов. В ходе следствия выяснилось, что только 9 % восставших
присоединились к бунтовщикам из-за угроз расправы с родственниками или страха за свое
имущество. Так, по крайней мере, они утверждали на допросах. Еще 7 % так и не смогли
внятно объяснить, что заставило их выступить против советской власти. Чаще всего из их
уст звучали фразы: «был пьян» или «не знаю почему». А остальные, как говорится, присо-
единились в «здравом уме и твердой памяти».

Надо отдать должное, руководство повстанцев старалось избегать кровопролития и
скатывания к обыкновенному уголовному бандитизму. Из-за этого происходили конфликты.
Например, вечером 10 июня 1930 года часть восставших решили захватить золотодобываю-
щий рудник Балей или Каменку, чтобы взять золото, деньги и спецодежду. Командир отряда
Иннокентий Подойницын высказался против этого. Его попытались арестовать, но он вос-
пользовался темнотой и сбежал. А так бы стал первой жертвой повстанцев.

Пришлось выбирать нового командира. Им стал Иван Фомин. Через несколько дней
он преобразовал отряд в бригаду. Она состояла из 1-го полка (1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й
эскадроны) и 2-го полка (1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й эскадроны). Вот только вооружены они были
очень плохо – на 20–25 % от необходимого количества оружия. Да и патронов почти не было.
Некий Казанцев пообещал продать несколько тысяч винтовочных патронов, но слово свое не
сдержал. Это и неудивительно, ведь он был агентом ОГПУ. Лишить повстанцев боеприпасов
– единственное, на что оказались способны местные чекисты. Другой их агент – Александр
Ходкевич – был изгнан из штаба повстанцев за… пьянство. Однажды он напился и начал
активно агитировать напасть на рудник. Это и послужило причиной его «демобилизации».

Войсковая операция против повстанцев началась 15 июня 1930 года. Ее проводили под-
разделения 70-го Отдельного Читинского дивизиона войск ОГПУ и 2-го Дальневосточного
кавалерийского полка войск ОГПУ. Операция была завершена к 28 июня 1930 года.

Из 348 арестованных повстанцев 158 по разным причинам были освобождены от уго-
ловной ответственности, а оставшиеся 284 приговорены к различным срокам наказания, в
т. ч. восемь человек – к расстрелу.

тия). – Чита, 2005. – С. 103, 105, 109, 110, 113, 114–115, 117, 121, 126, 129, 131.
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На суде были оглашены убытки (без учета средств, потраченных на подавление восста-
ния) – 50 100 руб. 49 коп., из кот.: по Союззолоту – 40 995 руб. 56 коп., Дальторгу – 1235 руб.
67 коп. и по сельхозкоммунам – 7879 руб. 16 коп.94

17 июня 1930 года в Борзинском и Чернышевском районах Читинской области вспых-
нуло восстание. Сигналом к нему послужили сообщения о беспорядках в Жидкинском рай-
оне. О них мы уже рассказали выше. Тогда же из ушедших в тайгу крестьян был сформи-
рован отряд. Командиром выбрали Николая Литвинцева. Так как выступление заранее не
готовили, повстанцы оказались безоружными. Эту проблему решили просто: ружья и вин-
товки отбирали у односельчан. Местный советский актив спешно начал создавать отряды
самообороны, прекрасно зная о печальной судьбе своих коллег из других районов Читинской
области. Именно эти отряды первыми вступили в бой с повстанцами. А потом им на помощь
пришли бойцы из 70-го Отдельного Дивизиона войск ОГПУ. Окончательно восстание было
ликвидировано 24 июня 1930 года. Было арестовано 34 человека, еще двое погибли в бою
с войсками ОГПУ95.

В том же Чернышевском районе в конце июня 1930 года началось другое восстание.
На его подготовку бунтовщики потратили несколько недель. Согласно заранее разработан-
ному плану в ночь на 26 июня в селе Гаур восстали 57 крестьян, в селе Старый Олов – 34
крестьянина, в селе Утан – 20 крестьян, в селе Кадая – 15 крестьян, в селах Жипкошкино
и Елкинда – 25 крестьян, в селе Абрамовка – 22 крестьянина, в селе Икшица – 8 крестьян.
При этом жители сел Укурей, Шивия и Курлыч отказались от антисоветских выступлений –
так жители решили на собраниях. Хотя среди них были и исключения. Например, кто-то из
обитателей Шивии, как и заранее было запланировано, прервал телефонную связь (спилил
столбы и порвал провода).

В ночь на 27 июня повстанцы двинулись на село Удан. Там находился лагерь. Восстав-
шие планировали разоружить охрану и освободить заключенных.

Попытка закончилась неудачей. Охрана совместно с бойцами местного отряда само-
обороны отбила атаку. И это было началом их поражения. 29 июня 1930 года против вос-
ставших выступил 3-й дивизион 2-го Дальневосточного кавалерийского полка войск ОГПУ.

Через несколько дней бунт был подавлен. Было арестовано и осуждено 62 повстанца.
Из них девятерых расстреляли, а остальные получили различные сроки96.

Весной 1931 года вспыхнувший в четырех селах (Алаширь, Морон, Талакан и Усть-
Берея) Нерчинско-Заводского района бунт был ликвидирован силами Нерчинско-Заводского
пограничного отряда.

Упреждающий удар по будущим повстанцам «зеленые фуражки» нанесли еще в январе
– феврале 1931 года, когда от своей агентуры, проживающей в приграничной зоне, узнали о
готовящемся антисоветском выступлении. Несмотря на это, подготовка бунта продолжалась,
а с апреля участники стали регулярно проводить собрания.

Восстание началось 8 апреля 1931 года в селе Талакань. Как обычно, крестьяне аре-
стовали 12 человек местного советского и партийного актива, а затем отряд в количестве 37
человек выступил на Алашарь. Там тоже произвели аресты, а численность отряда увеличи-
лась еще на 18 бойцов.

Затем восставшие зачем-то решили напасть на пограничную заставу. Действовали они
по всем правилам военного искусства. Сначала перерезали все телефонные провода, а только

94 Жеребцов Г. А. Крестьянские восстания в Забайкалье (конец двадцатых – начало тридцатых годов прошлого столе-
тия). – Чита, 2005. – С. 132, 135, 137, 141, 145, 146, 150, 151, 152, 154, 157, 158, 163, 164.

95 Жеребцов Г. А. Крестьянские восстания в Забайкалье (конец двадцатых – начало тридцатых годов прошлого столе-
тия). – Чита, 2005. – С. 174, 177, 178, 179, 181, 182.

96 Жеребцов Г. А. Крестьянские восстания в Забайкалье (конец двадцатых – начало тридцатых годов прошлого столе-
тия). – Чита, 2005. – С. 184, 187, 189, 190, 193, 194.
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затем атаковали. В здание находилось десять пограничников во главе с командиром отделе-
ния. Кроме того, в камере было заперто двое задержанных. Судьба их сложилась по-разному.
Один погиб от шальной пули во время штурма, а другой присоединился к восставшим.

Атака закончилась поражением бунтовщиков. Если пограничники потеряли одни уби-
тым и двух ранеными, то их противник – только одного погибшего. Вот только это был
командир их отряда. Его смерть негативно сказалась на настроении повстанцев. Несмотря на
то что новый командир Андрей Башуров сумел собрать разрозненные группы в общий отряд
численностью свыше ста человек, просуществовал он недолго. Крестьяне начали дезерти-
ровать из него десятками. А тут еще пограничники постоянно атаковали, мстя за смерть сво-
его сослуживца. К 18 апреля 1931 года восстание было подавлено97.

97 Жеребцов Г. А. Крестьянские восстания в Забайкалье (конец двадцатых – начало тридцатых годов прошлого столе-
тия). – Чита, 2005. – С. 211, 212, 219, 222, 223, 225, 231, 233.
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Удар второй. По басмачам

 
Басмачи (от тюркского – «нападать», «налетать») издревле действовали на территории

Средней Азии, грабя крупные поселения и караваны. Их отряды отличались организован-
ностью и подвижностью. После того как часть Средней Азии оказалась в составе Советской
России, Москве среди прочих пришлось решать и эту специфичную проблему. Дело в том,
что басмачи никогда не пользовались массовой поддержкой у местного населения, особо не
увлекались политикой и фактически были профессиональными «наемниками» и бандитами.
До 1917 года они занимались исключительно грабежами земляков. Да и после победы совет-
ской власти продолжали свое криминальное ремесло. Например, один из курбашей Ибра-
гим-бека, Алят Налван Ильмирзаев, показал на следствии в 1931 году:

«Банду я содержал за счет населения, конечно, население добровольно не давало про-
довольствия, приходилось отбирать и грабить, за счет награбленного содержать банду»98.

После октября 1917 года басмачество попало под полный контроль феодальной знати и
реакционного духовенства и приняло активное участие в борьбе за власть. А так как основ-
ным противником эмиров и феодалов были большевики, то и басмачи воевали против совет-
ской власти. Все попытки местной антисоветский настроенной политической элиты воору-
жить басмачей национальными идеями закончились полным провалом99.

Равнодушной к политике была и основная часть населения Средней Азии. Революция
1905 года и смена власти в феврале 1917 года для большинства населения прошли незаме-
ченными. Газет они не читали, так как были неграмотными, а все время уходило на поиск и
добычу пропитания. Единственное, что взволновало «иноверцев» (так в Российской импе-
рии именовали коренных жителей Средней Азии), так это царский указ, объявленный 25
июня 1916 года, о принудительном привлечении на тыловые работы в прифронтовых рай-
онах мужского «инородческого» населения, согласно которому призывались из Туркестан-
ского края 250 тыс. человек.

Восстание началось 4 июля 1916 года с выступлений в Ходженте (ныне город Ленина-
бад в Таджикистане). Вскоре оно охватило Самаркандскую, Сырдарьинскую, Ферганскую,
Закаспийскую, Акмолинскую, Семипалатинскую, Семиреченскую, Тургайскую, Уральскую
области с более чем 10-миллионным многонациональным населением. Как мы видим, вос-
стала не только часть Туркестанского края, но и соседние регионы. Так что назвать этот
мятеж исключительно туркестанским, как это пытаются сделать многие журналисты и исто-
рики, проводя параллель с движением басмачей, некорректно.

17 июля 1916 года Туркестанский военный округ был объявлен на военном положении.
Восстание развертывалось стихийно, неорганизованно. Народное движение принимало раз-
личные формы: от массовых возмущений, ухода рабочих с предприятий, батраков – из бай-
ских и кулацких хозяйств, откочевок в глубь степей, в горы, бегства за границу, уничтоже-
ния списков призывников, нападений на царских администраторов до открытых массовых
вооруженных восстаний. По официальным данным, в июле в Самаркандской области про-
изошло 25 выступлений, в Сырдарьинской – 20 и в Фергане – 86. Во 2-й половине ноября
1916 численность повстанцев достигла 50 тысяч человек100. Это с учетом восставших на тер-
ритории современного Казахстана и других районов, не входивших в Туркестанский край.
При этом на территории Туркестанского генерал-губернаторства мятеж был подавлен опе-

98 Зевелев А. И., Поляков Ю. А., Шишкина Л. В. Басмачество: правда истории и вымысел фальсификаторов. – М., 1986. –
С. 182.

99 Валиханова Н. С. Национальные движения и партии Средней Азии: историография. – М., 2000. – С. 90.
100 Турсунов Х. Т. Среднеазиатское восстание 1916 года. // http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/105/534.htm.
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ративно. Да и активных участников, если брать результаты следствия, не так уж и много. По
судебным приговорам, утвержденным генерал-губернатором Куропаткиным, в Туркестан-
ском крае на 1 февраля 1917 года было приговорено к смертной казни 347, к каторжным
работам – 168, тюремному заключению – 129 человек101.

В басмачи чаще всего шли те, кто рассматривал бандитизм в качестве легкого способа
заработка, и те, кто после смены власти в регионе потерял все. В одном из своих приказов по
войскам командующий Туркестанским фронтом Михаил Фрунзе в мае 1920 года отмечал:
басмачи «не просто разбойники; если бы это было так, то, понятно, с ними давно было бы
покончено. Нет, главные силы басмачества составили сотни и тысячи тех, коих так или иначе
задела или обидела прежняя (царская) власть»102. Также в басмачи попадали многие дехкане,
одурманенные речами местных религиозных деятелей.

Другая причина притока свежих сил в бандформирования – это возможность сделать
карьеру и стать командиром (курбашем) и получить в качестве награды не только часть
награбленного, но и стать хозяином определенной территории. Многие командиры крупных
отрядов басмачей создавали в контролируемых ими районах некое подобие органов управ-
ления, назначая на руководящие посты курбашей103. Фактически многие становились бас-
мачами ради личной наживы, а не по политическим мотивам.

Хотя политика в идеологии басмачей присутствовала, но ее привнесли многочислен-
ные представители британских и турецких спецслужб. Именно Анкара и Лондон не только
финансировала басмачей, продавала им современное оружие на льготных условиях, но и
предоставила множество кадровых офицеров и консультантов по различным вопросам. Об
иностранном следе писали достаточно подробно еще в советское время, поэтому мы не
будем останавливаться на данном вопросе.

Также нужно еще учитывать, что басмачи, в отличие от крестьян-повстанцев из Цен-
тральной России, активно использовали все доступные им приемы «малой войны». В част-
ности, хорошо поставленную разведку и специфичную тактику ведения боевых действий.

Басмачи имели широко разветвленную сеть агентов, которыми являлись муллы, чай-
ханщики, торговцы, бродячие ремесленники и т. п. Благодаря этим источникам информации
басмачи отслеживали все перемещения противника.

В бою басмачи использовали систему заманивания, ложных атак и отступлений и тем
самым подводили увлеченные атакой наши части под меткий ружейный огонь лучших стрел-
ков басмачей. А в наиболее сложные для себя моменты басмачи разбивались на мелкие
группы и скрывались в горных ущельях, и казалось, что банда перестала существовать, но
через 5–7 дней она появлялась в другом районе и нападала104. В этом нет ничего удивитель-
ного. Опыт ведения «партизанской войны» многие из командиров отрядов приобрели еще
до октября 1917 года.

Главком Сергей Каменев105 еще в 1922 году отмечал:
«Характерными чертами басмачей является хитрость, большая находчивость, дер-

зость, чрезвычайная подвижность и неутомимость, знание местных условий и связь с насе-

101 Аспандиярова М. Путь к свободе бесконечен. // Навигатор, 2001 год, 27 августа. http://www.zonakz.net/oldnavi/articles/
history270801a.shtml.

102 Елисеева Н. Инструкцию по борьбе с басмачами и горцами издавал еще Каменев. // http://terror.strana.ru/
print/255038.html.

103 Елисеева Н. Инструкцию по борьбе с басмачами и горцами издавал еще Каменев. // http://terror.strana.ru/
print/255038.html.

104 Елисеева Н. Инструкцию по борьбе с басмачами и горцами издавал еще Каменев. // http://terror.strana.ru/
print/255038.html.

