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Данная публикация содержит перечень и биографические сведения о ко-

мандном составе так называемого красного партизанского движения периода 

1918-1919 гг. и о вожаках антикоммунистического крестьянского повстанче-

ства начала 1920-х гг. Ограничиваясь территорией Енисейской Сибири, на ко-

торой происходили события, и собрав факты, в т.ч. ранее неизвестные, о жизни 

114 человек, наиболее видных представителей этой категории лиц, автор не 

просто рассказывает о происхождении, жизненном пути и кончине этих лю-

дей, но и пытается анализировать их политический, социальный и просто че-

ловеческий облик. Он утверждает, что, несмотря на наличие в составе команд-

ных кадров красного партизанского движения людей, имеющих в прошлом ре-

волюционный опыт и членство в политических партиях, большинство их не 

принадлежало к какому-либо политическому течению, или пришло к «поли-

тике» лишь с революционными событиями 1917 г. В основном они рекрутиро-

вались из крестьянства, а ядро их составляли в прошлом переселенцы, лица 

большей частью малограмотные. Крестьянство выдвигало в военные руково-

дители авторитетных в деревне односельчан, знающих ратное дело. Большин-

ство партизанских вождей дожило до Советской власти, но более половины их 

были репрессированы. Среди же лиц, возглавлявших крестьянские восстания 

и существующие в 1920-1922 гг. «банды», были не только крестьяне, но и 

представители интеллигенции, бывшие обер- и унтер-офицеры, казаки, в част-

ности лица, служившие до повстанчества в советских учреждениях. Судьба их 

оказалась трагической. Данное исследование необходимо для более глубокого 

и основательного освещения Гражданской войны на востоке России, очелове-

чивания истории и во многом является поучительным. 

Ключевые слова: «банды», большевики, восстания, деревня, Енисейская 

губерния, инородцы, крестьянство, партизанское движение, повстанцы, совет-

ская власть, социалисты-революционеры.  
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COMMAND STAFF 

PEASANT REBELLION ON THE YENISEI RIVER IN THE PEOPLE 

(1918-1922) 

 

This publication contains a list and biographical information about the com-

mand structure of the so-called red partisan movement of the period 1918-1919 and 

about the leaders of the anti-Communist Krestyan insurgency of the early 1920s. 

Limited to the territory of Yenisei Siberia, where the events took place, and collect-

ing facts, including previously unknown, about the life of 114 people, the most 

prominent representatives of this category of persons, the author not only tells about 

the origin, life path and death of these people, but also tries to analyze their political, 

social and simply human appearance. He claims that, despite the presence of people 

in the command cadres of the red partisan movement who had revolutionary experi-

ence and membership in political parties in the past, the majority of them did not 

belong to any political trend, or came to «politics» only with the revolutionary events 

of 1917.they were mainly recruited from the peasantry, and their core was made up 

of former immigrants, mostly illiterate people. The peasantry put forward in the mil-

itary leaders of the most respected in the village fellow villagers who know the mil-

itary business. Most of the guerrilla leaders survived to the Soviet power, but more 

than half of them were repressed. Among the people who led the peasant uprisings 

and the «gangs» that existed in 1920-1922 were not only peasants, but also repre-

sentatives of the intelligentsia, former chief and non-commissioned officers, and 

Cossacks, in particular those who served in Soviet institutions before the insurrec-

tion. Their fate was tragic. This research is necessary for a more in-depth and thor-

ough coverage of the Civil war in Eastern Russia, humanizing the history and in 

many ways is instructive. 

Keywords: «gangs», Bolsheviks, uprisings, village, Yenisei province, foreign-

ers, peasants, partisan movement, insurgents, Soviet power, socialists-revolutionar-

ies. 
 

 

Любая общественная смута поднимает на поверхность политической 

жизни людей, которые до того в своей обыденности не играли никакой обще-

ственной роли. Вышедшие из разных социальных слоев и стремительно по-

явившиеся на исторической арене, они также неожиданно и быстро с неё схо-

дили, оставив о себе лишь незначительные сведения. В силу разных причин, 

в частности человеческого и политического облика, лишь при тщательном 

ознакомлении с воспоминаниями участников узнаешь, что в партизанском 
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движении на Енисее существовали, к примеру, отряды Прохорова, Т. Витю-

кова, а начальником Главного штаба в «армии» Кравченко-Щетинкина неко-

торое время находился в сущности неизвестный С. Я. Яковлев. В советское 

время не было принято рассказывать и о репрессивной судьбе многих пар-

тизанских командиров.  

Еще хуже обстоит дело с выявлением облика повстанческих вожаков 

начала 1920-х гг.: о них осталось сведений и того менее. Документы расска-

зывают, что осенью 1920 г., например, на с. Бирилюссы наступали повстанцы 

под командой некоего полковника «Ивана Михайловича», а в Канском уезде 

действовала «банда» «Ивана Тимофеевича», именовавшего себя «полковни-

ком» или «князем Голицыным» [110. Л. 40, 75, 89]. В Ачинско-Минусинском 

районе чоновцы в лучшем случае лишь упоминали фамилии повстанческих 

вожаков или пренебрежительно называли их «Мотыгой» и «Манцыркой». 

Поэтому собирание биографической мозаики крестьянского повстанче-

ства является делом крайне трудным и архиважным. Выявление и обобщение 

сведений о его вожаках позволяет не только создать их общий портрет, наде-

лив его чертами, способствующими лучшему пониманию этого явления, но и 

показать облик, к сожалению, возможного, будущего бунтаря.  

Расширяя списочный состав, дополняя и редактируя ранее опубликован-

ные [218] познания о повстанческих вожаках, на этот раз нами создан пере-

чень, состоявший уже из 114 личностей с описанием их жизненного пути. Из 

них 87 возглавляли антиправительственное крестьянское повстанчество или 

партизанское движение и 27 – так называемые «банды», боровшиеся с комму-

нистами в начале 1920-х гг. Собранный здесь командный состав восставших и 

красных партизан, действовавших в Минусинском уезде, северных и южных 

волостях Ачинского уезда, в Заманье или на Степно-Баджейском, Северо-Кан-

ском (Тасеевском), Кучеровском и Шиткинском фронтах, представляли фрон-

товые и армейские главнокомандующие («главковерхи»), их заместители или 

помощники, начальники главных штабов, председатели и члены армейских, 

объединенных советов, советов народного хозяйства, судов и ревтрибуналов, 
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начальники отдельных и объединенных отрядов, командиры полков, некото-

рых батальонов, рот и эскадронов.  

