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Революция и Гражданская война в Сибири сразу после её окончания стала 

приобретать мифологическое, измерение. Огромный поток воспоминаний 

сторонников различных политических лагерей в Сибири – белых, красных, эсеров, 

анархистов и т.п. – формировал новое героическое прошлое. И если 

белогвардейская публицистика и мемуары в основном искали причины поражения 

белых, сводя их к “ошибкам” лидеров движения, то сторонники красных, описывая 

события, романтизировали те или иные стороны революции и Гражданской войны. 

Ни один период в истории Сибири не породил такого огромного количества 

мемуарной литературы самого разного масштаба – от воспоминаний рядовых 

партизан о тех или иных событиях, преимущественно о боевых действиях или о 

повседневной жизни партизанских отрядов до попыток теоретических обобщений 

руководителей движения. Сохранению и развитию мемуарных текстов 

способствовала деятельность комиссий по истории революции и Гражданской 

войны, которые существовали при каждом сибирском губернском архиве. 

Материалы и документы по истории революционного движения и Гражданской 

войны в регионах Сибири, которые хранятся в фондах истпартов областных и 

краевых архивов, во многом уникальны. Даже Сибистпарт, фонд которого 

находится на хранении в Государственном архиве Новосибирской области, 

охватывает региональные аспекты темы весьма неравномерно. Именно поэтому 

необходимо организовать взаимообмен документами и материалами, которые 

хранятся в разных архивах. Одним из способов такого взаимообмена является 

издание возможно более полного сборников документов и материалов, 

относящихся к той или иной теме.  

Так среди подобного рода сборников можно назвать “Первая мировая война: 

сборник документов и материалов Исторического архива Омской области” (Омск, 

2014), “Строго секретно: Омское Прииртышье в политических информационных 

сводках 1920 – 1930 гг.: Сборник докунметов” (Омск, 2011), “Авиационные заводы 

и военная авиация в Красноярском крае. 1934 – 1950 гг.: Документальное издание” 
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(Красноярск, 2018), “Культура Алтая в годы Великой Отечественной войны: 

Сборник документов” (Барнаул, 2011), “Международные контакты Томска: 

документальный эскиз. Сборник документов и материалов” (Томск, 2005), 

“Сибирская трагедия: идеологический аспект. Сборник документов” (Новосибирск, 

2019) и др.  

Сборник воспоминаний участников Гражданской войны в Восточной Сибири, 

подготовленный сотрудником Государственного архива новейшей истории 

Иркутской области Е.А. Серебряковым, удачно дополняет тематику сборников 

документов по истории Сибири ХХ века и подробно знакомит читателей с теми 

материалами о революции и Гражданской войне, которые хранятся в данном 

архиве. 

Безусловным достоинством рецензируемого сборника является практический 

полный охват воспоминаний, которые находятся в фонде 300 ГАНИИО. 

Составителю пришлось проделать основательную работу, чтобы подготовить к 

публикации такое количество документов, тем более, что многие из них написаны 

карандашом или чернилами порой трудноразборчивым почерком с большим 

количеством авторских вставок и правок. Теперь читатель имеет прекрасную 

возможность работать с этими документами, вникая в их содержание, а не тратя 

время на расшифровку разных почерков. 

Для удобства читателя все воспоминания распределены по разделам в 

соответствии с той территорией Восточной Сибири, на которой происходили 

описываемые события. Так, отдельно выделены Иркутск, современные районы 

Иркутской области (Черемховский, Зиминский, Балаганский, Тулунский, Братский, 

Илимский, Верхоленский, Жигаловский, Усть-Кутский, Киренский и 

Бодайбинский), а также Тасеево-Шиткинский район, связанный с территорией 

современного Красноярского края, и Забайкалье. 

Открывается сборник воспоминаниями советского военачальника, участника 

боевых действий в Восточной Сибири, Монголии и Якутии Карла Карловича 

Некундэ-Байкалова. Карл Некундэ родился в Латвии, за участие в революционном 

движении в 1906 г. был выслан в Забайкалье. В годы Гражданской войны создал 

партизанский отряд, в который вошли его пять братьев. После разгрома Колчака 

отряд Байкалова влился в 5-ю Красную Армию. В 1921 г. воевал в Монголии против 

Бакича и Кайгородова, после гибели легендарного партизана Нестора 

Каландаришвили был назначен командующим войсками Якутской области и 

Северного края, командовал борьбой с белогвардейским генералом Анатолием 

Пепеляевым. В 1937 г. был осуждён по обвинению в связи с военной троцкисткой 

организацией, освобождён в 1946 г., реабилитирован после смерти в 1956 г. 