105 Каменев Сергей Сергеевич (1881–1936) – советский военный деятель. С июля 1919 года по апрель 1924 года –
Главнокомандующий вооруженными силами Республики.
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лением, являющаяся одновременно средством связи между шайками. Эти свойства выдви-
гают на первый план необходимость особо тщательного подбора командиров во главе
летучих и истребительных отрядов и соответствующее руководство ими. Басмачи хитры –
надо их перехитрить; басмачи находчивы и дерзки, подвижны и неутомимы – надо нам быть
еще более находчивыми, дерзкими и подвижными, устраивать засады, внезапно появляться
там, где нас не ожидают; басмачи хорошо знакомы с местными условиями – надо нам так
же хорошо их изучить; басмачи базируются на симпатии населения – надо нам завоевать
симпатии; это последнее особенно важно и, как показал опыт, не только облегчает борьбу,
но и значительно способствует ее успешности».

В ряде других документов, разработанных по указанию главкома Каменева, особо под-
черкивалось, что действия на этом направлении должны носить упреждающий, превентив-
ный характер. При этом первостепенное значение еще тогда придавалось разведке, сбору
и анализу полученной информации. Рекомендовалось «усилить работу разведывательных
органов и агентуры и обеспечить успех уничтожением или локализацией всех вспомога-
тельных средств, на которые опирается басмачество. Причем отдельно были разработаны
методы борьбы в песках, в горах, на равнинной густо или малозаселенной местности.106

В качестве примера кратко расскажем историю двух знаменитых лидеров движения
басмачей в Средней Азии. Каждый представлял интересы одной из двух основных сил сто-
ящих за спинами басмачей.

Первый, Джунаид-хан, был профессиональным бандитом с дореволюционным ста-
жем. Власть он ценил выше денег и всю жизнь стремился стать хозяином Каракумов. Для
достижения своей мечты басмач использовал недовольство местных религиозных и свет-
ских феодалов, которые при советской власти лишились богатства и власти. Последние
финансировали закупку английского оружия и осуществляли вербовку новых членов банд.

Второго звали Энвер-паша. Знаменитый турецкий политик, он в 1921 году приехал в
Среднюю Азию, чтобы помочь басмачам бороться с большевиками и содействовать подчи-
нению этого региона Анкаре.

До того как мы начнем рассказ об этих людях, коснемся еще одной важной для понима-
ния происходившего темы. Без знания основ географии, экономики и политического устрой-
ства дореволюционной Средней Азии сложно понять масштаб и специфику движения бас-
мачей в этом регионе.

Урок географии
Советская часть Средней Азии занимала огромную территорию от Каспийского моря

до Иссык-Куля, от Арала и Казахских степей до Памира. На востоке она граничит с Китаем,
на юге – с Ираном и Афганистаном. Там находились советские республики – Узбекистан,
Киргизия, Таджикистан, Туркмения и южные районы Казахстана. После распада Советского
Союза все республики обрели самостоятельность.

До начала двадцатых годов прошлого века политическая карта этого региона карди-
нально отличалась от современной. На этом месте находились: входящее в состав Россий-
ской империи Туркестанское генерал-губернаторство (Туркестанский край), а также два вас-
сальных государства – Бухарский эмират и Хивинское ханство107. В Российской империи эту
территорию называли Русским или Западным Туркестаном.

В 1867 году Западный Туркестан был присоединен к Российской империи и на его тер-
ритории образовано Туркестанское генерал-губернаторство. С 1886 года его официальное

106 Елисеева Н. Инструкцию по борьбе с басмачами и горцами издавал еще Каменев. // http://terror.strana.ru/
print/255038.html.

107 Поляков Ю. А., Чугунов А. И. Конец басмачества. – М., 1976. – С. 7.
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название – Туркестанский край. Он включал в себя пять областей (Закаспийскую, Самар-
кандскую, Семиреченскую, Сырдарьинскую и Ферганскую) и один отдел – Амударьинский
(находился на правом берегу реки Амударьи, отошедшим по договору 1873 года к России).
По своим размерам территория Туркестанского края превосходила Германию, Австро-Вен-
грию, Италию и Францию, вместе взятые108. Площадь Туркестанского края – почти 1,7 млн
кв. километров. На территории края проживало чуть больше пяти миллионов человек.

Законодательная система в Хиве и в Бухаре была организована в полном соответствии
с нормами религиозных законов – шариата. Также правители этих двух государств прово-
дили независимую от Санкт-Петербурга внутреннюю политику. Зато дипломатические отно-
шения с другими странами они осуществляли только через посредство особых российских
представительств109.

Бухарское ханство (позднее эмират) как самостоятельное государство существовало с
1500 до 5 октября 1920 года (дата провозглашения Бухарской народной советской респуб-
лики) на части территорий (в границах 2007 года) центральной части Узбекистана, юго-
западной части Таджикистан, а также узкой полосы на востоке Туркменистана. Столица
страны – Бухара. В 1868 году Бухарский эмират попал под протекторат Российской импе-
рии. К началу XX века в нем обитало около трех миллионов человек (50 % – узбеки, 30 %
– таджики и 10 % – туркмены). Только 300 тысяч жили в городах, остальные в сельской
местности. Большинство населения составляли безземельные дехкане, которые трудились
на землях, принадлежащих эмиру (эмляк), феодалам (мульк) или духовенству (вакф)110. До
85 % земель принадлежало светским и духовным феодалам111.

Формально бухарский эмир имел неограниченную власть и управлял страной на
основании правил шариата и обычного права. Для ближайшего исполнения воли эмира в
его подчинении находилось несколько сановников, действующих каждый в своей отрасли
управления. На этом централизованная власть эмира кончается. Ханство делилось на адми-
нистративные области, управляемые беками и называемые бекствами. Бек вносил ежегодно
в казну эмира определенную сумму и посылал определенное количество подарков (ковры,
лошади, халаты), оставаясь затем полным самостоятельным правителем своего бекства.
В свою очередь, бекства разделяются на амлякдарства, тумени и т. д. Низшую ступень в
администрации занимают аксакалы (белая борода), исполняющие полицейские обязанно-
сти. Беки не получали никакого содержания и были обязаны содержать себя и всю админи-
страцию бекства на сумму, остающуюся от податей населения за вычетом денег, отправля-
емых эмиру.

Хивинское ханство (правильное название – Хорезмское государство) – одно из древ-
нейших государств Средней Азии. На политической карте оно появилось еще в V–VI веках
до н. э. С XVI века большая часть территории Хорезма была включена в состав Хивинского
ханства. Оно занимало часть территории современного Узбекистана и Туркменистана. С
1598 года столица страны – Хива. В 1873 году Хива стала вассалом Российской империи.
А 26 апреля 1920 года она трансформировалась в Хорезмскую народную советскую респуб-
лику.

Если в соседнем Бухарском ханстве существовало некое подобие «вертикали власти»,
то в Хивинском ханстве присутствовал симбиоз феодальных, рабовладельческих и патри-
архально-родовых элементов. Если европейцев в Бухарском ханстве поражал уровень кор-

108 Зевелев А. И., Поляков Ю. А., Чугунов А. И. Басмачество: возникновение, сущность, крах. – М., 1981. – С. 17.
109 Пылев А. И. Политическое положение Бухарского эмирата и Хивинского ханства в 1917–1920 годах. Выбор путей

развития. – СПб., 2005. – С. 39–41.
110 Валиханова Н. С. Национальные движения и партии Средней Азии: историография. – М., 2000. – С. 104.
111 Поляков Ю. А., Чугунов А. И. Конец басмачества. – М., 1976. – С. 10.
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рупции, то в Хивинском – торговля рабами. Причем в неволю попадали не только мест-
ные жители, но и до середины XIX века – крестьяне из пограничных районов Российской
империи. А еще существовал конфликт между узбеками (около 60 % населения) и туркме-
нами (25 %). Главной причиной вражды было неравномерное распределение земли и воды.
Туркмены при переходе к полуоседлой или оседлой жизни вынуждены были селиться на
земельных участках на границе культурной полосы с песками; на участках, расположенных
на конце оросительной сети, где воды недоставало или она часто попадала с запозданием.
Многие земельные участки пользовались сбросовыми, случайными водами. Лучшие земли
оказались занятыми давно оседлыми узбеками, в их же руках оказались головы ороситель-
ных каналов (арыков)112.

Урок политологии
Советские, а следом за ними современные историки активно обсуждают идеологию

басмачества. Если в прошлые годы самым популярным словом была «антисоветская», то
сейчас «национальная». Кто-то даже пытается объявить отдельных главарей банд басмачей
национальными героями и борцами за национальную независимость современных средне-
азиатских республик. При этом они забывают, что на территории Туркестана проживали
представители нескольких национальностей. И только при советской власти большинство
народов получили свои национальные республики (Узбекистан, Таджикистан и др.). И про-
изошло это в середине двадцатых годов прошлого века, когда Москва полностью контроли-
ровала ситуацию в регионе. Кто-то вспомнит про местных лидеров национального движе-
ния. Проблема в том, что они не пользовались поддержкой ни у большинства населения, ни
у лидеров басмачей, а также феодальной и религиозной элиты.

Желающим больше узнать об истории политического и национального движения
на территории советской Средней Азии мы рекомендуем две великолепных монографии:
Назира Валиханова «Национальные движения и партии Средней Азии: историография»113 и
Александра Пылева «Политическое положение Бухарского эмирата и Хивинского ханства.
Выбор путей развития»114. А мы лишь отметим, что до 1917 года большая часть населения
региона была не только аполитична, но и безграмотна.

А теперь расскажем об Энвер-паши.

Бандит – правитель – бандит
Кровавым ремеслом бандитизма он занялся еще при царской власти, когда жил на тер-

ритории Хивинского ханства. Туркмен Джунаид Курбан Мамед собрал отряд и совершал
набеги на соседние племена, грабя узбеков и каракалпаков. В 1911 году убил родного брата и
присвоил его имущество. В 1915–1916 годах, объединив под своей властью несколько турк-
менских племен, попытался захватить власть в Хивинском ханстве, но потерпел поражение,
ушел в Каракумские пески, а оттуда откочевал в Иран. В январе 1918 года с 1600 всадни-
ками вошел в Хиву и захватил власть в стране. Сумел договориться с белогвардейцами, но
настроить против себя местное население – узбеков.

Конец власти Джунаид-хана наступил внезапно. В 1920 году на политической карте
региона появилась Хорезмская Народная Советская республика (располагалась на юго-
западе современного Узбекистана). Она стала одним из оплотов установления советской

112 Козловский Е. Красная армия в Средней Азии. – Ташкент. 1928. // электронная версия книги http://kungrad.com/
history/sssr/redarmy/

113 Валиханова Н. С. Национальные движения и партии Средней Азии: историография. – М., 2000. – С. 90.
114 Пылев А. И. Политическое положение Бухарского эмирата и Хивинского ханства в 1917–1920 годах. Выбор путей

развития. – СПб., 2005. – С. 48, 51–83.
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власти в Средней Азии. Именно тогда части Красной армии при поддержке местного насе-
ления (в первую очередь узбеков) начали войну с войсками Джунаид-хана.

Первое столкновение произошло у колодца Балыкчи. Басмачи не выдержали натиска и
отступили в пески. Из показаний пленных было установлено, что главные басмаческие силы
были сосредоточены на северной окраине пустыни Кара-Кум. Прижимаясь к Хорезмскому
оазису с северо-запада, они имели постоянные базы с большими запасами воды далеко в
пустыне – у колодцев Чарышли, Орта-Кую, по старому руслу Амударьи (Узбою) и в Дарвазе.

Наступая в направлении урочища Иде-Хоузе, советские отряды громили врага. Остав-
ляя сильные заслоны, бандиты стали уходить в пески. Надо было преследовать басмачей с
таким темпом, чтобы настигать их внезапно на стоянках, не позволять им разрушать водои-
сточники, увозить продовольствие и фураж.

28 мая 1920 года красноармейцы разгромили банду. Отряд захватил большие трофеи:
враг не успел увести от колодца более тысячи груженных оружием, боеприпасами и про-
довольствием верблюдов и около шести тысяч овец. Крупная база снабжения басмачества
была отбита и передана Хорезмским властям.

В 1923 году феодалы и буржуазия приняли решение нанять его в качестве организатора
антисоветского восстания. Были собраны деньги на закупку оружия и боеприпасов, священ-
нослужители провели «вербовку» дехкан в формируемые отряды Джунаид-хана.

В январе 1924 года обстановка в Хорезме вновь обострилась. Укрывшийся в песках
Джунаид-хан располагал отрядом в три тысячи всадников, вооруженных английскими полу-
автоматическими винтовками и пулеметами (закуплены на собранные феодалами деньги).
Кроме того, под его командованием находились отряды других курбашей общей численно-
стью до шести тысяч всадников.

Эти банды одновременно вышли из пустыни и, присоединяя к себе колеблющиеся эле-
менты, стали захватывать кишлаки один за другим. Бывший ханский министр Садык Бака-
лов и вождь туркменского племени Агаджи Ишан поднимают восстание в Садываре, Пит-
няке и Хазараспе, занимают Ханки.

19 января 1924 года крупные силы врага окружили Хиву. Находившиеся в городе
290 красноармейцев стойко отбивали атаки. Гарнизон города, усиленный мобилизованными
партийными, комсомольскими, профессиональными организациями (свыше 500 человек) и
европейским населением (которому в случае падения города грозила поголовная гибель),
вступил в бой, прекрасно понимая, что ожидает его в случае попадания в плен.

К Хиве стягивались красноармейские части. При подходе к Питняку начались ожесто-
ченные бои с бандами ярого туркменского националиста Агаджи Ишана. После тяжелых
двухдневных боев Питняк был отбит. В Турткуле кавалерийский эскадрон под командова-
нием политрука Суринова сумел проскочить басмаческие заставы и, соединившись с рабо-
чими отрядами в городе, сумел неожиданной атакой опрокинуть врага.

Узнав о поражении своих отрядов в Питняке, Хазараспе, Турткуле, Джунаид-хан снял
осаду с Хивы. Действующему западнее Куня-Ургенча 4-му Актюбинскому кавалерийскому
полку была поставлена задача преследовать отходящие, основательно потрепанные отряды
Джунаид-хана. 26 февраля 1924 года полк выступил вглубь песков по следам врага на его
базы Чарышли и Орта-Кую. 29 февраля 1924 года у колодцев Балыклы произошел финаль-
ный бой, где погибло большинство басмачей. В конце марта 1924 года отряды Джунаид-хана
были рассеяны, а их главарь с 250 бандитами бежал за границу.

Однако в эмиграции он прожил недолго. Власть позволила вернуться обратно и посе-
литься в Кара-Кумах возле колодцев Орта-Кую, Пешка-Кудук и Чарышли.

В 1927 году Джунаид-хан собрал отряд численностью около тысячи басмачей и 19
сентября объявил о своем новом (уже третьем) походе против советской власти. Его отряд
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захватил район 5-го аулсовета и намеревался атаковать город Ильялы. В кровопролитных
боях с Красной армией он потерял большинство своих джигитов, в т. ч. и двух сыновей.

В 1931 году он предпринял последнюю попытку свергнуть советскую власть в Турк-
мении. В упорном бою, продолжавшемся двое суток у колодцев Туз и Чазыл в Кара-Кумах,
басмачам было нанесено поражение, а через несколько дней неотступного преследования
их остатки были разгромлены у колодца Дахлы. Джунаид-хан бежал за границу. На сей раз
навсегда.