Среди командных кадров красного партизанского движения были 12 

участников Первой русской революции 1905-1907 гг., двое в прошлом ка-

торжан и узников царской тюрьмы, девять политических ссыльных. Более 

трети будущих крестьянских вожаков участвовали в революционном движе-

нии, служили в органах первой Советской власти и возглавили партизанские 

отряды, бежав из заключения или находясь под угрозой репрессий со сто-

роны антибольшевистской администрации. Но по своему политическому об-

лику только 37 человек из 87, или 42,5 % в 1918-1919 гг. обозначали себя чле-

нами политических партий. Из них 27 были большевиками, семеро – социали-

стами-революционерами (Кравченко, Лобов, Малышева, Петров и др.), двое – 

анархистами (Мокринский и Мордвинов), а один – меньшевиком (Загайнов-

Грюнберг). Многие из бывших партизанских командиров стали коммунистами 

лишь с воцарением Советской власти, другие – уже в 1920-е гг. старались не 

афишировать свою принадлежность в бытность партизанами к какому-либо 

политическому течению. Около пяти человек являлись выходцами из состоя-

тельных и даже дворянских семей, столько же принадлежали к интеллигенции 

– учительству, духовенству и пр. Лиц, происходивших из рабочих или бывших 

пролетариями ко времени Гражданской войны, было сравнительно немного – 

всего 17 человек. В основном командный состав партизан рекрутировался из 

крестьян (69 лиц или более 78 %), среди которых, несмотря на наличие восьми 

середняков и даже трех зажиточных, ядро составляли 28 переселенцев. Уча-

стие в партизанском движении политической ссылки и переселенческой де-

ревни разнообразило национальный состав его командирских кадров: около 

15-20 человек являлись по национальности украинцами, белорусами, поля-

ками, латышами, пермяками и грузином. Немногие из них окончили специаль-

ные учебные заведения и школы. Образовательный уровень партизанских ко-

мандиров был крайне низким: большинство познало грамоту самоучками.  
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Крестьянство выдвигало в военные руководители авторитетных в де-

ревне односельчан, знающих ратное дело. Участниками Первой мировой или 

германской войны были 43 или почти половина отмеченных в перечне парти-

занских вожаков. Из них только пятеро являлись бывшими обер-офицерами 

(Колотилкин, Кравченко, Лобов, Пуляев (Лидин) и Щетинкин) и двое – матро-

сами (Боган, Савицкий), а остальные, составляя костяк данных лиц, были ун-

тер-офицерами (Александров, Буда, Востриков, Гусев, Кренц, Лабецкий, Ло-

гвинов, Перевалов, Уланов, Шадрин и др.), т.е. вчерашними соседями по 

селу, получившими командный и боевой опыт в учебных командах и на 

фронте. Некоторые из них воевали с немцами и австрийцами настолько хо-

рошо, что были награждены Георгиевскими крестами. Так, Георгиевский 

крест IV степени имели шесть партизанских вожаков, IV и III степени – Евдо-

кимов и Малышев, IV, III и II степени – Колотилкин, Уланов, Шадрин и Яко-

венко и полный бант крестов – Фролов и Щетинкин.  

Боевые обстоятельства складывались так, что двое из перечня партизан-

ских вождей погибли в боях, еще двое (Александров и Копылов) по разным 

причинам покончили с собой, пятеро, будучи схваченными противником, 

были казнены (Бич-Таежный, Кульчицкий и др.), но большинство их дожило 

до Советской власти, продолжало за неё воевать с белополяками и врангелев-

цами, служило в партийно-советских, правоохранительных органах, учебных 

заведениях и в народном хозяйстве. В дальнейшем видным государственным 

деятелем стал В. Г. Яковенко и писателем – П. П. Петров. За заслуги перед 

Советской властью 17 лиц из созданного нами перечня были награждены ор-

деном Красного Знамени, С. Г. Баталов и Е. Г. Кочергин – двумя, орденом 

Красной Звезды – двое и орденом Ленина – еще один (Н. К. Обухов).   

Несмотря на то, что формируемая из бывших партизан Енисейская 

стрелковая дивизия подверглась разоружению и роспуску, они оставались 

надежной опорой Советской власти в деревне и приняли активное участие в 

ликвидации крестьянских мятежей. Одновременно бывшие партизанские во-

жди, недовольные засильем во власти коммунистов-»назначенцев», мечтали о 
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«Варфоломеевской ночи», чтобы «передавить чуждый элемент», а затем высту-

пить на защиту советов, как внепартийных органов. Осужденным за красный 

бандитизм оказался, к примеру, в прошлом вожак ачинских партизан М. Х. Пе-

ревалов, а успешно действовавший против «бандитов» П. Л. Лыткин так и не 

был награжден орденом Красного Знамени. Склонные к сепаратизму и крас-

ному бандитизму, бывшие партизанские вожди оказались под наблюдением 

чекистов. Вынуждены были уехать за пределы региона и в 1923 г. завершили 

свою жизнь командующий партизанской армией А. Д. Кравченко и председа-

тель армейского совета С. К. Сургуладзе. В 1927 г. погиб, став жертвой интриг, 

их ближайший сподвижник П. Е. Щетинкин, посланный инструктором Госу-

дарственной внутренней охраны в Монголию. Более десятка бывших партизан-

ских командиров рано умерли или погибли уже при Советской власти и трое 

(Жалнерчик, Жгун и Низовцев) – во время Великой Отечественной войны.  

Коллективизация окончательно расколола эту категорию людей. Неко-

торые из них стали участниками крестьянского выступления за советы, но без 

коммунистов, названного по имени одного из партизанских вожаков «князю-

ковщиной». Другие же – активно поддерживали сталинскую политику в де-

ревне и способствовали гибели своих товарищей. В 1937 – 1938 гг. новые ста-

линские кадры расправились с бывшими партизанскими вождями, склонными 

к конфронтации между собой и властью. Органами НКВД были «раскрыты» 

организации мифического Союзного контрреволюционного центра правых, 

возглавляемого Н. И. Бухариным, А. И. Рыковым и др., по делу которых аресту 

подверглись и погибли такие известные партизанские вожди, как П. А. и Ф. А. 

Астафьевы, Ф. Я. Бабкин, С. Т. Баталов, Н. М. Буда, П. Я. Быстров, П. Д. Ев-

докимов, В. Ф. Емельяшин, Е. Д. Кочергин, В. И. Кренц, П. Л. Лыткин, И. И. 