В 1932 г. была опубликована брошюра К.К. Байкалова “Разгром банды 

Кайгородова”, а в 1968 г. воспоминания о событиях в Якутии в 1922 – 1923 гг. 

Воспоминания, опубликованные в рецензируемом сборнике, описывают историю 

партизанского движения в Восточной Сибири в 1919 г. В воспоминаниях нет 

описания конкретных боёв или партизанского движения в целом, К.К. Байкалов 

даёт анализ тактики действий партизанских отрядов. Особую ценность этому 

анализу придаёт то, что они написаны непосредственным участником событий по 

собственным впечатлениям. Публикация этих воспоминаний раскрывает перед 
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исследователями истории Гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке ещё 

одну интересную страницу не только истории этого периода, но и дополняет 

биографию одного из интереснейших деятелей того времени – К.К. Байкалова. К 

сожалению, по содержанию данных воспоминаний трудно судить о времени их 

написания, а в самом документе дата, по видимому отсутствует. 

События в Иркутске представлены документами и материалами, начиная с 

декабрьских боёв 1917 г. Помимо воспоминаний участников событий Г. Антипина, 

В.К. Волкова, С.Б. Фурмана опубликована стенограмма совещания с участниками 

событий. Вёл заседание известный специалист по истории Иркутска М.А. Гудош-

ников. Особенностями такого рода является то, что если в воспоминаниях 

партизаны могли передавать слухи, приписывать себе какие-то подвиги или 

наоборот что-то скрывать, то на подобного рода встречах, когда они рассказывали 

о событиях таким же партизанам как они, у них было меньше поводов для 

хвастовства, поскольку другие участники сразу же начинали возмущаться или 

поправляли собеседника. Поэтому степень достоверности таких источников выше, 

чем простых воспоминаний. Публикация в одном месте рецензируемой книги таких 

документов вместе с воспоминаниями позволяет читателю самому судить о том, 

насколько достоверно современники вспоминали о прошедших событиях. 

К подобному приёму составитель сборника прибегает и в дальнейшем, 

публикую, например стенограмму вечера воспоминаний Иркутского землячества от 

18 ноября 1932 г. в раздел, относящийся к Верхоленскому району. 

Воспоминания удачно дополняют биографические справки на их авторов, 

составленные Е.А. Серебряковым по материалам других фондов Иркутского 

архива. Это тем более важно, что например такие биографии как С.Б. Фурмана и 

Н.Е. Иванова, практически неизвестны не только массовому читателю, но и многим 

специалистам. 

Многие авторы воспоминаний, подобно К.К. Байкалову, хорошо известны и 

специалистам и широкому кругу читателей. Например, Дмитрий Дмитриевич 

Киселёв – человек с уникальной биографией, один из организаторов Советской 

власти в Верхоленске, в годы Гражданской войны четыре раза перешедший линию 

фронта, во время одного из этих переходов встречался с Лениным и информировал 

его о событиях в колчаковском тылу, после Гражданской войны руководил 

секретной работой в Китае и Японии. Интересно и то, что в Китае ему удалось 

проникнуть в белогвардейские организации, пользуясь справкой о том, что он был 

мобилизован в белую армию. Исследователям истории Гражданской войны очень 

хорошо знаком личный фонд Д.Д. Киселёва в Государственном архиве 

Новосибирской области. Однако там собраны в основном документы и 

воспоминания о его деятельности с 1919 г. Опубликованный в рецензируемом 

сборнике доклад Д.Д. Киселёва об организации Советской власти в Верхоленске, 

сделанный 18 ноября 1932 г. на заседании Иркутского землячества – удачное 

дополнение к биографии этого удивительного человека. К тому же, как отмечено 

выше, подобные выступления перед такими же участниками событий заставляли 

выступавшего сообщать только о реальных фактах, хотя на комментарии 

накладывался отпечаток не только романтизации и героизации Гражданской войны 

в 1920-е гг., но и её идеологизации, начиная с конца 1920-х гг. 
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Сборник удачно дополняют фотографии основных участников событий – М.А. 

Трилиссера, П.П. Постышева, А.К. Флегонтова, Д.Д. Киселёва, М.Д. Бермана, П. 

Ференца и др. Также представлены фотографии повседневной партизанской жизни. 

Этот сборник будет интересен не только специалистам-профессионалам, но и 

массовому читателю, который интересуется историей Родного края и отражением 

событий революции и Гражданской войны в массовом историческом сознании и 

исторической памяти 1920-х – начала 1930-х гг. 