Однако с туркменским басмачеством было окончательно покончено лишь в 1938 году,
когда Красная армия добила последние банды. Джунаид-хан, действуя из Ирана, а потом
из Афганистана, продолжал оставаться лидером басмаческого движения, руководил перехо-
дами подчиненных ему бандформирований через советскую границу, засылал своих эмис-
саров в Туркмению.

В 1933–1934 годах Красная армия вновь вела в пустыне ожесточенные бои с турк-
менскими басмачами. Они завершились лишь с уничтожением абсолютно всех курбашей,
выступавших против советской власти.

В 1938 году, будучи 81-летним стариком, умер Джунаид-хан – единственный главарь
среднеазиатских басмачей, сумевший избежать справедливого возмездия. На этом с басма-
чеством как религиозно-политическим движением в Средней Азии было покончено окон-
чательно115.

Басмач, пришедший из Турции
Если Джунаид-хан был коренным местным жителем и уже при рождении получил при-

вилегированное положение в местном обществе (сын вождя одного из племен), то Энвер-
паша родился в Турции в 1881 году, а его отцом, по данным одних источников, был мелкий
чиновник министерства общественных работ, других – простой железнодорожный рабочий.
Он выбрал военную карьеру. В 1903 году окончил военную академию. Летом 1908 года он
участвует в восстании против турецкого султана. В результате монарх капитулировал, а к
власти в стране пришли члены партии «Единство и прогресс», позднее получившие про-
звище «младотурки». Энвер-паша был назначен военным атташе в Германию. В 1911 году
он возвращается в Стамбул и почти сразу же выезжает в Северную Африку, где началась
итало-турецкая война. И хотя Турция проиграла, это никак не отразилось на его карьере.
Энвер-паша получил звание генерала и стал одним из лидеров «младотурок». После пора-
жения страны в Первой балканской войне 23 января 1913 года он во главе отряда офице-
ров ворвался на заседание правительства и потребовал от султана его отставки. Через год
он стал лидером захватившего власть в стране «триумвирата» (Энвер-паша, Талаат-паша и
Джемаль-паша), главой партии «младотурок», военным министром и по совместительству
– начальником генерального штаба. Его триумф длился недолго. Втянув Турцию в Первую
мировую войну на стороне Германии, Энвер-паша просчитался. В конце октября 1918 года
он был вынужден бежать вместе с двумя другими членами триумвирата в Германию, где жил
под псевдонимом Али-бей.

В июне 1919 года турецкий трибунал заочно приговорил его к смертной казни. Дороги
назад не было. И тогда Энвер-паша предложил свои услуги Москве в деле освобождения
народов Востока от ига колонизаторов. Среди мусульман он пользовался большим авторите-
том, поэтому большевики с радостью заключили с ним соглашение о сотрудничестве. Энвер-

115 Зевелев А. И. и др. Басмачество: правда истории и вымысел фальсификаторов. – М., 1986. – С. 180–181; Бойков
И. Как Туркмения стала советской. // «Агентство политических новостей – Нижний Новгород», 2004 год, http://www.apn-
nn.ru/diskurs_s/375.html; Козловский Е. Красная армия в Средней Азии. – Ташкент. 1928. // Электронная версия книги http://
kungrad.com/history/sssr/redarmy/
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паша объявил себя сторонником идей Коминтерна и в начале 1920 года опубликовал ряд
статей, призывающих к борьбе с колонизаторами.

В августе 1920 года Энвер-паша перебрался в Москву. Об его активном сотрудниче-
стве с руководителями Советской России и достигнутыми результатами подробно расска-
зано в книге Александра Колпакиди и Дмитрия Прохорова «КГБ: приказано ликвидиро-
вать»116, поэтому мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе. Отметим лишь,
что к концу сентября 1921 года он понял, что сделать политическую карьеру у большевиков
не получится. Была идея вернуться в Турцию: там шла битва за власть между султаном и
будущим турецким диктатором Мустафой Кемалем Ататюрком. Присоединиться к кому-то
из них он не мог. Первого Энвер-паша лишил власти, а второй сам мечтал о кресле руко-
водителя страны. Была еще одна причина. Мустафа Кемаль Ататюрк выступал за светское
государство, а Энвер-паша считал, что оно должно быть исламским. Если бы тогда к власти
пришел не Ататюрк, а Энвер-паша, то сейчас бы миллионы туристов не ездили бы в Турцию
и сейчас страна была бы похожа на Иран или Судан117.

4 октября 1921 года Энвер-паша приехал в Бухару, где проводил сложную поли-
тику, представляя интересы Советской России, беседуя с членами правительства Бухарской
народной советской республики (далее – БНСР), при этом наводя контакты с басмачами и
эмиром. Точно неясно, в чем заключалось его поручение от Советской власти, однако он
прибыл в Бухару официально вместе с советскими представителями.

Тогда он предложил советским властям себя в качестве советника Красной армии по
формированию национальных частей в составе Красной армии и взаимодействию с басма-
чами против эмира.

После консультаций с местными властями Бухары и с правительством БНСР он напи-
сал в Москву письмо с требованиями уважения независимости БНСР и вывода войск Крас-
ной армии с территории Бухары.

В конце октября 1921 года, имея в руках информацию о составе, численности и дисло-
кации частей Красной армии в регионе, он принял решение противодействовать большеви-
кам и поднять панисламское движение за освобождение Средней Азии от красных импери-
алистов, для чего взял на себя миссию объединения отрядов басмачей в борьбе с советской
властью и перешел в Восточную Бухару, где возглавил басмаческие силы в этом регионе.
Этому способствовал и созданный еще ранее по его инициативе подпольный антисоветский
Комитет национального объединения во главе с Верховным муфтием Ташкента Садретди-
ном-ходжой Шарифходжаевым.

Энвер-Паша с группой турецких офицеров отправился в Восточную Бухару на пере-
говоры с лидерами отрядов басмачей. Ибрагим-бек отнесся к нему с большим подозрением,
разоружил его группу и продержал под арестом три месяца. Кроме недоверия была еще и
личная неприязнь. Ибрагим-бек с 1920 года состоял на службе у бухарского эмира Сейида
Алим-хана и добился больших успехов в деле объединения разрозненных отрядов басмачей,
оперировавших в этом районе. В Энвер-паше он справедливо видел опасного соперника,
стремящегося занять его место.

И это был не единственный враг Энвер-паши. Многие в Бухаре не смогли простить
ему союз с эмиром. Выше мы уже рассказали о специфике жизни в Бухарском ханстве при
этом правителе. Мало кто желал возвращаться к прежним порядкам.

Один из представителей старого поколения Туркестана Махмуд Хаджа-Бехбуди, вели-
кий человек и ученый молла-шариатист, предательски убитый в 1919 году бухарским эми-

116 Колпакиди А., Прохоров Д. КГБ: Приказано ликвидировать. – М., 2004. – С. 72–77.
117 У всех турок общий отец. // http://www.1yachtua.com/Chartr/medit/Turkey/Tur1.html.; Мустафа (Кемаль) Ататюрк. //

http://www.peoples.ru/state/king/turkey/ataturk/.
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ром, сказал в свое время: «Пока в Бухаре существует автократическая власть эмира, сумерки
над Центральной Азией не рассеются».

Энвер-паша, явившись с европейского берега, зная уроки Турецкой революции, забыв
этот опыт, решил восстановить власть бухарского эмира, возродить источник сумерек.

А степень близости эмира и турецкого генерала достигла такой степени, что быв-
ший министр султана стал «великим визирем Его Величества Государя святой Бухарии».
Силы восставших оказались, таким образом, разделенными на два враждующих между
собой лагеря. Восставшие Ферганы отказались признать авторитет «великого визиря» бухар-
ского эмира. В стране началась необузданная агитация против Энвера-паши. Его вчерашние
поклонники превратились в его врагов118.

Свои военные навыки Энвер-Паша впервые продемонстрировал в процессе борьбы с
отрядом басмача бека Ишан-Султана. Последний отказывался подчиняться Ибрагим-беку
и действовал самостоятельно, но летом 1921 года «индивидуалист» был вынужден подчи-
ниться Ибрагим-беку. К осени 1921 года Энвер-паша развернул активную деятельность по
координации басмаческого движения и был признан эмиром Сейида Алим-ханом главноко-
мандующим всеми басмаческими отрядами Бухары и Хивы и части Туркестана.

В феврале 1922 года руководимые Энвер-пашой басмаческие войска захватили
Душанбе. Затем он организовал поход на Бухару. За короткое время бывший турецкий гене-
рал смог занять практически всю территорию Восточной Бухары и значительную часть
запада эмирата. Российские представители неоднократно предлагали ему мир и признание
его владычества в Восточной Бухаре, однако Энвер-паша занял непримиримую позицию
и требовал полного ухода российских войск из всего Туркестана, стремясь создать пан-
тюркское государство. Сложно сказать, верил ли он сам в возможность реализации своего
плана. Но скромностью он не отличался. В частности, он пользовался титулом «Главноко-
мандующего Вооруженными силами ислама и наместника эмира Бухарского». На личной
печати Энвера-паши была выгравирована надпись: «Верховный Главнокомандующий вой-
сками Ислама, зять Халифа и наместник Магомета».

В мае 1922 года Красная армия предприняла контрнаступление, использовав реки Аму-
Дарью, Пяндж и Вахш для переброски войск. Ибрагим-бек жестоко отомстил сопернику,
отказавшись прийти к нему на помощь. Военная и политическая карьера Энвер-паши завер-
шилась. Несколько поражений от Красной армии и уход из Душанбе. При попытке передис-
локации своих войск в локайской долине Ибрагим-бек неожиданно напал на отряды Энвер-
паши с двух сторон, что принесло басмаческому движению значительный урон.

О последней битве Энвера-паши рассказал один из участников того боя Владимир Ура-
нов.

«В июле 1922 года наши 5-й стрелковый и 2 кавалерийский полки настигли Энвера,
занявшего оборону у кишлака Кофрун (Таджикистан). Наш разведывательный кавалерий-
ский разъезд первым увидел на окраине кишлака в большом саду зеленое знамя с золо-
тым полумесяцем. У знамени стояли часовые в красных чалмах. Это была ставка Энвера-
паши. Рядом располагался отряд из отборных молодчиков – “личная гвардия” Энвера. Перед
кишлаком Кофрун в несколько рядов были вырыты окопы, которые занимали пешие бас-
мачи.

Подразделения наших стрелковых и кавалерийских частей внезапной ночной атакой
выбили басмачей из окопов, стремительно ворвались в кишлак, затем в сад и к дому, где
помещался Энвер.

118 Чокай Оглы М. Энвер-паша в советской России и Центральной Азии. // http://www.uzbekistanerk.org/modules.php?
name=News&file=print&sid=948.
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“Личная гвардия” Энвера была почти вся перебита. Однако самому ему удалось
выскользнуть из наших рук, но как и в каком виде? Захваченные в плен басмачи рассказали,
что Энвер был уверен, что находится под надежной охраной и прикрытием своих войск.
Услышав первые выстрелы, он даже не встал с постели, но, когда почувствовал свое кри-
тическое положение, не стал ждать, пока на него наденут халат и обувь, вскочил на коня
и ускакал в одном белье, босой, бросив на произвол судьбы остатки своих войск. Захватив
дом, наши бойцы во главе с командиром обнаружили на столе шитый золотом халат Энвера
и валявшиеся на полу сапоги этого «полководца».

Двумя месяцами позже Энвер-паша с остатками своих войск был настигнут в кишлаке
Чагана в 25 км от г. Бальджуана (Таджикистан).

Лихой командир эскадрона 16-го кавалерийского полка Иван Савко со своими бойцами
первыми пробрался по-пластунски в кишлак и напал на отряд Энвера. Подоспевшие другие
эскадроны решили участь отряда. В перестрелке Энвер был убит. У него были обнаружены
письма, подтверждающие связь этого международного авантюриста со Стамбулом и Лон-
доном. Так бесславно окончилась жизнь этого возомнившего себя “великим полководцем”
турецкого авантюриста»119.

Существуют и другие версии гибели Энвера-Паши. О них можно прочесть в уже упо-
мянутой выше книге Александра Колпакиди и Дмитрия Прохорова «КГБ: приказано ликви-
дировать»120.

Ненаписанные письма красноармейца Сухова
Об истории становления советской власти в Туркестанском крае и трансформации бас-

мачества из уголовного в политический бандитизм нужно писать отдельную книгу или огра-
ничиться краткой хронологией событий с 1918 по 1938 год. Мы выбрали второй вариант.
А в качестве альтернативы пока не написанной книги мы рекомендуем сборник «Басмаче-
ство»121. В него включены работы советских историков и военачальников, впервые опубли-
кованные еще до начала Великой Отечественной войны.

1918 год
25 января. РОССИЯ. Туркестан. Первый бой с басмачами в р-не станицы Тащат (юго-

западнее города Коканда).
Январь. ХИВИНСКОЕ ХАНСТВО. Отряд Джунаид-хана (1600 всадников) взял сто-

лицу ханства – город Хиву.
12 февраля. РСФСР. Коканд. Нападение басмачей Иргаша на Кокандскую крепость

было отбито частями Военно-революционного комитета.
15 февраля. Коканд. Части «Кокандской автономии» и басмачи после упорных улич-

ных боев, оттеснили отряды Красной Гвардии в крепость и блокировали ее.
9 июля. Фергана. В связи с активизацией басмаческого движения Ферганская область

объявлена на военном положении.
Сентябрь. Хивинское ханство. Хива. Сын Джунаид-хана убил Хивинского хана Исфен-

диара. На престол возведен С. Абдулла-хан.
1 ноября. РСФСР. Фергана. Создана военная коллегия по борьбе с басмачеством.
16–20 ноября. Фергана. I областная конференция РКП(б) по борьбе с басмачеством.
Ноябрь. Фергана. Мадамин-бек с отрядом численностью 500–600 человек напал на

русские поселки Благовещенское и Спасское.

119 Уранов В. «Победу несли на штыках и клинках». // «Ленинец», 1967 год, 19 сентября, № 152.
120 Колпакиди А., Прохоров Д. КГБ: Приказано ликвидировать. – М., 2004. – С. 80–82.
121 Басмачество. – М., 2005.
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Ноябрь. Вторжение на территорию Амударьинского отдела Туркестанской Советской
Республики (ТСР) из Хивы басмачей Джунаид-хана; ими осажден город Туркуль.

7 декабря. Фергана. Создан оперативный штаб Ферганского фронта во главе с П. Кру-
тиковым.

1919 год
21 января. Ташкент. Подавлен антисоветский мятеж. Руководитель мятежа К. Осипов

бежал к басмачам в Фергану, предварительно ограбив госбанк.
23 февраля. Ташкент. Приказом РВС ТСР образован Ферганский фронт.
9 апреля. Хивинское ханство. Тахта. Заключен мирный договор Джунаид-хана с Совет-

ским Туркестаном.
11 апреля. Советские войска разгромили басмачей Мадамин-бека и белоповстанцев К.

Осипова в районе города Коканд и станции Серово.
7 мая. Ташкент. СНК Туркестанской советской федеративной республики и ТуркЦИК

объявили амнистию добровольно сдавшимся басмачам.
18–19 мая. Тургай. Антисоветское казахское восстание. Убит руководитель Казахской

Красной Гвардии, военком Тургайского уезда, «красный басмач» А. Иманов.
Май. Ферганский фронт. Разгром басмачей в Андижанском уезде.
25 июня. Ферганский фронт. Встреча командира Крестьянской Армии Ферганы К.