и Н. И. Малышевы, А. М. Марченко, Г. А. Нюня, М. Х. Перевалов, П. П. Пет-

ров, Т. Н. Пугачёв, Е. К. Рудаков, М. Т. Савицкий, С. Г. Семишев, И. А. Стро-

ганов, С. А. Сухотин, И. И. Фролов, И. Л. Шадрин, Г. В. Шаклейн, В. Г. Яко-
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венко и др. В целом репрессиям подверглись 45 человек, или 51,7 % всех пар-

тизанских вождей, упомянутых в перечне. Из них 39 лиц были казнены или 

умерли во время следствия и в тюремной больнице.  

Гораздо меньшим количеством представлен состав вожаков Зеледеев-

ского, Голопуповского и Сережского крестьянских восстаний, повстанчества 

в Ачинско-Минусинском районе, имевших место в начале 1920-х гг. Собран-

ные сведения позволяют сказать, что только часть повстанческих вожаков 

этого времени была людьми образованными или грамотными. В то же время 

данная категория лиц включала в себя десять человек, служивших до повстан-

чества в советских учреждениях (Атавин, Баранов, Гусев, Зиновьев, Королев 

и др.). Из 26 человек шестеро являлись русскими по национальности крестья-

нами, трое – казаками, четверо – представителями интеллигенции (агроном 

Зиновьев, учитель Зуйко и др.) и восемь – инородческого населения (Аргудаев, 

Астанаев, Карачаков, Кулаков, Майнагашев и др.). Среди этих лиц присут-

ствовали не только эсер Милицын, но и большевик и бывший партизан Дуб-

ский. Распад и уничтожение Белой армии способствовали привлечению в по-

встанческую среду бывшего офицерства. На роль военных специалистов или 

военных руководителей восставшими крестьянами были приглашены и нами 

выявлены девять в прошлом офицеров (Атавин, Базаркин, Баранов, Гусев, Дру-

голь, Зеленцов, Зуйко, Олиферов и Самков) и трое унтер-офицеров. Судьба по-

встанческих вожаков была трагической: десять человек, в частности подпол-

ковник Олиферов, погибли в боях с советскими войсками, двое, в т.ч. И. Н. 

Соловьев, были убиты при задержании, а 13 – расстреляны по приговору ЧК, 

ревтрибуналов и судов.  

 

Перечень и биографии  

руководителей крестьянских выступлений 
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1. АЛЕКСАНДРОВ Михаил Власович – 1880 или 1882 г. рождения, 

уроженец с. Агинское одноимённой волости Канского уезда Енисейской гу-

бернии, из крестьян-бедняков. Будучи сиротой, батрачил. С 1904 г., обретя се-

мью, проживал в с. Перово того же уезда, работал в хозяйстве тестя и обза-

велся середняцким хозяйством. Длительное время находился на военной 

службе, фельдфебель. Участник Первой мировой войны, фронтовик. Награж-

дён Георгиевским крестом IV степени. После февраля 1917 г. – большевик. 

Демобилизовавшись, в 1918 г. был избран председателем Перовского коми-

тета. В ноябре того же года организовал повстанческий отряд. Командующий 

Перовским фронтом и командир Канского полка партизанской армии Степного 

Баджея. По воспоминаниям современников, пользовался среди партизан вы-

соким авторитетом, обладал военными способностями, но конфликтовал с 

главкомом. Не выполнил его приказ о наступлении на с. Ирбейское. Обвинён-

ный в трусости, совершил неподготовленный налёт на с. Рыбинское, где поте-

рял многих бойцов. 28 или 29 мая 1919 г. в состоянии депрессии застрелился, 

оставив жену и двоих детей. Похоронен в с. Перово (с. Партизанское Красно-

ярского края) [32. С. 271; 167. С. 38, 90; 48. Л. 1; 82. Л. 3, 37, 45; 192].  

2. АПАНОВИЧ Данила Антонович – 1892 г. рождения, уроженец Ви-

ленской губернии, из крестьян-середняков. Образование низшее. В начале ХХ 

в. переселился в Сибирь. Проживал в д. Байкан Абанской волости Канского 

уезда Енисейской губернии. Работал по найму плотником. С 1914 г. – на воен-

ной службе, участник Первой мировой войны, старший унтер-офицер, награж-

ден Георгиевским крестом IV степени и медалями. Большевик с 1917 г. Во 

второй половине февраля 1919 г. организовал отряд партизан в с. Апано-

Ключи, д. Долгий Мост и Соколовка Канского уезда. После поражения парти-

зан в д. Зимник возглавил в качестве начальника штаба объединенный отряд, 

выросший до 400-500 бойцов. Член Военно-революционного штаба Апан-

ского фронта. С наступлением белых отступил из с. Апано-Ключи в с. Пла-

хино, где дал им бой, а затем скрылся в тайге. С августа 1919 г. командовал 
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одним из отрядов Апанского участка. С приходом частей 30-й дивизии 5-й ар-

мии влился в её ряды. Воевал на Южном фронте, участник штурма Перекопа. 

Демобилизовавшись, работал в с. Абан директором конторы по заготовке пуш-

нины. Участник подавления Голопуповского крестьянского восстания, был ра-

нен, привлекался к уголовной ответственности за красный бандитизм. В 1922 

г., проживая в с. Богучаны, организовал коммуну «Смерть капиталу», затем 

«механически» выбыл из рядов РКП(б). С 1927 г. – вновь член ВКП(б). Рабо-

тал в красноярском отделении треста «Восточно-Сибирская пушнина», с 1930 

г. – заведующий Богучанским районным отделением «Красзаготпушнины». В 

мае 1937 г. был арестован. Обвинялся как активный член «повстанческо-тер-

рористической организации правых» и «вредитель». 19 июля 1937 г. пригово-

рен выездной сессией Военной Коллегии Верховного Суда СССР к расстрелу. 

Казнен в тот же день в Красноярске. Реабилитирован в сентябре 1957 г. [30; 

134. 30 июня; 2. 16 августа; 127. С. 219; 147]. 

3. АРГУДАЕВ Аверьян (Аверко) – по национальности хакас, возглав-

лял «банду», действовавшую на территории Ачинского уезда Енисейской гу-

бернии и Кузнецкого уезда Томской губернии. В январе 1921 г. добровольно 

сдался, но затем бежал в «банду» Соловьёва. 10 апреля того же года был ранен, 

а через год в бою у д. Солдатка Мариинского уезда получил смертельное ра-

нение [99. Л. 5; 100. Л. 18; 42. Л. 195; 8. Л. 82].  