Монстрова с курбаши ферганских басмачей Мадамин-беком.
Июнь. Ферганский фронт. Разгром басмаческих отрядов в районах городов Хакулабад,

Ош, Гаранча. Советским войскам на условиях амнистии сдался басмаческий отряд курбаши
Ахун-джана.

10 июля. Ферганский фронт. Командир Крестьянской Армии К. Монстров заключил
секретное соглашение с курбаши Мадамин-беком о совместных действиях против Совет-
ской власти.

Июль. Ферганский фронт. На сторону советской власти перешел басмаческий отряд
Туйчи.

22 августа. Джалял-Абад. Военсовет Крестьянской Армии Г. Монстрова Ферганского
фронта принял антисоветскую резолюцию, выступив против Советской власти.

Сентябрь. Наступление банд басмачей на город Пенджикент (68 километров от Самар-
канда). По пути разграбили 13 кишлаков.

10 сентября. Части Крестьянской Армии К. Монстрова и басмачи Мадамин-бека (20
тысяч человек) осадили город Андижан. Им удалось захватить старую часть города. Оборона
этого населенного пункта продлилась до 23 сентября 1919 года.

23 сентября. Ферганский фронт. Советские войска разбили басмачей Хал-Ходжи под
городом Андижан и деблокировали город.

26 сентября. Ферганский фронт. Советские войска выбили басмачей из города Ош.
30 сентября. Ферганский фронт. Советские войска взяли город Джалал-Абад.
22 октября. Иркештан. Сформировано Временное Ферганское правительство Мада-

мин-бека (заместитель – полковник К. Монстров, военный министр – ген. А. Муханов).
Ноябрь. Отряд под командованием Мадамин-бека и Халходжи (1400 человек) захва-

тили город Джалал-Абад.
Ноябрь. Хивинское ханство. Начало восстания против власти Джунаид-хана в районах

городов Ильялы, Куня-Ургенч и Порсы.

1920 год
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17 января. Туркестанский фронт. Советские войска разгромили части Временного Фер-
ганского правительства Мадамин-бека в районе городов Гульча-Иркештан. Командир Кре-
стьянской Армии К. Монстров сдался советским войскам в городе Джалял-Абад.

18 января. Туркестанский фронт. Войска фронта начали операцию по разгрому басма-
ческих банд Иргаша в районе крепости Бачкир.

22 января. Хивинское ханство. Части Красной армии разгромили войска Джунаид-хана
у поселка Газават.

23 января Хивинское ханство. Советские войска заняли город Бедиркент – ставку Джу-
наид-хана.

31 января. РСФСР. Туркестанский фронт. На сторону Советской власти в Фергане пере-
шли басмаческие отряды Махкам-ходжи и А. Али и Парпи.

1 февраля. Хивинское ханство. Восстание против власти Джунаид-хана. Бегство Джу-
наид-хана в город Кунград.

1 февраля. Туркестанский фронт. Части 1-й Туркестанской стрелковой дивизии всту-
пили в город Хива – столицу Хивинского ханства.

2 февраля. РСФСР. Туркестанский фронт. На сторону Советской власти перешел 3-
тысячный басмаческий отряд курбаши Парпи.

6 марта. Туркестанский фронт. Соглашение советского командования с курбаши Мада-
мин-беком о зачислении его басмаческого отряда (1200 человек) в состав 2-й Туркестанской
стрелковой дивизии в качестве самостоятельной войсковой единицы на основе признания
Советской власти.

12 марта. Туркестанский фронт. Советские войска завершили операцию по разгрому
басмаческих банд Курширмата на гульчинско-иркештамском направлении.

21 марта. Бухара. Письмо Бухарского эмира курбаши локайских басмачей Ибра-
гим-беку с предложением поступить на военную службу в бухарскую армию.

30 апреля. РСФСР. Ташкент. Приказ командующего Туркестанским фронтом Михаила
Фрунзе о сформировании из отряда Мадамин-бека Отдельного Маргеланского узбекского
конного полка.

Май. Уч-Курган. Басмаческий отряд Курширмата разгромил отряд Мадамин-бека, при-
бывшего на переговоры с целью склонить Курширмата к прекращению борьбы против
Советской власти; Мадамин-бек взят в плен, передан курбаши киргизских басмачей Хал-
ходже (кровному врагу Мадамин-бека) и казнен.

Июнь. Туркестанский фронт. Сводная группа войск Э. Кужело полностью очистила
от басмачей Алайскую долину. Отряд П. Парамонова разгромил басмачей в районе города
Коканд.

Июль. Басмачи перерезали железнодорожные ветки Коканд-Фергана и Анди-
жан-Намаган. В результате кровопролитных боев Красной армии удалось разблокировать
эти «стальные магистрали». Основные силы были разгромлены, остатки рассредоточились
в районе Былычи-Чинабау, Курширмат.

Сентябрь. Туркестанский фронт. Разгром басмачей в Самаркандской области совет-
ским особым отрядом П. Парамонова.

Сентябрь. Хивинская народная советская республика. Басмачи Джунаид-хана взяли
город Кунград и осадили город Нукус.

Сентябрь. Потери басмачей: убито – 100, захвачено в плен – 9. Совершено 17 нападе-
ний на железную дорогу и 15 на хлопковые заводы.

Октябрь. Ферганский фронт. Ожесточенные бои в районе городов Намаган, Андижан,
Ош, Коканд и Джалал-Абад.

Октябрь. Потери басмачей: убито – 579, захвачено в плен – 17. Совершено пять напа-
дений на железную дорогу и одно на хлопковый завод.
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Ноябрь. Потери басмачей: убито – 780, захвачено в плен – 45. Совершено одно напа-
дение на хлопковый завод.

1921 год
Февраль. Бухарская народная советская республика. Советский Гиссарский экспеди-

ционный отряд (4,5 тысяч человек) нанес поражение басмачам Ибрагим-бека в Восточной
Бухаре.

5 марта. Бухарская народная советская республика. Эмир Бухары С. Алим-хан с Ибра-
гим-беком и сановниками перешел бухаро-афганскую границу и скрылся в Афганистане.

1 апреля. Бухарская народная советская республика. Туркестанский фронт. Советские
войска в ходе преследования остатков армии бухарского эмира С.Али-хана и басмачей Ибра-
гим-бека вышли на границу с Афганистаном южнее города Куляб.

Апрель. Туркестанский фронт. На сторону Советской власти перешел басмаческий
отряд Джаны-бека.

7 сентября. Самаркандская область. Бой отряда ВЧК И. Болотина (16 человек) с бас-
мачами (120 человек) у кишлака Куюк; после 8-часового боя басмачи отошли, оставив 12
убитых и 20 раненых.

12 сентября. Туркестанский фронт. Сорваны переговоры советского командования с
курбаши Ферганских басмачей Курширматом; после отказа последнего сложить оружие воз-
обновились боевые действия.

8 ноября. Бухарская народная советская республика. Басмаческий мятеж Энвер-паши
в Восточной Бухаре.

1922 год
25 февраля. Бураская народная советская республика. Численность басмачей в районе

Донау-Юрки достигла четырех тысяч человек. Ими разрушены все мосты через арыки.
Март. Прибытие к басмачам Энвер-паши каравана с английским оружием из Афгани-

стана.
3 апреля. Самаркандская область. Все «уезды охвачены басмачеством. Басмачи ставят

своей целью разрушить соваппарат и вводить своих людей в совучреждения».
11 мая. Туркмения. Басмаческий отряд Х. Кулеева прорвался через советскую границу

в Афганистан в районе поста Чакомаплы.
15 мая. Хивинская народная советская республика. Часть басмачей Джунаид-хана при-

няла решение прекратить борьбу и перейти на сторону Советской власти. Представители
басмачей прибыли в штаб 3-го пограничного полка на переговоры.

16 мая. Хивинская народная советская республика. В урочище Карасач советским вла-
стям сдались 150 басмачей Джунаид-хана. У Джунаид-хана осталось 120 всадников.

24 мая. Бухарская народная советская республика. Гыдж-Дуван. Нападение на город
басмачей муллы Аббу Кагара (3 тысячи человек).

25 мая. Гыдж-Дуван. Гарнизон города (стрелковый и пулеметный взводы, одно орудие)
в ожесточенном бою отбросил басмачей А. Кагара от города.

Июнь. Численность басмачей оценивалась ОГПУ в 40–45 тысяч человек.
10 июня. РСФСР. Туркестанский фронт. Советские войска начали операцию против

басмачей Муэтдина в Фергане.
15 июня. Бухарская народная советская республика. Туркестанский фронт. Советские

войска перешли в наступление против басмачей Энвер-паши в направлении городов Бай-
сун, Ширабад. Части 5-го Туркестанского стрелкового полка атаковали главные силы Энвер-
паши и захватили его ставку.
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Июль. Ферганская область. Отряд басмачей под предводительством Тохтасума числен-
ностью 300 человек напал на милицию в городе Маргелан. В Облыкском районе произошло
столкновение с басмачами численностью 1200 человек.

Июль. Самаркандская область. В районе Казак-аул сформирован отряд басмачей чис-
ленностью в 500 человек.

15 июля. Бухарская народная советская республика. Туркестанский фронт. Советские
войска выбили басмачей Энвер-паши из города Душанбе.

Август. Туркестан. Действовало 95 банд общей численностью 31 280 басмачей.
4 августа. Бухарская народная советская республика. Туркестанский фронт. В бою с

отрядом 8-й кавалерийской бригады у кишлака Оби-Дар вблизи афганской границы (между
Вахшским и Дарвазским хребтами) убит главарь басмачей в Восточной Бухаре Энвер-паша.
Командование басмачами перешло к Данияр-беку.

Сентябрь. По приговору Военно-революционного трибунала Туркестанского фронта
расстрелян захваченный в плен курбаши киргизских басмачей Муэтдин.

Сентябрь. Общая численность басмачей – 22 тысячи человек. В Бухарской области:
уничтожено 480 басмачей, 300 перешли на сторону советской власти; продолжало действо-
вать 27 отрядов, общая численность – 4800 басмачей. В Самаркандской области действовало
2300 басмачей.

1 октября. Туркестанский фронт. Действуют 63 басмаческих формирования численно-
стью около 6,7 тысяч человек.

Декабрь. Действует 51 банда общей численностью 5800 басмачей. В течение месяца
их количество уменьшилось на две тысячи человек.

С февраля до середины октября 1922 года в Ферганской долине из 200 банд басмачей
119 (4,5 тысяч членов) прекратили свое существование.

27 ноября. Коканд. Выездная сессия Военного трибунала Туркестанского фронта при-
ступила к рассмотрению дела курбаши отряда басмачей Рахманкула и его сообщников.

2 декабря. Коканд. Полевая выездная сессия Военного трибунала Туркестанского
фронта приговорила курбаши узбекских басмачей Рахманкула и его сообщников к расстрелу.

1923 год
Январь. Создана Бухарская народная советская республика. Налет басмачей Селим-

паши на город Куляб.
29 января. СССР. Бой погранотряда Мартынова (22 чел.) с басмачами в районе перевала

Каю-Кап (Центральный Тянь-Шань).
Февраль. Туркестанский фронт. В период с октября 1922 года по февраль 1923 года бас-

мачи потеряли убитыми и ранеными 1749 человек, из них 21 курбаши, пленными – 127 чел.,
из них 14 курбаши. Добровольно сложили оружие 628 басмачей, из них 56 курбаши. Потери
личного состава фронта – 370 человек.

7 марта. Бухарская народная советская республика. Керкинский район. Басмачи А.
Кельта и А. Максума окружили отряд Масальского в кишлаке Кураиш.

8 марта. Бухарская народная советская республика. Туркестанский фронт. Каршинский
сводный отряд деблокировал отряд Масальского в кишлаке Кураиш, захватив 20 басмачей
и одного курбаши, а также 13 винтовок.

18 марта. Туркестанский фронт. Части 13 стрелкового корпуса перешли в наступление
против басмаческих отрядов в Самаркандской области.

19 марта. Бухарская народная советская республика. «В районе Керки – Келиф в Афга-
нистане сконцентрировано десять тысяч басмачей. Главарь – брат Энвера Нуры-паша. Цель
– соединение басмачей с Селим-пашой в Келифском районе…» (из ориентировки Керкин-
ского погранотряда).
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Март. Бухарская народная советская республика. Вторжение трех крупных отрядов
басмачей (всего 600 человек) из Афганистана.

2 апреля. СССР. Туркестанский фронт. Части 13-го стрелкового корпуса взяли кишлак
Обордон – столицу Матчинского бекства, ставку самаркандских басмачей.

Май. Бухарская народная советская республика. Туркестанский фронт. Советские вой-
ска отбросили басмачей Селим-паши за границу с Афганистаном.

Июнь. На территории Туркестана оперировало 82 банды (до 12 тысяч штыков и сабель)
при 30 пулеметах и двух орудиях.

14 июля. Бухарская народная советская республика. Туркестанский фронт. Бой 5-го
Туркестанского стрелкового полка с басмачами на перевале Кауфара.

К середине сентября на территории Туркестана действовало 44 банды (8811 штыков
и сабель).

20 сентября. Бухарская народная советская республика. Нападение басмачей на
кишлаки Мирза-бек и Хатиб между городами Керки и Бассага.

28 сентября. Бухарская народная советская республика. Нападение басмачей на
кишлаки Мукры и Кутал. Бой пограничников 4-го кавалерийского эскадрона с басмачами в
районе перевала Кара-Тепе.

Октябрь. Бухарская народная советская республика. Туркестанский фронт. Ввиду уси-
ления басмаческой активности в борьбу с басмачами вступили части 13-го стрелкового кор-
пуса.

К 1 ноября на территории Туркестана действовало 69 банд.
11 ноября. Бухарская народная советская республика. Банды басмачей под ударами

частей 13-го стрелкового корпуса начали отход к афганской границе.
В декабре на территории Туркестана оперировало 78 банд (6496 штыков).
18 декабря. Бухарская народная советская республика. Налет басмачей Б. Ишан-баши

на кишлак Бога-Сакал.
23 декабря. Бухарская народная советская республика. Бой отряда 13 отдельного погра-

ничного эскадрона (15 человек) с басмачами Б. Ишан-баши (200 человек) в районе кишлака
Бога-Сакал. В бою погибло 4 пограничника, 3 было тяжело ранены, однако басмачам при-
шлось отступить.

Декабрь. Хивинская народная советская республика. Вторжение басмачей Джу-
наид-хана, перешедшего советско-персидскую границу, после трехлетней эмиграции в Пер-
сии (1921–1923 годы)122.