4. АСТАНАЕВ Селиверст Захарович – 1899 г. рождения, уроженец 

улуса Тибик Синявинской волости Минусинского уезда Енисейской губернии, 

по национальности хакас. Окончил сельскую школу и Аскизское двухклассное 

училище. По воспоминаниям родственников, Силька, как они его звали, был 

человеком общительным, ловким и быстрым в движениях, хорошо учился, иг-

рал на гармошке и пел в церковном хоре. Был женат, имел сына, трудился в 

собственном хозяйстве и служил конторщиком. Из-за преследования мили-

цией в апреле 1921 г. ушёл в «банду». С июля того же года, сдавшись, служил 

писарем в Чарковском волисполкоме. В январе 1922 г. по доносу был арестован 
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красными, но бежал и скрывался у населения. Вновь сдавшись, с марта нахо-

дился на должности избача. Командированный по служебной надобности в 

Ужур и Ачинск, был арестован милицией и подвергнут избиению. Совершив по-

бег, в июле 1922 г. создал «банду Селиверстки», состоявшую из 15 мужчин и 

пяти женщин – жителей улусов Тибик и Ах-Хол. Они неоднократно участво-

вали в боях и грабежах. С августа того же года в звании урядника находился в 

отряде Соловьева, где командовал разведкой. Согласно отзывам повстанцев, 

был человеком развитым, отличался удалью и вспыльчивостью, любил застолья и 

игру в карты, хорошо одевался. С ликвидацией повстанческого зимовья у горы 

«Поднебесный Зуб» в ноябре 1922 г. был вынужден сдаться. Расстрелян по при-

говору Енисейского губернского суда от 23 ноября 1923 г. В народной памяти 

сохранился как человек добрый и отчаянной храбрости [223; 219]. 

5. АСТАФЬЕВ Павел Александрович – 1882 г. рождения, уроженец с. 

Тасеево Канского уезда Енисейской губернии, из зажиточных крестьян. Тру-

дился в хозяйстве отца и занимался охотничьим промыслом. С 1904 г. нахо-

дился на заработках в Иркутске, был рабочим на Байкальской железной дороге. 

В 1905 г. осуждён за участие в забастовке. С 1907 г. – проживал в с. Тасеево, 

общался с политическими ссыльными. С 1914 г. – участник Первой мировой 

войны, фронтовик. За антивоенную агитацию приговорён военно-полевым су-

дом к тюремному заключению. Демобилизовавшись по ранению и вернувшись 

домой, в 1917 г. вступил в РСДРП(б). В 1918 г. – начальник Тасеевской во-

лостной милиции. Один из организаторов крестьянского восстания. Командир 

партизанского конного дивизиона и лыжного полка. С августа 1919 г. – член 

Армейского совета Северо-Канского фронта, заведовал оружейной мастер-

ской. При Советской власти – на хозяйственной и советской работе: один из 

организаторов сельскохозяйственной коммуны, заведующий земельным отде-

лом Тасеевского райисполкома, член бюро райкома ВКП(б). Приказом РВС 

СССР от 23 февраля 1928 г. за боевые заслуги и в ознаменование десятилетия 

РККА награждён орденом Красного Знамени. С 1929 г. – заместитель предсе-
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дателя Канского окружного исполкома, с 1930 г. – председатель Восточно-Си-

бирского краевого собеса, член правления кооперативного союза Восточно-

Сибирской области (г. Иркутск). В связи с 15 – и 16-летием РККА награжден 

Почётными грамотами и именным оружием. Арестован 22 января 1937 г. по 

обвинению «в совершении контрреволюционных преступлений». В связи с бо-

лезнью оставлен дома под подписку о невыезде и поручительство родных, в 

дальнейшем – заключен под стражу. Умер 6 мая 1937 г. в тюремной больнице. 

Реабилитирован в марте 1957 г. [161. С. 105; 230. С. 65, 147; 117. С. 48; 14. Л. 

35; 49. Л. 1-2; 186; 168; 173. 4 сентября]. 

6. АСТАФЬЕВ Федор Александрович – 1890 г. рождения, уроженец с. 

Тасеево Канского уезда Енисейской губернии, из зажиточных крестьян. 

Окончил сельскую школу. С 1905 г. находился в тесном контакте с политиче-

скими ссыльными. Участник Первой мировой войны, полтора года находился 

на военной службе. Большевик с 1917 г. С января по июнь 1919 г. – команду-

ющий Северо-Канским партизанским фронтом. Кандидат в члены Армейского 

совета. При Советской власти находился на административно-хозяйственной 

работе. В 1937 г. арестован и расстрелян в г. Иркутске. Реабилитирован [161. 

С. 265; 230. С. 40; 117. С. 48]. 

7. АТАВИН С. – бывший офицер и агент Енисейского губернского про-

довольственного комитета. В 1920 г. – инициатор восстания крестьян д. Улья-

нова Канского уезда, выступивших против продразверстки, один из вождей Го-

лопуповского крестьянского восстания. Командовал отрядом из 100 повстан-

цев, объявивших себя сторонниками власти Учредительного собрания. Со-

единившись с отрядом Зеленцова и доведя путём мобилизации численность 

повстанцев до 800 человек, повел наступление на г. Канск. После перестрелок 

был вынужден отступить, но в бою под с. Ключи 14 ноября 1920 г. погиб [225. 

С. 585; 85. Л. 81; 5. Л. 31, 404].  

8. БАБКИН Филипп Яковлевич – 1894 г. рождения, уроженец поселка 

Маклаково (г. Лесосибирск Красноярского края) Енисейского уезда Енисей-
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ской губернии, из крестьян-бедняков. Оставшись в семилетнем возрасте без ро-

дителей, воспитывался сестрами, батрачил и учился в сельской приходской 

школе. Затем работал в Енисейском пароходстве кочегаром, слесарем и по-

мощником машиниста, а также слесарем на приисках Южной тайги. Участво-

вал в забастовке рабочих. С 1915 г. призванный на военную службу находился 

в Енисейской местной команде. В 1917 г. избирался в ротный комитет, гарни-

зонный совет и городской совдеп (г. Иркутск) и членом Енисейского уездного 

продовольственного комитета. Отправленный на Западный фронт, служил еф-

рейтором в 7-м Сибирском стрелковом полку, был членом полкового коми-

тета. Большевик с ноября 1917 г. Демобилизовавшись, в 1918 г. служил по-

мощником машиниста на пароходе «Сокол» Енисейского пароходства. С июня 

1918 г. работал на Маклаковском лесопильном заводе. В феврале 1919 г. один 

из инициаторов Енисейско-Маклаковского восстания. Руководил боями по-

встанцев с правительственными войсками в д. Коркино, Каргино и на подсту-

пах к Маклаково. С марта того же года – член Армейского совета тасеевских 

партизан, заведовал его агитационно-пропагандистским отделом. В июне ко-

мандовал партизанами и участвовал в бою у д. Бобровка, самовольно оставил 

окопы. 21 июня сражался с белыми на р. Кайтым. С 20 сентября по указанию 

Армейского совета занимался организацией фронта в Енисейском уезде. 

Участник боя у с. Топол, получил ранение в руку. С декабря 1919 г. – командир 

сводного отряда, занявшего г. Енисейск. С марта 1920 г. – член и заведующий 

отделом управления Енисейского уездного ревкома, председатель местного 

парткома и заместитель председателя уездного исполкома. Руководил форми-

рованием батальона енисейских партизан для отправки на Южный фронт, был 

командиром 3-го Енисейского полка. Являлся членом енисейских губернских 

советского и партийного органов. В 1921 г. на IХ Всероссийском съезде сове-

тов избирался членом ВЦИК. С июля 1923 г. – председатель Туруханского кра-

евого исполкома, член Енисейского и Красноярского окружных исполкомов. 

По случаю 10-летия освобождения г. Енисейска от колчаковщины 7 января 
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1930 г. пленум городского исполкома ходатайствовал о награждении его ор-

деном Красного Знамени и присвоении его имени школе. В 1930-е гг. служил 

в Комитете содействия народностям северных окраин при Президиуме ВЦИК 

и в Главном управлении Северного морского пути при СНК СССР. 9 апреля 

1937 г. был арестован. Обвинялся как член «Союзного контрреволюционного 

центра правых», вину свою не признал, но оговорил ряд бывших участников 

партизанского движения. Дата его смерти во многих публикациях указана не-

верно. В действительности к смертной казни приговорен 28 ноября 1938 г. Во-

енной Коллегией Верховного Суда СССР. Расстрелян в тот же день. Реабили-

тирован в апреле или июне 1957 г. Его именем в г. Енисейске названы улица и 

парк. В г. Лесосибирске в память о земляках-партизанах сооружен памятник 

скульптора А. И. Шельпука (1975) [161. С. 102; 32. С. 323; 123. С. 35-37; 21. С. 

12-14; 230. С. 65, 70; 23. С. 22; 117. С. 54; 50. Л. 1, 7-11; 51. Л. 4, 22, 31, 35; 76. 

Л. 44-45; 107. Л. 109; 88. Л. 49; 13. Л. 52; 14. Л. 164, 168, 174].  

9. БАЗАРКИН-ТИШИН М. А. – 1882 г. рождения, из крестьян, беспар-

тийный, образование низшее. Поручик колчаковской армии. Будучи аресто-

ванным за сокрытие офицерского звания, бежал из заключения. В январе – 

феврале 1921 г. командовал повстанческим отрядом в боях с правительствен-

ными войсками на территории Енисейской губернии, расстреливал коммуни-

стов и совработников. Казнен по приговору ревтрибунала 5-й армии и Во-

сточно-Сибирского военного округа от 17 марта 1921 г. [112. Л. 55].  

10. БАРАНОВ П. Е. – 1891 г. рождения, из крестьян Вологодской губер-

нии, видимо, поручик колчаковской армии. В 1920 г. – продовольственный ра-

ботник. Осенью того же года – возглавлял повстанческий отряд, принимал 

активное участие в Сережском восстании (Ачинский уезд Енисейской губер-

нии). Расстрелян по приговору ревтрибунала 5-й армии и Восточно-Сибир-

ского военного округа от 15 апреля 1921 г. [112. Л. 65]. 

11. БАСКАУЛОВ (Костя Хромой) – уроженец и житель улуса Сарала 

Чебаковского района Хакасского уезда Енисейской губернии, по национально-

сти хакас, участник соловьевской «банды». Возглавлял группу из четырех-
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пяти «бандитов», действовавшую в Ачинском округе. 2 января 1926 г. в улусе 

Сарала убит милицией [153. Л. 19; 84. Л. 552]. 

12. БАТАЛОВ Сергей Тихонович – 1896 г. рождения, уроженец Перм-

ской губернии, по национальности коми-пермяк, из крестьян-бедняков. Окон-

чил двухклассное училище. Участник Первой мировой войны: в 1915 г. служил 

унтер-офицером и командиром взвода в 163-м запасном полку, фронтовик, в 

июне того же года получил ранение. По излечению с января 1917 г. служил в 

37-м запасном полку. Большевик с 1917 г., председатель ротного и член пол-

кового комитетов. Демобилизовавшись в конце 1917 г. и вернувшись домой, 

организовал в с. Кудымкар коммунистическую ячейку. В мае 1918 г. учился в 

с. Юсьва на советских курсах. Был избран членом уездного комитета больше-

вистской организации. Пленным был отправлен в Сибирь, но бежал. Скры-

вался у родственников в д. Можарка Имисской волости Минусинского уезда, 

а затем в тайге. Летом 1919 г. – один из инициаторов местного крестьянского 

повстанчества. С октября того же года был командиром Кизирского полка 

партизанской армии Кравченко-Щетинкина. С октября 1920 г. – на Юго-За-

падном фронте. Окончив Омскую высшую школу комсостава, командовал 24-м 

Амурским стрелковым полком, был заместителем комбрига 8-й армии. С авгу-

ста 1921 г. служил во 2-й Верхнеудинской дивизии. В 1922 г. учился в Акаде-

мии Генштаба (Москва). Затем служил в Омске в 29-й дивизии, военкомом 

Славгородского уезда, в политуправлении Западно-Сибирского военного 

округа. В августе 1923 г. был направлен ЦК РКП(б) на Туркестанский фронт 

комиссаром полка, военкомом, назначался членом комиссии Средне-Азиат-

ского бюро ЦК РКП(б) Туркмении. В 1925 г. за участие в национальных груп-

пировках и по бытовым причинам исключался из партии. По ранению был 

демобилизован и до 1928 г. служил в Верхне-Камском окружном исполкоме. 

Отозван в распоряжение ЦК ВКП(б) и назначен заведующим Секретариата 

Совнархоза и Экономсовета России. В 1932 г. направлен на учебу в институт 

Красной профессуры, назначен председателем ревизионной Центральной ко-
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миссии Осоавиахима СССР. В 1936 г. в связи с проверкой документов был вто-

рично исключён из партии, но восстановлен. Проживая в Москве, служил в 

Наркомате местной промышленности. Признанный инвалидом, получал пер-

сональную пенсию. Награждён двумя орденами Красного Знамени. Арестован 

14 июля 1937 г., обвинялся как член «контрреволюционной, шпионско-по-

встанческой организации». Виновным себя не признал, протоколы допросов 

не подписал. Постановлением комиссии УНКВД и прокурора СССР от 17 фев-

раля 1938 г. был приговорён к расстрелу, а 2 марта – казнён. Реабилитирован 

в октябре 1957 г. [210. Л. 3, 7-11; 17].  