122 Чугунов А. И. Борьба на границе. 1917–1928 годы. (Из истории пограничных войск СССР). – М., 1980. – С. 112–
115, 118, 121, 123, 125–127, 129, 131–133, 141–141; Госинфорсводка информационного отдела ГПУ за 1 марта 1922 года.
№ 2/267. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы). Том 1. 1922–1923 годы.
Часть 1. – М., 2001. – С. 96–103; Госинформсводка за 5 апреля № 32/296. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину
о положении в стране (1922–1934 годы). Том 1. 1922–1923 годы. Часть 1. – М., 2001. – С. 154–163; Обзор политико-эконо-
мического состояния СССР за май-июнь 1922 года. 7 августа 1922 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о
положении в стране (1922–1934 годы). Том 1. 1922–1923 годы. Часть 1. – М., 2001. – С. 164–202; Обзор политико-экономи-
ческого состояния СССР за июль 1922 года. Августа 1922 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении
в стране (1922–1934 годы). Том 1. 1922–1923 годы. Часть 1. – М., 2001. – С. 221–244; Обзор политико-экономического
состояния РСФСР за октябрь 1922 года. Декабрь 1922 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в
стране (1922–1934 годы). Том 1. 1922–1923 годы. Часть 1. – М., 2001. – С. 269–299; Обзор политико-экономического состо-
яния РСФСР за сентябрь 1922 года. 15 октября 1922 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в
стране (1922–1934 годы). Том 1. 1922–1923 годы. Часть 1. – М., 2001. – С. 254–268; Краткий обзор политико-экономического
состояния РСФСР за декабрь 1922 года. Январь 1923 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в
стране (1922–1934 годы). Том 1. 1922–1923 годы. Часть 1. – М., 2001. – С. 484–498; Обзор политико-экономического состо-
яния СССР за июнь 1923 года. 18 августа 1923 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране
(1922–1934 годы). Том 1. 1922–1923 годы. Часть 2. – М., 2001. – С. 885–908; Обзор политико-экономического состояния
СССР за период с 15 сентября до 1 ноября 1923 года. Ноябрь 1923 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о
положении в стране (1922–1934 годы). Том 1. 1922–1923 годы. Часть 2. – М., 2001. – С. 931–950; Обзор политико-экономи-
ческого состояния СССР за ноябрь – декабрь 1923 года. Январь 1924 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о
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1924 год
Январь. Хорезмская Народная Советская республика. Басмачи Джунаид-хана взяли

город Хазарасп и осадили столицу республики Хива и Новый Ургенч, но были разгромлены.
В восстание участвовало до 1500 человек.

Январь. СССР. Ташкент. XII съезд Советов Туркестана констатировал, что «басмаче-
ство уничтожено совершенно как политическая сила». Несмотря на это громкое заявление
властей, на учете у чекистов находилось 80 банд общей численностью 9847 человек.

Февраль. Туркестанский фронт. Бой 14-го эскадрона Соловьева (30 человек) с басма-
ческой бандой Д. Аманова (70 человек) в районе перевала Каю-Кап. Потеряв четырех бой-
цов, красный отряд отступил. Потери басмачей – семь бандитов.

Февраль. Хорезмская Народная Советская республика. Подавлено восстание. Убито
200 басмачей. Потери Красной армии – несколько убитых и раненых. В конце месяца отряд
Джунаид-хана (2000 человек) и примкнувшие к нему другие банды (общей численностью
2000 человек) попытались снова захватить Хиву. Попытка была отбита.

Февраль. В Туркестане действовало 55 отрядов басмачей общей численностью 8900
штыков-сабель.

29 апреля. Самаркандская область. Банда Сафара-Шайтана в районе правого берега
реки Аму-Дарьи в кишлаке Дархам-Атам подняла восстание.

Май. Самаркандская область. Несмотря на значительные потери (45 % людьми и 35 %
вооружением), численность басмачей в данном регионе сохранилась на прежнем уровне.

Май. Джунаид-хан с бандой в 60 басмачей оперирует на территории Туркменской обла-
сти.

Май. Самаркандская область. Банда Додхо (100 сабель) уничтожила отряд красноар-
мейцев (17 сабель).

1 июня. Туркестанский фронт. В связи с активизацией басмачества усилена погран-
охрана на границе с Персией и Афганистаном.

Июль. Действовало 48 банд общей численностью 4410 басмачей.
Август. Ликвидировано 25 банд общей численностью 971 человек. Продолжало вое-

вать против советской власти 30 банд общей численностью 1844 басмача.
Сентябрь. Убито и захвачено 13 главарей и 198 рядовых басмачей. Всего в регионе

продолжало действовать 36 банд общей численностью 1847 человек.
Октябрь. Захвачено 10 главарей и 197 рядовых басмачей убито, ранено и захвачено. На

территории региона действуют 53 банды общей численностью 1888 басмачей.
27 октября. СССР. Москва. Постановление ЦИК «О размежевании советских респуб-

лик в Средней Азии и о вхождении в Союз ССР Узбекской ССР и Туркменской ССР». Лик-
видированы Хивинская и Бухарская Народные советские республики (ХНСР и БНСР), их
территории поделены между вновь образованными Туркменской и Узбекской ССР. В составе
Узбекской ССР образована Таджикская АССР.

Октябрь. Туркестанский фронт. Разгром басмаческой банды К. Кусаинова в Киргизии.
Октябрь. Туркестанский фронт. Вторжение на территорию Каршинского района бас-

маческой банды Мустафы-куля (350 человек) из Афганистана, двинувшейся в Локайский

положении в стране (1922–1934 годы). Том 1. 1922–1923 годы. Часть 2. – М., 2001. – С. 951–984; Пылев А. И. Басмачество в
Средней Азии: этнополитический срез (взгляд из XXI века). – Бишкек, 2006. – С. 194–197; Голинков Д. Л. Крушение анти-
советского подполья в СССР (1917–1925 гг.) – М., 1975. – С. 425; Даты важнейших событий в Средней Азии. 1916–1924
годы. // Сб. Басмачество. – М., 2005. – С. 158–192; Тимошков С. П. Борьба с интервентами, белогвардейцами и басмаче-
ством в Средней Азии. // Сб. Басмачество. – М., 2005. – С. 432; Борьба с басмачеством в Средней Азии. 1918–1938. // http://
www.dogryyol.com/article/4647.html; Борьба с басмачеством в Средней Азии. // http://www.hrono.ru/sobyt/1918basm.html.
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район. Басмачами разбит советский разведотряд, из 16 человек спаслось лишь 4 красноар-
мейца.

18 декабря. Бухара. Донесение командира Бухарского погранотряда об активизации
басмачества.

23 декабря. Туркестанский фронт. Басмаческий отряд Мустафы-куля, оторвавшись от
преследовавших его советских частей, скрылся в Байсунском районе.

28 декабря. Туркменская ССР. Бой пограничников Гасан-Кулийской заставы Красно-
водской комендатуры с басмачами. После пятичасового боя басмачи были разбиты и ушли
в степь.

31 декабря. Гиссар (Бухара). Совещание курбаши басмаческих отрядов, созванное
Ибрагим-беком, прибывшим в двадцатых числах декабря 1924 года из Афганистана. На сове-
щании были обсуждены вопросы организации, тактики отрядов, взаимоотношений с насе-
лением и бухарской эмиграцией. По окончании совещания было проведено показательное
учение басмачами курбаши Асадуллы.

1925 год
3 января. Ташкент. Постановление Центральной комиссии по борьбе с басмачеством

при Среднеазиатском бюро ЦК РКП(б) ликвидировать басмаческие банды Хамракула,
Дурды-бая, Ш. Ваша и М. Полвана в Самаркандском уезде.

26 января. Туркестанский фронт. После провала переговоров о сдаче на условиях амни-
стии басмачей во главе с курбаши Берды-дотхо против его отряда возобновились военные
действия.

27 января. Таджикистан. Курбаши кунградских басмачей Хурам-бек объявил о своей
независимости от главы локайских басмачей Ибрагим-бека. На состоявшемся басмаческом
совещании о подчинении Хурам-беку заявили курбаши Бабатагского и Байсунского районов.

31 января. Узбекская ССР. В течение января в Локае для борьбы с басмачами Ибра-
гим-бека сформировано четыре отряда «красных палочников».

Январь. Узбекская ССР. Восточная Бухара. Раскол в стане басмачей между Ибра-
гим-беком и Хурам-беком. Ибрагим-бек объявил мобилизацию в басмаческие отряды.

Март. Хорезмская область. Советским властям на условиях амнистии сдались басмачи
во главе с Джунаид-ханом.

21 апреля. Таджикистан. Ибрагим-беком за неумелый подход к населению смещен кур-
баши туркменских басмачей Ташмат, на его место назначен Кара-токсобо. Также за дезор-
ганизацию и пассивность разоружен и разжалован курбаши Или-баши.

22 апреля. Столкновение между басмачами: курбаши А. Каримом убит другой курбаши
– Д. Али.

29 апреля. Туркестанский фронт. Соглашение о сдаче советским властям на условиях
амнистии курбаши сурхандарьинских басмачей Халар-бека со всем своим отрядом.

Апрель. Туркестанский фронт. Частями РККА захвачен Раджап-ишан – помощником
одного из главарей самаркандских басмачей Хамракула.

4 мая. Узбекская ССР. Торжественная сдача советским властям отряда сурхандарьин-
ских басмачей Халар-бека. На многолюдном митинге Халар-бек каялся в своих преступле-
ниях и клялся помогать Красной армии в борьбе с басмачами, не сложившими оружия. В
этот же день басмачами Хусаин-командира и А. Мурата ограблены два кишлака на побере-
жье реки Вахш, а басмачами Турмангулси в кишлак Доркат в порядке насильственной моби-
лизации уведены трое декхан.

5 мая. Туркестанский фронт. Советскими войсками окружена и разгромлена басмаче-
ская банда Х. Берды в кишлаке Камангара (в трех километрах от города Душанбе). Кур-
баши Х. Берды убит. Теньга-Харам (Кашкадарьинская область). Налет басмачей Б. Ашан-
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кула, убито 2 советских работника. Банда ушла после прибытия советского кавалерийского
эскадрона.

31 мая. Туркестанский фронт. Донесение Политуправления фронта об активизации
басмаческой активности банд Ибрагим-бека.

4 июня. Туркестанский фронт. В кишлаке Норы советским войскам сдался курбаши
Абду-Раим с двенадцатью рядовыми басмачами.

10 июня. За первые десять дней июня советским властям в Средней Азии добровольно
сдались 142 басмача, в том числе семь курбаши.

1 июля. Туркестанский фронт. Советским войскам сдался мулла Ахун с пятью басма-
чами из разгромленной ранее в районе колодца Джаугандан банды С. Мурата.

15 июля. Туркестанский фронт. В середине июля в Таджикистане разгромлены басмачи
А. Карымчи (захвачен в плен) и убито два главных советника Ибрагим-бека А. Кадыр-дотхо
и К. Парванчи.

23 июля. Туркестанский фронт. В горах Каратау (Узбекская ССР) разгромлена басма-
ческая банда Дурды-бая, сам курбаши убит в бою.

Июль. Басмаческая банда численностью сто человек разгромила погранзаставу.
Погибло 14 пограничников.

27 августа. Узбекская ССР. Гузарский район. Нападение пятидесяти басмачей на комис-
сию Облводхоза, проводившую работы по исследованию и ремонту ирригационной сети.
Убиты инженер и техник, басмачами захвачены чертежи и планы водной системы.

28 августа. Туркестанский фронт. За период с 16 по 28 августа 1925 года советским
властям сдались шестнадцать басмачей из банд Утан-бека и М. Качая.

24 сентября. Узбекская ССР. Гилян (Шахрисабский район). Басмаческая банда Берды-
дохто сожгла 250 кибиток и убила 238 декхан. Поводом для расправы послужил отказ насе-
ления снабжать басмачей продовольствием.

28 сентября. Узбекская ССР. Налет басмачей Дурды-токсобо на кишлак Яр-Тепе. Убито
пять советских активистов.

29 сентября. Туркестанский фронт. В Каратагском районе обнаружена басмаческая
банда курбаши И. Нияза; впервые вся банда была одета в английскую военную форму.

Сентябрь. Туркестанский фронт. Разгром басмаческой банды Рахман-дотхо. Басмаче-
ская банда Ибрагим-бека прибыла в Локайский район.

1 декабря. Туркестанский фронт. В период с 1 мая 1924 года по 1 декабря 1925 года
потери басмачей составили 2104 человек убитыми и 638 пленными. Добровольно сдались
2279 человек. Части РККА за тот же период потеряли 719 человек убитыми и ранеными.

1 декабря. Действовало 712 басмачей.
15 декабря. 700 басмачей.
30 декабря. Ташкент. Среднеазиатским бюро ЦК РКП(б) разработан план координации

военных, партийных и советских органов по ликвидации басмачества на территории Таджи-
кистана (отряды Ибрагим-бека, Рахман-дотхо, Исмата, Ильбаши, Бабаджана, Хаджана) и
Узбекистана (отряды Хурам-бека, М. Куля, Утан-бека, Берды-дотхо).

1926 год
15 января. Действовало 738 человек.
20 января. Ташкент. Постановление Центральной комиссии по борьбе с басмачеством

при Среднеазиатском бюро ЦК ВКП(б) о ликвидации басмаческой банды Берды-дотхо в
Кашкадарьинской области.

Январь. Туркестанский фронт. Басмачи Ибрагим-бека и Берды-дотхо начали отход к
границе с Афганистаном. На усиление Ибрагим-бека из Афганистана прибыл басмаческий
отряд Кара-куля.
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Февраль. Туркестанский фронт. Частями РККА в период с декабря 1925 года по фев-
раль 1926 года было убито и взято в плен двадцать два курбаши басмачей. Басмаческий отряд
Хурам-бека ушел в Афганистан.

Март. Туркменская ССР. Пограничники выбили басмачей из оазиса Иш-Как.
1 марта. 600 басмачей.
Апрель. После пятичасового боя с крупной басмаческой бандой советскими погранич-

никами занят колодец Сюиджи-Ткен в пустыне Кара-Кум.
1 апреля. Оперировало 35 банд общей численностью 638 басмачей.
1 мая. Оперировало 39 банд басмачей общей численностью 715 бандитов.
13 мая. Киргизская АССР. Советским властям сдался курбаши И. Байдах с тремя бас-

мачами.
1 июня. Оперировало 34 банды общей численностью 711 бандитов.
27 июня. Ташкент. Постановление Центральной комиссии по борьбе с басмачеством

при Среднеазиатском бюро ЦК ВКП(б) о мерах по ликвидации банды Хурам-бека, вновь
появившегося в Сурхандарьинской области Узбекской ССР.

Июнь. Советские войска выбили басмачей Ибрагим-бека за советско-афганскую гра-
ницу. Центральная комиссия по борьбе с басмачеством приняла постановление о создании
специальной правительственной комиссии по ликвидации басмаческих банд Хурам-бека.

Июль. Оперировало 10 банд общей численностью 190 басмачей.
9 июля. Ташкент. Директива командующего войсками Среднеазиатского военного

округа К. Авксентьевского командиру 8-й кавалерийской бригады и 13-го стрелкового кор-
пуса «очистить Таджикистан от остатков басмачества… обратив главное усилие на группи-
ровку Хурама».

10 июля. За период с 1 апреля по 10 июля 1926 года басмачи потеряли убитыми 140
человек, в т. ч.14 курбаши, пленными 70 человек, в т. ч. 14 курбаши. Добровольно сдались
142 басмача, в т. ч.16 курбаши.

Июль. Афганистан. Кабул. Глава бухарских басмачей Ибрагим-бек, скрывшийся в
Афганистане, был дружественно принят эмиром Амманулой-ханом.