13. БЕЛОКОНЬ Семен Федорович – 1898 г. рождения, уроженец с. 

Унер Агинской волости Канского уезда, из крестьян. По национальности укра-

инец. В 1916 г. призван на военную службу, которую проходил в г. Ачинске в 

31-м Сибирском стрелковом запасном полку. С июля 1917 г. – фронтовик, член 

ротного совета. Демобилизовавшись в декабре того же года, вернулся домой. 

В 1919 г. – в партизанском движении, командир роты, член совета Канского 

полка. Коммунист с 1920 г. При Советской власти – командир конного отряда 

1-го коммунистического полка, ликвидировал крестьянское повстанчество в 

Красноярском и Канском уездах. С 1922 г. – на хозяйственной и советской ра-

боте. В 1934 г. переехал в г. Киев. Призванный 11 июля 1941 г. в армию, попал 

в окружение и скрывался у родственницы в с. Ковалин Киевской области. В 

мае 1942 г. был угнан на работу в Германию. Освобожденный советской ар-

мией, проживал в Киеве и трудился в институте истории АН УССР. По мне-

нию бывших партизан, рассказывая об их движении, занимался самовосхвале-

нием. Пенсионер союзного значения [52. Л. 1, 6, 8]. Дальнейшая жизнь и 

судьба неизвестны.  

14. БИЧ (ТАЕЖНЫЙ) Иван Андреевич – 1881 г. рождения, уроженец 

Виленской губернии, по национальности белорус, из крестьян. Окончил сель-

скую школу и двухклассное училище. Батрачил, сдал экстерном экзамен за курс 

учительской семинарии в г. Молодечно. Участник Первой русской революции 

1905-1907 гг. В 1908 г. переселился в Сибирь, где крестьянствовал, работал 
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сцепщиком вагонов на ст. Тайшет, сельским учителем и писарем в Контор-

ской волости Канского уезда Енисейской губернии. Большевик с 1917 г. После 

октября 1917 г. – член Канского уездного продовольственного комитета. В ян-

варе 1918 г. на губернском продовольственном съезде был избран в Енисей-

скую губернскую продовольственную управу. После антибольшевистского 

переворота 1918 г. скрывался в д. Тремино, служил в местной кооперации. 

Один из организаторов начавшегося в марте 1919 г. в с. Шиткино крестьян-

ского восстания и командир Конторского отряда. Участник железнодорожных 

диверсий. Конфликтовал с командующим Шиткинского фронта Е. Г. Кочерги-

ным и членами Главного штаба, которые потом выдавали его за эсера-макси-

малиста. В мае 1919 г. ошибочно отстаивал переход к действиям партизан не-

большими отрядами, сгруппированными по местожительству и оперировав-

шими по своему усмотрению. На съезде представителей отрядов (август-сен-

тябрь 1919 г.) избирался секретарем и членом агитационного отдела при во-

енно-революционном штабе Шиткинского фронта. Будучи больным, попал в 

плен к румынским легионерам. 1 декабря 1919 г. повешен в Тайшете. Его име-

нем названы улицы в Бирюсинске, Тайшете и одна из школ. В Тайшете ему 

поставлен памятник [175. Стб. 348; 74. Л. 2, 4, 10-11, 14; 192. Л. 1, 3-12, 14].  

15. БОГАН (Боганис – ?) Иван Григорьевич – 1880 г. рождения, уро-

женец Витебской губернии, по национальности, видимо, латыш или украинец. 

Служил матросом на Балтийском флоте, участник Первой русской революции 

1905-1907 гг. К событиям Гражданской войны проживал в д. Грязная Кирза 

Красноярского уезда Енисейской губернии, имел хуторское середняцкое хо-

зяйство. После антибольшевистского переворота 1918 г. якобы являлся чле-

ном Красноярского подпольного большевистского комитета и руководителем 

деревенской группы. Один из организаторов крестьянского восстания в с. Степ-

ной Баджей. Начальник штаба первого повстанческого отряда. В партизан-

ской армии Кравченко-Щетинкина был помощником главкома и членом Глав-

ного штаба. Со взятием Степного Баджея правительственными войсками скры-
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вался в местах проживания. С 1920 г. – на службе в милиции, ЧОНе Минусин-

ского уезда. Член ВКП(б) с 1925 г. В дальнейшем работал в советских органах 

и в системе мест заключения. В 1935 г. арестовывался. Работая начальником 

принудительного бюро Тайгинского районного отдела НКВД, за непартийное 

поведение в 1938 г. исключался из ВКП(б), но затем был наказан выговором с 

предупреждением и занесением в личное дело [167. С. 100; 117. С.76; 73. Л. 17, 

19, 21]. Дальнейшая жизнь и судьба неизвестны.  

16. БОГАН (Боганис – ?) Федор Григорьевич – по национальности, 

видимо, латыш или украинец. Участник Первой русской революции 1905-

1907 гг. В 1918 г., вероятно, служил рядовым в Латышском полку, был совет-

ским работником. К событиям Гражданской войны проживал в д. Грязная 

Кирза Красноярского уезда Енисейской губернии, имел хуторское середняц-

кое хозяйство. Член подпольной организации, один из организаторов крестьян-

ского восстания в Заманье. В партизанской армии Кравченко-Щетинкина – ко-

мандир Манского полка. В июле 1919 г. в с. Ермаковское Минусинского уезда 

был убит, а в сентябре того же года – перезахоронен на Минусинском клад-

бище [229. С. 29; 121. С. 165; 167. С. 113, 116; 93. Л. 22; 95. Л. 77, 79; 73. Л. 4; 

82. Л. 24; 205. Л. 53].  

17. БОГДАНОВИЧ (ВОЛГИН) Михаил Петрович – 1889 г. рождения, 

уроженец Екатеринославской губернии. Член РСДРП(б) с 1906 г. В 1910 г. был 

арестован, заключен в тюрьму, а через год по приговору Харьковской судеб-

ной палаты отправлен на вечное поселение в Енисейскую губернию. С сен-

тября 1911 г. проживал в д. Покатеево Пинчугской волости Енисейского уезда. 

На состоявшемся 12 июля 1919 г. в д. Петропавловка партизанском съезде был 

избран председателем нового Главного штаба или Армейского военно-рево-

люционного совета Шиткинского фронта. В 1920 г. назначен комиссаром 

Красноуфимского стрелкового полка. Вместе с 3-м батальоном 262-го стрел-

кового полка 30-й стрелковой дивизии охранял в г. Иркутске «Золотой эше-

лон». После его доставки в Москву служил на границе с Польшей комиссаром 
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в бригаде Г. И. Котовского. Приказом РВС СССР от 23 февраля 1928 г. за бо-

евые заслуги и в ознаменование десятилетия РККА награждён орденом Крас-

ного Знамени. После демобилизации работал на ответственных постах в 

нефтяной промышленности. Репрессирован. Погиб в 1941 г. [140. С. 41-49; 

117. С. 76; 168]. 

18. БУДА Николай Мартемьянович – 1886 г. рождения,  уроженец с. 

Троицко-Заводское Тасеевской волости Канского уезда Енисейской губернии. 

Из семьи управляющего солеваренным заводом и золотым прииском. Окончил 

сельскую школу, учился в Красноярской гимназии. С 1905 г. работал на 

Южно-Енисейских приисках смотрителем, драгером. В декабре 1908 г. был 

призван на военную службу, служил в лейб-гвардии Семёновском полку. В 

1912-1913 гг. вновь работал драгером на приисках. Участник Первой мировой 

войны: с августа 1914 г. служил в 38-м Сибирском стрелковом полку, старший 

унтер-офицер и командир взвода, награждён Георгиевским крестом IV сте-

пени, дважды был ранен. В апреле 1917 г. признанный негодным к военной 

службе вернулся домой. Служил в Тасеевском волостном продовольствен-

ном комитете. С октября 1917 г. – большевик, служащий советских органов в 

г. Канске. После антибольшевистского переворота 1918 г. дважды арестовы-

вался. С декабря того же года – командир партизанского отряда лыжников, с 

лета 1919 г. – командующий Северо-Канским партизанским фронтом. В 1920 

г. – командир Кайтымского кавалерийского дивизиона 30-й Иркутской им. 

ВЦИК стрелковой дивизии 5-й армии. Начальником кавалерийского и 262-го 

стрелкового полка воевал с войсками Врангеля. Награждён орденом Красного 

Знамени. С августа 1921 г. – командир и помощник командира 228-го Карель-

ского полка 26-й Златоустовской стрелковой дивизии. После демобилизации 

в декабре 1922 г. избирался членом Канского уездного исполкома, руководил 

коммунхозом. С марта 1924 г. на работе в г. Красноярске: заведующий губерн-

ским отделом социального обеспечения, начальник губернского и Краснояр-

ского окружного административных отделов. С 1926 г. руководил милицией 
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Томского, Кузнецкого округов и г. Омска. В 1931 г. командовал сводным от-

рядом при подавлении восстания бывших партизан в ряде районов Восточно-

Сибирского края. В 1930-е гг. – директор научно-исследовательского инсти-

тута в Красноярске, зоотехник краевого земельного управления и заведующий 

бюро жалоб при краевом исполкоме. Арестован в апреле 1937 г. Обвинялся в 

«контрреволюционной деятельности». В октябре 1937 г. выездной сессией Во-

енной Коллегии Верховного Суда СССР приговорён к расстрелу. Казнен под г. 

Красноярском. Еще при жизни стал прототипом командарма Мотыгина в ро-

мане В. Я. Зазубрина «Два мира». Реабилитирован в апреле 1956 г. [161. С. 

165; 32. С. 397; 123. С. 16; 119. С. 141; 21. С. 27-30; 230. С. 41; 26. С. 6, 15, 134; 

117. С. 89; 53. Л. 1, 3; 76. Л. 42-43. 

19. БУРЛОВ Николай Ананьевич – 1883 г. рождения, из семьи погиб-

ших политических узников. Воспитывался в крестьянской семье Бурловых из 

с. Бирюса Канского уезда Енисейской губернии. Служил линейным мастером 

на железнодорожной ст. Тайшет. В 1905 г. принимал участие в забастовочном 

движении. Переехав в г. Благовещенск, познакомился с большевиками. В пер-

вой половине 1918 г. служил в милиции, вступил в красногвардейский отряд. 

После падения Советской власти вернулся в Бирюсу. В марте 1919 г. вместе с 

Бичом-Таёжным создал в Конторской волости партизанский отряд, который 

вскоре вырос до 300 членов. Один из организаторов Шиткинского партизан-

ского фронта. В августе 1919 г. для организации повстанчества отправлен с от-

рядом в Приангарский край. Объединившись в с. Кежма с группой Д. Е. Зве-

рева и продвигаясь вверх по Ангаре, партизаны заняли с. Братск, Новоникола-

евский железоделательный завод и с. Шаманово. Затем под давлением прави-

тельственных войск увел партизан в тайгу. В ноябре под его руководством они 

вновь заняли заводской поселок, а в конце 1919 г. контролировали железную 

дорогу на стыке Енисейской и Иркутской губерний. Вступив в начале 1920 г. 

в РКП(б), сопровождал «золотой эшелон» до Иркутска. В апреле 1920 г. нахо-

дившаяся под его командованием 2-я Братская партизанская дивизия, совер-

шив переход через Байкал, заняла ряд деревень, но, подвергшись нападению 
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семеновцев и японцев, понесла потери. С 1921 г. работал в органах ВЧК Ир-

кутской губернии. Руководил подавлением крестьянских восстаний в Братском 

и Тулунском районах. Делегат IX Всероссийского съезда советов (декабрь 

1921 г.), затем – на советской и хозяйственной работе. В 1927 г., ликвидируя 

повстанчество, был под Тулуном убит или застрелился. Похоронен на горе Ком-

мунаров в г. Иркутске [230. С. 153; 117. С. 91; 155. С. 218-219]. 

 20. БЫСТРОВ Петр Яковлевич – 1893 рождения, уроженец д. Дени-

сово Рождественской волости Канского уезда Енисейской губернии, из кре-

стьян-бедняков. Рабочий Северо-Енисейских золотых приисков. В 1914-1917 

гг. – участник Первой мировой войны, фронтовик, старший унтер-офицер. 