Август. Оперировало 7 банд общей численностью 160 человек.
30 августа. Афганская граница. Нападение басмачей Русан-хана и Джафар-хана на

советский погранпост Кизил.
31 августа. Доклад командующего войсками Среднеазиатского военного округа нар-

кому по военным и морским делам о ходе борьбы с басмачеством: Узбекская ССР прак-
тически очищена от вооруженных банд (кроме Таджикской АССР). В Туркменской ССР и
Таджикской АССР остается девять басмаческих групп общей численностью около ста чело-
век.

Август. Хорезмская область. Появление трех басмаческих отрядов (всего 57 человек).
1 сентября. Узбекская ССР. По данным ОГПУ на территории Узбекистана оперируют

шесть басмаческих банд численностью в 36 человек.
3 сентября. Туркменская ССР. Вторжение басмачей К. Эрсари и У. Сархара из Афгани-

стана. Ими обстрелян товарный поезд N 115 на перегоне Байрам-Али – Анненково (в 15 км
от города Мерв), разграблена станция Равнина и угнано свыше ста верблюдов.

4 сентября. Туркменская ССР. Налет тридцати басмачей Х. Эрсари на кишлак
Меджиур.

5 сентября. Туркменская ССР. Басмачами Х. Эрсари ограблен поселок № 40 Бай-
рам-Алинского района и совершен налет на кишлак Юсуп-Хан.

11 сентября. Туркменская ССР. Басмачами Х. Эрсари ограблен кишлак Ходжа-Назар
Иолатанского района.
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29 сентября. Керкинский район. Нападение басмаческой банды У. Сардара (70 чел.) на
советскую топографическую партию у колодца Шелава.

4 октября. Туркменская ССР. Нападения афганской басмаческой банды К. Ирави и М.
Туйли на станцию Чепек-Яба в 23 километрах севернее города Байрам-Али.

13 октября. Ташкент. Центральная комиссия по борьбе с басмачеством создала специ-
альную комиссию по ликвидации басмачества в Хорезмской области и Ташаузском округе
Туркменской ССР. Принято решение о необходимости формирования верблюжьего эскад-
рона в районе города Мерв и о замене частей РККА, несущих охрану границы в Таджикской
АССР, погранчастями.

18 октября. Туркменская ССР. Налет басмачей на кишлак Ляльми.
19 октября. Налет басмачей на кишлаки Бекаул и Лямбе.
3 ноября. Ташкент. Донесение начальника управления погранохраны ОГПУ в Средней

Азии Бабкевича в ОГПУ о необходимости срочного закрытия Мервского участка границы
с Афганистаном погранчастями в связи с тем, что басмаческие банды «беспрепятственно
переходят границу, грабят население южных частей Мервского, Ленинского и Керкинского
округов, делая почти невозможной советизацию левого побережья Амударьи на территории
ТССР… Возможность беспрепятственного нарушения нашей границы в этом районе обес-
печивается полнейшей неохраняемостью подверженных прорывам участков».

4 декабря. Туркменская ССР. Басмаческая банда У. Сардара (200 человек) произвела
грабежи в Иолатанском районе.

16 декабря. Из кишлака Джелалайлир (Афганистан) на советскую территорию перешла
новая басмаческая банда в 80 сабель во главе с курбаши Т. Сардаром.

27 декабря. Туркменская ССР. Советский пограничный дозор в 5 километрах западнее
заставы Тахта-Куват отразил попытку вторжения из Афганистана басмаческой банды (30
сабель).

1927 год
Январь. По данным ОГПУ большинство шаек басмачей формируется на территории

Афганистана.
3 января. Туркменская ССР. Бой погранотряда (11 сабель) с басмаческой бандой Ч.

Курука (сто сабель). Пограничники отступили, потеряв одного человека убитым.
7 января. Туркменская ССР. Новое вторжение басмаческой банды Д. Сардара (60 чело-

век) из Афганистана в Мервский округ.
12 февраля. Туркменская ССР. Бой двадцати советских пограничников с басмаческой

бандой Д. Сардара (60 человек) в районе высоты Шах-Молла. Потеряв восемь человек уби-
тыми, басмачи бежали в Афганистан. В этот же день с территории Афганистана через гра-
ницу прорвалась другая группа басмачей (80 сабель), напавшая на караван госторга.

Март. Оперировало четыре банды басмачей общей численностью 167 человек.
Апрель. Киргизская ССР. В начале месяца вспыхнуло басмаческое восстание во главе с

Джаны-беком, Т. Казы и братьями Ташкауловыми в кишлаках Сары-бия, Тарылга, Копчагай.
21 апреля. Киргизская АССР. В кишлак Сары-бия басмачами Джаны-бека взяты в плен

двое советских пограничников. Ночью оба пленных, задушив часового, бежали.
24 апреля. Киргизская АССР. Пятьсот басмачей Джаны-бека осадили погранзаставу

Ой-тал. Осада продлилась до 6 мая 1927 года.
30 апреля. Киргизская АССР. Басмачами Ташкауловых (сто человек) уничтожена

попавшая в засаду у моста через реку Тар группа из восьми советских пограничников
Апрель. Киргизская АССР. В конце апреля в бою с басмаческой бандой (50 человек)

погибли пограничники поста Кашка-Су.
Апрель. Оперировало 44 банды басмачей общей численностью 714 человек.
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9 мая. Ташкент. Центральная комиссия по борьбе с басмачеством приняла решение о
проведении военной операции по ликвидации басмаческих отрядов Джаны-бека, Абдуллы-
бека и Ташкулова на территории Киргизской АССР.

18–20 мая. Киргизская АССР. Двухдневный бой тринадцати пограничников заставы
Ак-Беит, окруженных басмаческой бандой Джаны-бека в ущелье Кок-бель

2 октября. Туркменская ССР. Басмачами Джунаид-хана сбит советский самолет (лет-
чик А. Гульян-Рильский и лейтенант И. Фомиченко), вылетевший на помощь красноармей-
цам, окруженным бандой в кишлаке Ходжа-Кумез.

Декабрь. Туркменская ССР. Бой двадцати пограничников с бандой басмачей (70 чело-
век) в Керкинском округе. Басмачи потеряли 17 убитыми, 10 ранеными и 6 пленными.

1928 год
Январь. Банда Джундин-хана численностью 40–50 человек соединилась с переброшен-

ной из Кунграда бандой Шалтай-батыра, двинулась в направление колодцев Купекли и Кор-
ленет и напала на караван. Трофеи банды: 60 верблюдов с тюками риса и мануфактуры, а
также 11 человек караванщиков. Затем банда атаковала кишлак Ата-Туркмен и захватила 60
верблюдов, затем ее добычей стали 1600 баранов (захватила в районе Дарган-Ата) и шесть
стад баранов с четырьмя пастухами.

24 февраля. Туркменская ССР. Пограничниками Каракумской комендатуры разгром-
лена прорвавшаяся из Афганистана басмаческая банда в сорок человек.

28 апреля. Киргизская АССР. Прорыв через границу из Западного Китая басмаческой
банды А. Джаксалыкова (9 человек).

24 июня. Киргизская АССР. В село Сарталогой из Текесской долины Западного Китая
прибыла басмаческая банда Темир-хана.

5 июля. Киргизская АССР. Бой пяти пограничников с 15 басмачами на перевал Ак-Таш.
Убит один басмач.

11 июля. Узбекская ССР. Бой пограничников заставы Буры (имени Самохвалова) с бан-
дой басмачей Утан-бека в районе перевала Джиликуль (Таджикская АССР).

3 августа. Киргизская АССР. Разгром банды Балат-бека (14 человек).
5 августа. Киргизская АССР. Пограничниками заставы Кузеунь пресечена попытка

эмиграции в Китай тридцати киргизских семей; бой с басмачами, сопровождавшими отко-
чевку.

16 августа. Киргизская АССР. Бой пограничников с басмачами в районе перевала Кен-
дерлык.

22 августа. Узбекская ССР. Бой пограничников с басмачами в районе колодца Бу-Алтак.
Погиб один пограничник, убито четыре басмача.

Август. Узбекская ССР. Вторжение басмаческой банды Утан-бека из Афганистана.
Киргизская АССР. Басмаческая банда А. Джантая, перешедшая границу из Западного Китая
через перевал Май-Баш, захватила перевал Кую-Кап.

31 августа. Таджикская АССР. Бой погранотряда с басмачами Утан-бека в р-не колодца
Сай-Хан. Басмачи бежали, потеряв 30 человек.

10 сентября. Таджикская АССР. Бой погранотряда с басмаческой бандой Утан-бека в
горах Гази-мамед.

Сентябрь. Таджикская АССР. Новое вторжение басмачей Утан-бека из Афганистана.

1929 год
24 января. Туркменская ССР. Нападение банды басмачей (20 чел.) на пограничный

наряд в районе перевала Сыр-Язы (на дороге Кушка – Мерв, в 15 километрах севернее города
Кушка).
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Январь. Афганистан. Крупная банда Джунаид-хана (тысяча человек) перешла на
афганскую территорию из Персии и двинулась на город Герат. После переговоров с пра-
вительственными властями отряд Джунаид-хана был разоружен и расселен в окрестностях
Герата.

23 февраля. Туркменская ССР. Банда басмачей (шесть человек) ограблены двое декхан
жителей аула Ниж. Чаача.

3 марта. Туркменская ССР. Нападение басмачей Утан-бека (50 сабель) в горах Кара-
Тау на обоз 80-го кавполка, следовавший из города Сарай в город Куляб. Басмачами К. Берды
с афганской территории обстрелян пограннаряд заставы Кизыл-Су.

15 марта. Казахская АССР. Бой пограничников с басмаческой бандой Чоганбека в горах
Тактумас-Актау.

19 марта. Туркменская ССР. Разгром пограничниками 1-й Кара-Кумской комендатуры
басмаческой банды Д. Сардара в районе колодца Кош-Айгыр. Басмачи потеряли 17 человек
убитыми и 10 ранеными, остатки банды (30 чел.) прорвались через границу в Афганистан.

20 марта. Казахская АССР. Налет басмаческой банды Ч. Тезекбаева на поселок Каслык
с территории Китая.

31 марта. Казахская АССР. Перешедшая китайско-советскую границу банда басмачей
А. Амраева (50 чел.) совершила налет на поселки Хонокай и Чолокай и под угрозой приме-
нения оружия угнала в Китай до 200 чел.

Март. Казахская АССР. Налет басмачей Ч. Джуробаева (15 чел.) на Кзыл-Эстинский
аул.

Апрель. Басмачи Джунаид-хана выступили из района города Герат к афгано-советской
границе.

2 апреля. Казахская АССР. Пограничниками 36-го погранпоста отбита попытка втор-
жения на советскую территорию басмаческой банды (10 чел.) из Китая. Один басмач был
убит, остальные отошли в Китай.

6 апреля. Узбекская ССР. Южная граница. Бой двух пограничников заставы Чаршанга
с девятью басмачами в районе кишлака Ак-кум на реке Амударья. В бою один из погранич-
ников погиб.

13 апреля. Таджикская АССР. Вторгнувшаяся на советскую территорию из Афгани-
стана басмаческая банда заняла город Калаи-Хумб и начала продвигаться к перевалу Таби-
Дара.

15 апреля. Таджикская АССР. Налет басмаческой банды Курширмата из Афганистана
на город Ванч на Памире.

20 апреля. Таджикская АССР. В районе города Калаи-Хумб на советскую территорию
из Афганистана перешла еще одна банда басмачей в 150 сабель.

22 апреля. Таджикская АССР. В районе города Калаи-Хумб на советскую территорию
из Афганистана переправились еще сто басмачей.

26 апреля. Гарм (Таджикская АССР). Сотрудниками ОГПУ во время секретного сове-
щания арестованы пособники басмачей имам М. Шарипов, Р. Миррахматов и бай З. Рахимов.

28 апреля. Таджикская АССР. В районе города Калаи-Хумб на советскую территорию
из Афганистана перешла крупная банда басмачей бывшего каратегинского бека М. Фузаила
(350 сабель), двинувшаяся через перевал Терри-Курган на город Гарм.

29 апреля. Гарм. Банда басмачей М. Фузаила (400 сабель) ворвалась в город, сломив
сопротивление советского добровольческого отряда А. Кравчука (23 человека). Из города
Душанбе на пяти самолетах в окрестности города Гарм переброшен отряд РККА комбрига
Т. Шапкина, выбивший банду из города. Это был первый опыт десантирования в Красной
армии.
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30 апреля. Таджикская АССР. Бой советских пограничников с басмачами М. Фузаила
севернее города Калаи-Хумб.

1 мая. Таджикская АССР. Разгром басмаческой банды М. Фузаила у его родного
кишлака Калай-Ляби-Об. Раненому М. Фузаилу с 70 басмачами удалось бежать.

03 мая. Таджикская АССР. Остатки разгромленной басмаческой банды М. Фузаила
(20 чел.) ушли в Афганистан через брод на реке Амударья в районе кишлака Тогмай.

4 мая. Туркменская ССР. Басмаческая банда Алаяр-бека с боем прорвалась из Афга-
нистана через границу у перевала Меручакх (в ста километрах восточнее города Кушка) и
скрылась в песках Кара-Кум.

17 мая. Туркменская ССР. Из города Герат (Афганистан) через афгано-советскую гра-
ницу в Кара-Кумские пески пробрался Шалтай-батыр – ближайший помощник главаря турк-
менских басмачей Джунаид-хана.

28 мая. Гарм. Выездная сессия Верховного суда Узбекской ССР приговорила к рас-
стрелу трех тайных помощников басмачей М. Фузаила – имама М. Шарипова, бывшего
чиновника бухарского эмирата Р. Миррахматова и бая З. Рахимова.

15 июня. Туркменская ССР. Прорыв из Афганистана на советскую территорию банды
басмачей Ишик-хана – сына Джунаид-хана (700 чел.). После многочасового боя с группой
советских пограничников банда вернулась обратно в Афганистан.

16 июня. Туркменская ССР. Нападение басмаческой банды, возглавляемой сыном Джу-
наид-хана Ишик-ханом, на советскую погранзаставу Чемоклы-Ченга.

18 июня. Афганистан. Ханабад. Главарь узбекского басмачества Ибрагим-бек прибыл
в город. Здесь ему была передана одна тысяча английских винтовок.

20 июня. Персия. Мешхед. Консульство Великобритании направило в Афганистан бас-
мачам Ибрагим-бека еще пять автомашин с оружием и боеприпасами.

28 июня. Афганистан. Ханабад. Встреча курбаши М. Фузаила с главарем локайских
басмачей Ибрагим-беком. Ибрагим-бек отверг предложение М. Фузаила о согласовании дей-
ствий против СССР.

29 июня. СССР. Москва. Сообщение Главного Управления пограничной охраны
(ГУПО) в СТО о подготовке Ибрагим-бека к развертыванию басмаческого движения на тер-
ритории Узбекистана и Таджикистана.

Июль. В Ферганском, Узбекском и Туркестанском округах зарегистрировано 11 банд
общей численностью 120 басмачей.

7 июля. Киргизская АССР. В селе Милонфан по решению схода декхан публично выпо-
роты кнутом и брошены в арык советские активисты.

Июль. Таджикская АССР. Пограничниками отражена попытка нового прорыва басма-
ческой банды М. Фузаила с территории Афганистана.

Июль. Афганистан. Правительство Бачаи-Сакао отдало распоряжение о запрещении
каких-либо выступлений Ибрагим-бека против СССР. Это распоряжение было зачитано
глашатаями в городах Ханабад, Ак-Тепе и Чардар – центрах сосредоточения басмачей. В
результате многие басмачи стали разъезжаться по домам, и к концу месяца у Ибрагим-бека
осталось не более 700 человек (из первоначальных трех тысяч басмачей). На совещании кур-
башей и эмиграции с участием Джунаид-хана было отвергнуто предложение Ибрагим-бека
продолжать вторжение на советскую территорию небольшими силами.

1 августа. Афганистан. В отряде басмачей Джунаид-хана – 250 всадников.
15 августа. Афганистан. Численность басмаческих банд Ибрагим-бека в пограничных

с СССР районах выросла до полутора тысяч человек.
Август. Появление басмаческих банд в Ферганской области Узбекской ССР и Ошской

области Киргизской АССР.
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26 сентября. Узбекская ССР. Басмаческое восстание в Тахта-Купырском районе (Кара-
Калпакская АО) под руководством Джалиль-Максума и Кдыр-Казыя.

27 сентября. Узбекская ССР. 90 басмачей захватили город Тахта-Купыр, учинив погром
советских учреждений; жертвами басмачей стали пять человек. Через два часа басмачи были
выбиты из города советским отрядом и бежали в Кара-Узякский район.

Сентябрь. Афганистан. Курбаши Утан-бек отказался подчиняться главе таджикских
басмачей Ибрагим-беку и, обвинив его в бездеятельности, двинулся к границе с СССР, в
районе города Сарай-Камар.

30 сентября. На территории Узбекистана действовало десять банд общей численно-
стью 386 басмачей и две банды (136 басмачей) в Туркменистане.

Октябрь. На территории Киргизии оперировало пять банд общей численностью 281
басмач.

4 октября. Узбекская ССР. В результате боевой операции, проведенной 62-м кавале-
рийским дивизионом в Тахта-Купырском районе, ликвидированы басмаческие отряды П.
Волыса, А. Кассаба и Гафарова. Удалось скрыться лишь банде Б. Бекниязова.

6 октября. Узбекская ССР. Вторжение с территории Афганистана из района города
Сарай-Камар банды басмачей Утан-бека (40 чел.).

7 октября. Узбекская ССР. В районе города Чимбай отрядом милиции разгромлена бас-
маческая банда Б. Бекниязова, главарь банды убит.

24 октября. Кзыл-Аджарский район. Бой Ферганского кавалерийского дивизиона с бан-
дой басмачей Мадумара (300 чел.). Басмачи потеряли 17 человек убитыми, двоих ранеными
и 32 пленными.

28 октября. Таджикская ССР. Бой Ферганского кавдивизиона с басмаческой бандой
Истам-бека в районе высот Ксинен-Тюбе. Басмачи потеряли шесть человек убитыми и 12
пленными.

30 октября. Таджикская ССР. Родовая знать пограничных районов Таджикистана про-
вела секретное совещание, на котором было решено приступить к формированию басмаче-
ских отрядов.

22 ноября. Афганистан. Богорак. Главарь локайских басмачей Ибрагим-бек получил
предписание нового генерал-губернатора Ханабада Сафар-хана прибыть в город Ханабад и
сдать оружие. Ибрагим-бек отказался подчиниться и с сотней басмачей двинулся на город
Мазари-Шериф. Афганские войска начали боевые действия против басмачей.

Ноябрь. Туркменская ССР. Против действовавших на территории Туркмении 28 бас-
маческих банд (270 человек) проведена чекистско-войсковая операция силами Туркменской
кавбригады, 84-го кавполка, погранвойск, войск ОГПУ и милиции.

Ноябрь. Афганистан. Местным властям сдался курбаши Алимарданов-датхо из бли-
жайшего окружения главы узбекских басмачей Ибрагим-бека.

Декабрь. СССР. Средняя Азия. Потери советских войск в борьбе с басмачами за период
сентябрь-декабрь 1929 года составили 11 человек убитыми, 6 ранеными и двое пропавшими
без вести123.

123 Чугунов А. И. Борьба на границе. 1917–1928 годы. (Из истории пограничных войск СССР). – М., 1980. – С. 112–
115, 118, 121, 123, 125–127, 129, 131–133, 141–141; Обзор политэкономического состояния СССР за январь 1924 года (по
данным Объединенного госполитуправления СССР). 20 февраля 1924 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка –
Сталину о положении в стране (1922–1934 годы). Т. 2. 1924 год. – М., 2001. – С. 21–35; Обзор политэкономического состо-
яния СССР за февраль 1924 года (по данным Объединенного госполитуправления СССР). 22 марта 1924 года. // Цит. по
«Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы). Т. 2. 1924 год. – М., 2001. – С. 40–56;
Обзор политэкономического состояния СССР за март 1924 года (по данным Объединенного госполитуправления СССР).
19 апреля 1924 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы). Т. 2.
1924 год. – М., 2001. – С. 57–71; Обзор политэкономического состояния СССР за май 1924 года (по данным Объединенного
госполитуправления СССР). Июнь 1924 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране
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1930 год
1 января. СССР. В Узбекской, Туркменской ССР и Киргизской АССР насчитывается 11

басмаческих банд общей численностью в 207 человек.
Январь. Афганистан. Андхой. На совещании туркменской эмиграции во главе с Ишан-

халифой обсуждался вопрос о совместном с узбекскими басмачами Ибрагим-бека походе на
Бухару (СССР).

16 февраля. Туркменская ССР. Объединенный дозор погранзастав Киндикли и Яссы-
Тепе (14 человек) ликвидировал басмаческую банду Р. Кули (пять человек).

9 марта. Афганистан. Ханабад. Генерал-губернатор Ханабаской провинции Сарар-хан
направил в район перевала Андераб своего сына Анварджана с небольшим отрядом для
мобилизации афганского населения на борьбу с басмачами Ибрагим-бека.

18 марта. Афганистан. Алты-Булак (Андхойский район). В доме туркменов-эмигран-
тов М. Карим-оглы и М. Чары-оглы состоялось совещание баев-эмигрантов Карабекауль-
ского и Саятского районов Чарджуйского округа, на котором было решено организовать и

(1922–1934 годы). Т. 2. 1924 год. – М., 2001. – С. 93–112; Обзор политэкономического состояния СССР за июль 1924 года
(по данным Объединенного госполитуправления СССР). Август 1924 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка
– Сталину о положении в стране (1922–1934 годы). Т. 2. 1924 год. – М., 2001. – С. 139–160; Обзор политэкономического
состояния СССР за август 1924 года (по данным Объединенного госполитуправления СССР). Сентябрь 1924 года. // Цит.
по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы). Т. 2. 1924 год. – М., 2001. – С.
161–187; Обзор политэкономического состояния СССР за сентябрь 1924 года (по данным Объединенного госполитуправ-
ления СССР). 10 октября 1924 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–
1934 годы). Т. 2. 1924 год. – М., 2001. – С. 195–214; Обзор политэкономического состояния СССР за октябрь 1924 года
(по данным Объединенного госполитуправления СССР). 22 ноября 1924 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка
– Сталину о положении в стране (1922–1934 годы). Т. 2. 1924 год. – М., 2001. – С. 218–246; Обзор политэкономического
состояния СССР за январь 1927 года (по данным Объединенного госполитуправления СССР). Февраль 1927 года. // Цит.
по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы). Т. 5. 1927 год. – М., 2003. – С. 21–
125; Обзор политэкономического состояния СССР за апрель 1927 года (по данным Объединенного госполитуправления
СССР). 25 мая 1927 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы).
Т. 5. 1927 год. – М., 2003. – С. 308–355; Обзор политического состояния СССР за июнь 1926 года (по данным Объединен-
ного государственного политического управления). 31 июля 1926 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о
положении в стране (1922–1934). Т. 3. 1925. Ч. 2. – М., 2002. – С. 372–444; Обзор политического состояния СССР за август
1926 года (по данным Объединенного государственного политического управления). 29 сентября 1926 года. // «Совершенно
секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934). Т. 3. 1925. Ч. 2. – М., 2002. – С. 526–621; Обзор полити-
ческого состояния СССР за январь 1926 года (по данным Объединенного государственного политического управления). 25
февраля 1926 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934). Т. 4. 1926. Ч. 1. – М.,
2001. – С. 23–89; Обзор политического состояния СССР за февраль 1926 года (по данным Объединенного государствен-
ного политического управления). 24 марта 1926 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране
(1922–1934). Т. 4. 1926. Ч. 1. – М., 2001. – С. 90–168; Обзор политического состояния СССР за март 1926 года (по данным
Объединенного государственного политического управления). 28 апреля 1926 года. // «Совершенно секретно»: Лубянка
– Сталину о положении в стране (1922–1934). Т. 4. 1926. Ч. 1. – М., 2001. – С. 169–229; Обзор политического состояния
СССР за апрель 1926 года (по данным Объединенного государственного политического управления). 22 мая 1926 года. //
«Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934). Т. 4. 1926. Ч. 1. – М., 2001. – С. 230–307;
Обзор политэкономического состояния СССР за январь 1928 года (по данным Объединенного госполитуправления СССР).
Февраль 1928 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы). Т. 6.
1928 год. – М., 2002. – С. 29–99; Обзор политэкономического состояния СССР за июль 1929 года (по данным Объединен-
ного госполитуправления СССР). 22 августа 1929 года. // Цит. по «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении
в стране (1922–1934 годы). Т. 7. 1929 год. – М., 2004. – С. 281–365; Обзор политэкономического состояния СССР за октябрь
1929 года (по данным Объединенного госполитуправления СССР). 19 ноября 1929 года. // Цит. по «Совершенно секретно»:
Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы). Т. 7. 1929 год. – М., 2004. – С. 479–526; Зевелев А. И., Поляков
Ю. А., Чугунов А. И. Басмачество: возникновение, сущность, крах. – М., 1981. – С. 170; Пылев А. И. Басмачество в Средней
Азии: этнополитический срез (взгляд из XXI века). – Бишкек, 2006. – С. 198–199; Информация для печати члена реввоенсо-
вета Туркестанского фронта Р. И. Берзина о ликвидации попыток Джунаид-хана свергнуть советскую власть в Хорезме. 12
марта 1924. // Цит. по Внутренние войска в годы мирного социалистического строительства. 1922–1941 годы. Документы
и материалы. – М., 1977. – С. 82–83; Даты важнейших событий в Средней Азии. 1916–1924 годы. // Сб. Басмачество. –
М., 2005. – С. 192–194; Борьба с басмачеством в Средней Азии. 1918–1938. // http://www.dogryyol.com/article/4647.html.;
Борьба с басмачеством в Средней Азии. // http://www.hrono.ru/sobyt/1918basm.html.



А.  Север.  «Опыты Сталина с «пятой колонной»»

63

направить на территорию Туркменской ССР крупный басмаческий отряд во главе с курбаши
С. Шайтаном для вывоза из СССР туркменских семей, имущества и угона скота.

20 марта. Афганистан. Кара-Тепе. Началось формирование басмаческого отряда С.
Шайтана.

22 марта. Туркменская ССР. Басмаческая банда С. Шайтана (250 человек) перешла
афгано-советскую границу в район колодца Джейнали-Уюк на участке погранзаставы Кара-
Баба.

23 марта. Туркменская ССР. С погранзаставы Осман-Уюк наперерез басмачам С. Шай-
тана вышел отряд пограничников (17 сабель и два пулемета).

24 марта. Туркменская ССР. Бой погранотряда с басмачами С. Шайтана в районе
колодца Кек-Кекли. Потеряв несколько человек ранеными, пограничники отошли.

28 марта. Туркменская ССР. Керки. На поиск басмаческой банды С. Шайтана выслан
кавалерийский взвод РККА (20 сабель).

30 марта. Ташкент. Донесение полпреда ОГПУ в Средней Азии о подготовке басма-
чами Ибрагим-бека восстания в Северном Афганистане с целью создания самостоятельного
государства во главе с бывшим бухарским эмиром С. Али-ханом.

30 марта. Туркменская ССР. Бой советского каввзвода (26 сабель) с басмачами С. Шай-
тана у колодца Чашме.

31 марта. Туркменская ССР. Против басмаческой банды С. Шайтана выступил взвод
маневренной группы (35 сабель и два пулемета).

1 апреля. Туркменская ССР. Бой басмаческой банды С. Шайтана с каввзводом РККА в
районе колодца Беш-Как; в бою с бандой погибло пятеро красноармейцев, в т. ч. и командир
взвода. Басмачи были отброшены подоспевшей маневренной группой.

3 апреля. Туркменская ССР. Разгром басмаческой банды (35 человек) пограничным
отрядом (20 сабель) в районе кишлака Ширам-Кую; зарублено 27 басмачей, бежало шесть,
взято в плен двое.

8 апреля. Афганистан. Крупная басмаческая банда Ибрагим-бека (одна тысяча человек,
два орудия и пулеметы) двинулась в рейд вдоль афгано-советской границы.

1 мая. Средняя Азия. Открытие Туркестано-Сибирской ж/д (Турксиб). На участке
погранзаставы Сарыгол из Афганистана прорвалась басмаческая банда в 200 сабель.

4 мая. Афганистан. Мазари-Шериф. В советское консульство прибыл афганский офи-
цер С. Абдулла, сообщивший о возможном прорыве басмачей Ибрагим-бека из Афганистана
на территорию СССР.

9 мая. Афганистан. Алиабад. В связи с прибытием в город басмачей Ибрагим-бека
афганские власти привели гарнизон города в боевую готовность, в крепости выставлены
орудия. Ибрагим-бек отдал приказ о роспуске басмачей (полторы тысячи человек), оставив
себе отряд в 200 чел. Вечером Ибрагим-бек приказал курбаши Мулла-Халдару с отрядом
в девять человек перейти афгано-советскую границу в районе кишлака Сара-Тепе (16 км
западнее города Термез).

11 мая. СССР. Басмаческий отряд Мулла-Халдара занял кишлак Ак-Тюбе (25 км
северо-восточнее города Термез).

12 мая. СССР. В Кизыл-Мазарском районе (23 километра северо-западнее города
Куляб) ОГПУ ликвидирована антисоветская группировка, связанная с Ибрагим-беком и ста-
вящая задачей создание басмаческих отрядов. Арестован 31 человек. Басмаческая банда
Мулла-Халдара совершила налет на кишлак Янги-Арык (8 км восточнее города Термез) и
при попытке обратного перехода границы в Афганистан была настигнута пограничниками
Сухан-Дарьинской комендатуры и полностью разгромлена. Убито девять басмачей, в т. ч.
и курбаши Мулла-Халдар.
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18 мая. Афганистан. Встреча главы узбекских басмачей Ибрагим-бека с лидером турк-
менской эмиграции в Афганистане Ишан-халифой. Подтверждена прежняя договоренность
о совместном переходе на территорию СССР.

25 мая. Афганистан. На совещании курбашей, проходившем 24–25 мая 1930 года под
руководством Ибрагим-бека, принято решение о массовом вторжении басмачей на террито-
рию СССР на всем протяжении афгано-советской границы. По плану прорыва, вторжение
намеревалось осуществить 4 группами: Первая группа – кунградцы Утан-бека (500 чел.),
переходит границу на участке Кабадианского района и двигается на город Ширабад. Вто-
рая группа – кугистанцы Г. Кадыр-хана (500 чел.), прорывается в районе озера Ура-Тугай
для действий в Кулябском районе. Третья группа – каратегинцы М. Фузаила (700 чел.), про-
бивается в р-не кишлака Шагон. Четвертая группа – гиссарцы и локайцы Ибрагим-бека
(200 чел.) – перейдет границу в случае успешного вторжения первых трех групп.

3 июня. Таджикская ССР. Советскими пограничниками в результате пятичасового боя
отражена попытка басмаческой банды Утан-бека (500 чел.) форсировать пограничную реку
Пяндж. Шедший на помощь пограничникам из города Термез глиссер был обстрелян бас-
мачами с афганского берега и поврежден. Для усиления погранохраны прибыл эскадрон 81-
го кавполка.

3 июня. Киргизская АССР. Бой Ташкентского кавполка с басмаческой бандой Ады-
Ходжаева в ущелье Баляулы.

9 июня. Афганистан. Глава узбекского басмачества Ибрагим-бек отклонил новое пред-
ложение афганских властей прибыть на переговоры в город Мазари-Шериф, заявив, однако,
о своей верности Надир-хану.

12 июня. Керкинский округ. Налет басмаческой банды Астан-Ишана (восемь человек)
на колхоз в Карлюкском районе. После перестрелки с милицией банда ушла в горы Шира-
бадского района.

30 июня. СССР. Средняя Азия. Бой погранвзвода (18 сабель) с басмаческой бандой
Ады-Ходжаева (200 чел.).

Июнь. Узбекская ССР. В боях на границе и в приграничных районах при попытке про-
рыва на территорию СССР пограничниками и частями РККА было ликвидировано около
900 басмачей из банд Ибрагим-бека.

2 июля. СССР. Налет басмаческой банды Ады-Ходжаева на погранзаставу № 4. Контр-
атакой взвода пограничников (30 человек) банда, потеряв девять человек убитыми, была
отброшена за границу.

15 августа. Афганистан. Численность басмаческих банд Ибрагим-бека вновь выросла
до 500 человек.

16 августа. СССР. Сурхан-Дарьинский округ. Крупная басмаческая банда Утан-бека
(500 чел.) заняла кишлак Санг-Гардак.

Сентябрь. Туркменская ССР. Родовой вождь Керим-хан организовал банду и разграбил
несколько кооперативов и склады Туркменторга.

6 сентября. Туркменская ССР. На совещании 30 белуджских ханов в доме Керим-хана
обсуждался план бегства ханских семей из СССР за границу при поддержке зарубежных
басмачей.

10 октября. Туркменская ССР. Восстание Керим-хана. Снявшись со своего становища,
сто туркменских семей на караване из 400 верблюдов под охраной шестидесяти басмачей
двинулись к границе с Афганистаном.

12 октября. Ликвидирован отряд басмачей численностью 12 человек.
13 октября. Туркменская ССР. Советская авиаразведка обнаружила басмаческий кара-

ван Керим-хана в 40 километрах северо-западнее колодца Даш-Уюк.
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14 октября. Туркменская ССР. Части Красной армии и пограничники при поддержке
авиации сорвали попытку массовой эмиграции туркмен в Афганистан. Убито девяносто
человек; захвачено: 258 человек, 210 верблюдов, 9261 баран. Через границу в Афганистан
прорвались 13 туркменских хозяйств и двадцать басмачей во главе с Керим-ханом.

16 октября. Туркменская ССР. Части Красной армии и пограничники при поддержке
авиации отразили попытку басмачей прорваться из Афганистана в районе долины Тек-Тек.

9 ноября. Туркменская ССР. В Ташаузском округе обнаружена басмаческая банда в 35
человек во главе с Ходжи-Ишаном, двигающаяся к государственной границе с целью ухода
за кордон. Наперерез движению банды из города Ашхабад по ж/д до станции Кизил-Арват
брошен взвод ОГПУ. В результате боя на высоте Бое-Даг басмачи потеряли десять человек
и, прорвавшись из окружения, скрылись в песках.

29 декабря банда численностью сто человек попыталась нарушить границу в районе
Кушки. Встреченная плотным огнем пограничников, она возвратилась за кордон.

1931 год
30 января. Киргизская АССР. Из Ат-Башинского района бежало в Китай более двухсот

киргизов, организовавших впоследствии басмаческую банду в сорок человек.
Февраль. Туркменская ССР. Вторжение из Афганистана басмачей Ишик-хана – сына

Джунаид-хана.
16–19 марта. Туркменская ССР. Коймат. Басмаческое восстание под руководством

Илли-ахуна и Д. Клыча. Четыреста басмачей окружили и после трех суток боев полностью
уничтожили советский гарнизон – отряд 85-го дивизиона войск ОГПУ.

30 марта. Таджикская ССР. Вторжение басмаческих банд Ибрагим-бека (600–800
сабель) с территории Афганистана, развернувших массовый террор, диверсии и грабеж
(«Поход на Рентгантау»).

Апрель. На территории Туркменской ССР оперирует банда численностью 60 человек
под командованием Ораз Гельды Канджика.

1 апреля. Таджикская ССР. Басмачами Ибрагим-бека захвачен город Чалтау.
8 апреля. Таджикская ССР. Бой эскадрона 79-го кавполка с басмачами Ибрагим-бека

(600 чел.). После нескольких часов боя в окружении эскадрон был спасен подходом основ-
ных сил 7-й отдельной кавалерийской бригады.

19 апреля. Туркменская ССР. Отряд 85-го дивизиона войск ОГПУ вступил в бой с
вторгшимися в Северную Туркмению казахскими басмачами, пытающимися через пустыню
Кара-Кум прорваться за границу в Персию.

21 апреля. Туркменская ССР. В результате трех суточного боя (с 19 по 21 апреля 1931
года) казахских басмачей с отрядом 85-го дивизиона войск ОГПУ обе стороны понесли тяже-
лые потери.

22 апреля. Туркменская ССР. Налет басмаческой банды на кишлак Ходжа-Су (170 км
северо-восточнее города Красноводск). Банда сожгла все постройки и разграбила склады.

25 апреля. Киргизская АССР. В районе перевала Карачал из Китая на советскую тер-
риторию прорвалась басмаческая банда А. Ходжаева.

26 апреля. Туркменская ССР. Налет басмаческой банды на кишлак Джайру (70 км
северо-западнее города Казанджик).

27 апреля. Туркменская ССР. Налет басмаческой банды на кишлак Козегаур (160 км
северо-западнее города Казанджик). Басмачи Илли-ахуна разграбили промыслы треста
«Кара-Бугаз сульфат» на побережье Каспийского моря.

29 апреля. Узбекская ССР. Пограничниками сарайского погранотряда отражена
попытка прорыва из Афганистана басмаческой банды Утан-бека (250 чел.) в районе застав
Беры, Верхний и Нижний Пяндж. Басмачи потеряли 47 чел. убитыми и семь пленными.
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Апрель. Туркменская ССР. Массовое вторжение басмаческих банд Джунаид-хана в
Красноводский район. Басмаческое восстание на колодце Кизил-Ката, сформирован отряд
басмачей во главе с М. Али. В районе колодцев Ходжа-Су, Джайру, Козегаур и Куртыш совет-
ским командованием выдвинута маневренная группа (76 сабель) и кавалерийский отряд
(250 чел.).

Май. Туркменская ССР. Сенгерли (160 км северо-западнее города Теджен). Бывший
контрабандист Ораз-Гельды провозгласил себя ханом и объявил газават Советской власти,
встав на путь политического басмачества.

3 мая. Туркменская ССР. Бой советского кавалерийского отряда (250 сабель и десять
пулеметов) с басмачами М. Али (300 чел.) у колодца Куртыш. Потеряв десять человек уби-
тыми и трех ранеными, советский отряд отошел на колодец Игды. Басмачи в бою потеряли
45 чел.

15 мая. Узбекская ССР. Численность басмаческой группировки Ибрагим-бека достигла
2823 чел.

16 мая. Советским властям сдался дядя Ибрагим-бека – Ташакуль.
20 мая. К этому дню с повинной явилось 12 курбашей и 633 рядовых басмача. У Ибра-

гим-бека осталось не более 250 человек.
27 мая. Туркменская ССР. Басмаческие группировки Бердыева, Мамедова, Кара-хана

и Кашкин-бая (всего около трехсот басмачей) объединились у колодца Терсакан.
28 мая. Туркменская ССР. Отряд пограничников и два полка РККА разгромили бас-

маческую группировку Ораз-Гельды. Киргизская АССР. Ликвидация басмаческих банд И.
Мамышева и Аблаева.

30 мая. Туркменская ССР. Бой 63-го дивизиона войск ОГПУ с басмаческой бандой у
колодца Терсакан.

Начало июня. Резкое увеличение численности басмачей. Только в Красноводском рай-
оне Туркменской ССР оперировало три группы общей численностью 1960 человек. В этот
же район прорвалась зарубежная банда численностью 60 человек.

Июнь. Туркменская ССР. Прорыв из-за границы басмаческой банды Хан-Мурада
(60 чел.). Басмачи Ораз-гельды развернули массовый террор в Тедженском районе, сорвав
хлебозаготовки. Советский добровольческий отряд (90 чел.) в четырехсуточном бою у
колодца Терсакан разгромил 200 басмачей. К концу июня на территории Туркмении дей-
ствовало 14 банд общей численностью более двух тысяч басмачей.

Июнь. Киргизская АССР. Потерпев поражение от советских войск, басмаческая банда
Г. Пансата прорвалась через перевал Суяк в Китай. Бегство за границу в Китай пятидесяти
баев Ат-Башинского района во главе с Д. Умарбаевым.

2 июня. Среднеазиатский военный округ. В ходе боев с басмачами за период с 20 марта
до 2 июня 1931 года потери личного состава действующих войск округа составили 106 чело-
век убитыми, 90 человек ранеными и 3 пропавшими без вести. Басмачи потеряли 1224 чело-
век убитыми, 75 пленными, добровольно сдалось 314 басмачей.

3 июня. Восточная граница СССР. Бой пограничников в районе перевал Таркуль с
басмаческой бандой А. Мерека, пытавшейся прорваться через китайско-советскую границу.
Банда отброшена в Китай.

10 июня. Туркменская ССР. Первый басмаческий масляхат (кавказский вид миротвор-
ческой работы, с оружием, но без стрельбы) на колодце Чагыл (с 10 по 15 июня 1931 года).

12 июня. Восточная граница СССР. Пограничниками на перевал Уселек отражена
попытка прорыва через границу из Китая басмаческой банды К. Умралинова (40 чел.).

13 июня. Ашхабад. Приказ командующего Туркменской группой войск Среднеазиат-
ского военного округа. Мелькумова: «комбинированными действиями конницы и пехоты из
районов Кизил-Арвата, Казанджика, Джебела, Ташауза и авиацией нанести удар по основ-
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ным группировкам басмачей, расположенным на колодцах Орта-Кую, Геоклен-Куюсы, Кой-
мат, ликвидировать бандитизм в Кара-Кумских песках…».

18 июня. Узбекская ССР. Налет басмачей Хамдар-Кара на кишлак Якши. Киргизская
АССР. Басмачами А. Мерека на советско-китайской границе в районе перевала Таун-Мурук
убиты управляющий Иркештамской таможней Федоров и сотрудник Союзтранса СССР в
городе Кашгар (Китай) Заботин.

19 июня. Узбекская ССР. Налет басмачей Хамдар-Кара на кишлак Янги во время собра-
ния членов КП(б) Узбекистана.

23 июня. Таджикская ССР. Исамбаевский добровольческий отряд задержал на пере-
праве через реку Каферниган главаря таджикских басмачей Ибрагим-бека с двумя басма-
чами. Задержанные переданы отряду ОГПУ.

24 июня. Куня-Ургенч. Город взят внезапным налетом 400 басмачей. Сожжены боль-
ница, мельница, почта и ряд других европейских построек. Убит целый ряд советских работ-
ников, в т. ч. научные сотрудники исследовательской экспедиции Средазхлопка. Небольшой
советский гарнизон укрылся в старой крепости.

25 июня. Куня-Ургенч. Подошедшие советские войска 84-го кавполка выбили басмачей
из города.

29 июня. Куня-Ургенч. Части 84-го кавполка отразили повторную попытку налета бас-
мачей.

Конец июня. На территории Туркменской ССР оперировало 14 банд общей численно-
стью более двух тысяч басмачей.

3 июля. Туркменская ССР. Курбаши казахских басмачей Б. Дерментаев вступил в пере-
говоры с советскими властями.

4 июля. Туркменская ССР. Басмачи Хан-Мурада (50 чел.) произвели налет на кишлак
Бугдали, убив одного и ранив двух советских работника.

5 июля. Туркменская ССР. Басмаческая банда Б. Дерментаева (50 чел.) произвела
налет на колодец Ак-Кую (45 км севернее города Джебел), разграбила базу скотоводче-
ского подрайкома и кооператив, убила одного учителя и одного политработника. Бой погран-
группы, прибывший на двух автомашинах в кишлак Бугдали с отрядом басмачей (семь чело-
век). В результате столкновения все семеро басмачей убиты, из пограничников один убит
и двое ранены.

6 июля. Киргизская АССР. Налет басмачей Г. Пансата (200 человек) с территории Китая
на советский погранпост Кок-Кия. Потеряв одного убитым, одного раненым и трех плен-
ными, банда Г. Пансата вернулась в Китай.

7 июля. Казахская АССР. Отряд Худина разгромил басмачей М. Тельтаева в ущелье
Кас-Касай. Убито 27 басмачей, захвачено 17.

17 июля. Киргизская АССР. Объединенная басмаческая банда Г. Пансата и А. Мерека
прорвалась из Китая через перевал Уселек на советскую территорию. Басмачами окружен и
уничтожен пограничный дозор (семь человек) во главе с начальником заставы, совершено
нападение на конский питомник и захвачено 226 лошадей.

24 июля. Хорогский погранотряд. Басмаческая банда Турды-Ли окружила 4-й взвод в
горах Айтын-Башик.

25 июля. Туркменская ССР. На территории Туркмении в песках оперируют 14 бас-
маческих банд (46 курбашей, 2046 рядовых басмачей, 2055 винтовок, три пулемета, два
миномета). Киргизская АССР. Бой советского кавалерийского погранотряда (25 сабель, один
пулемет, один миномет) с басмаческой бандой А. Пансата (120 чел.) на реке Татынген.

28 июля. Хорогский погранотряд. После пятисуточных боев с басмачами Турды-Ли в
горах Айтын-Башик (с 24 по 28 июля 1931 года) 4-й пограничный взвод вырвался из окру-
жения.
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30 июля. Казанджик. Налет на город басмаческой банды Таги-Бердыева, разрушена
ж/д Красноводск – Ашхабад, пущены под откос два почтовых поезда. Одновременно бас-
мачи разграбили и сожгли Ягманские копи, произвели попытку нападения на город Джебель.
Руководство басмачами в Красноводском районе осуществляет совет 15 аксакалов во главе
с Илли-ахуном. Ставка басмачей – колодец Чагыл.

Июль. Туркменская ССР. Бой басмачей Караджа-аксакала (120 человек) с отрядом
милиции и местных коммунистов в районе колодцев Шор-Кубук и Дарганат. Басмачи поте-
ряли 12 человек убитыми.
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