После демобилизации вернулся в деревню, где в январе 1919 г. был подверг-

нут белыми телесному наказанию. Ушел к партизанам в с. Тасеево. С июня 

того же года – командир Денисовского эскадрона Северо-Канского партизан-

ского фронта. Участник боев на р. Бобровка, Кайтым, в д. Топол, Мокрушин-

ское, Курай, Яковлева, у оз. Улюколь и под Тайшетом. В 1920-1921 гг. коман-

довал 3-м эскадроном 1-го советского Кайтымского полка 30-й дивизии 5-й 

армии, эскадроном связи при штабе дивизии, воевал на Южном фронте с 

врангелевцами, затем с махновцами. Член РКП(б) с 1920 г., а по другим дан-

ным – с 1930 г. Демобилизовавшись, стал председателем Денисовской ком-

муны, машинного и кредитного товариществ, Дзержинского районного испол-

кома. В июне-июле 1931 г. – участник крестьянского восстания. 30 января 1932 

г. был арестован и Особым совещанием при Коллегии ОГПУ приговорён к од-

ногодичному условному наказанию. В 1930-е гг. – заместитель директора и 

директор Денисовской МТС. 26 января 1937 г. по обвинению в принадлеж-

ности к «контрреволюционной организации» был вновь арестован. Вину не 

признал, от показаний отказался. 30 октября того же года по приговору Воен-

ной Коллегии Верховного Суда СССР был расстрелян в г. Красноярске. Про-

тотип Петра Быстрого в романе В. Я. Зазубрина «Два мира». Реабилитирован 

в июле 1957 г. В 1970-х гг. на доме, где он жил, была установлена мемориаль-

ная доска [117. С. 95; 4. Л. 13, 568; 14. Л. 19; 127. С. 493].  
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21. ВАШКОРИН Иван Анисимович – 1881 г. рождения, уроженец Вят-

ской губернии, из крестьян-середняков. С десяти лет рос без отца, повредив 

плечо, считался неспособным к физической работе. Окончил церковно-

приходскую (1894) и учительскую двухклассную (1899) школы. Учительство-

вал в школах Елабужского уезда, с 1903 г. познакомился с революционной ли-

тературой и распространял её среди крестьян. В марте 1906 г. подвергся аре-

сту, но был освобождён и находился под надзором полиции. В 1911-1912 гг. 

учился на Московских курсах священнослужителей, которых готовили для 

служения в сибирских приходах. В апреле 1912 г. был рукоположен священ-

ником в с. Суховское Тасеевской волости Канского уезда Енисейской губер-

нии, в июне – приступил к службе. В 1917 г. избирался председателем правле-

ния общества потребителей и секретарём комиссии по подготовке выборов в 

Учредительное собрание. С сентября того же года – большевик. Избранный 

верующими священником, в январе 1918 г. переехал в с. Тасеево, где стал 

председателем местной организации большевиков и красногвардейцем. Во 

время антибольшевистского переворота 1918 г. арестовывался и был отдан под 

милицейский надзор. В январе 1919 г. в с. Бакчет вновь был арестован белыми, 

приговорён к расстрелу, но сумел бежать к партизанам. Заведовал агитаци-

онно-политическим отделом Армейского совета Северо-Канского фронта, в 

то же время по просьбе крестьян выполнял религиозную службу. При Со-

ветской власти руководил в г. Канске издательским делом, был членом Кан-

ского уездного бюро РКП(б), заведующим агитационным отделом при воен-

комате, помощником военкома и временно военкомом. В мае 1920 г. участвовал 

в работе Всероссийского совещания ответственных работников в деревне, в ав-

густе – избирался членом Енисейского губернского исполкома, а в декабре – 

делегатом VIII Всероссийского съезда советов. Беседовал с В. И. Лениным. С 

1921 г. находился на партийной работе и руководил народным образованием 

в Канском, Красноярском и Ачинском уездах. С января 1927 г. заведовал 

агентством «Сибмаслосоюз» в Ачинском округе. В 1930 г. работал председа-

телем правления Берёзовского райколхозсоюза, в 1930-1935 гг. – директором 
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техникума. С января 1936 г. – редактор газеты «Стахановец», директор школы и 

заведующий жилищно-коммунальным отделом. 27 июня 1937 г. был арестован, 

находился под следствием в Красноярске и Москве, но 5 сентября 1938 г. осво-

божден и восстановлен в ВКП(б). В дальнейшем работал директором школы 

рабочего ученичества и Красноярского ремесленного училища, а в годы Великой 

Отечественной войны – заведующим секретной частью бумажного комбината. 

С 1947 г. – персональный пенсионер союзного значения, занимался пропаган-

дистской работой. Умер в 1973 г. в г. Красноярске [54. Л. 1-3, 8; 28; 212; 172. 

10 апреля; 16. 21 августа]. 

22. ВОСТРИКОВ Иван Прокопьевич – 1896 г. рождения, уроженец 

Тамбовской губернии, из крестьян-бедняков. С десяти лет батрачил. В 1911 г. 

переехал в Сибирь, проживал в с. Чурюково Канского уезда Енисейской гу-

бернии. Участник Первой мировой войны: с 1915 г. воевал на Западном фронте 

унтер-офицером и командиром взвода. После ранения в феврале 1917 г. нахо-

дился в г. Новониколаевске, избирался секретарём полкового комитета. Боль-

шевик с 1918 г. Демобилизовавшись, в начале 1919 г. создал партизанский 

отряд. В составе Северо-Канского партизанского фронта командовал Убысин-

ским «летучим» отрядом. С 1921 по 1925 г. служил в 30-й дивизии и ЧОНе. 

Затем – заведующий Канским и Новосибирским собесами, председатель Чу-

лымского районного исполкома, директор совхоза и заместитель председателя 

городского исполкома. С 1955 г. – персональный пенсионер республиканского 

значения. Проживал в г. Канске. В 1967 г. в связи с 50-летием Октябрьской 

революции награжден орденом Красного Знамени. Автор воспоминаний, 

опубликованных в местных газетах [65. Л. 6-7, 10].  

23. ГАБЬЕВ Карп Михайлович – 1892 г. рождения, уроженец Орлов-

ской губернии, из крестьян-бедняков. В 1897 или 1898 г. переехал в Сибирь, 

проживал в с. Вершино-Рыбное Канского уезда Енисейской губернии. Батра-

чил, грамоту обрел самоучкой. С 1909 г. работал во Владивостоке слесарем и 

шофером. Участник Первой мировой войны: с 1914 г. – на военной службе, 
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окончил в Петрограде специальную школу и до ноября 1918 г. служил шофе-

ром на фронте в Бессарабии. Большевик с 1918 г. С января 1919 г. – в партиза-

нах, командир взвода и член совета Канского полка, Армейского совета пар-

тизанской армии Кравченко-Щетинкина. Руководил продовольственным де-

лом. На Умбажском съезде был избран заместителем председателя Армей-

ского совета. Во время отступления партизан скрывался на заимке под с. Ир-

бей, был арестован казаками, избит, но бежал. Вернувшись в село, стал зажи-

точным крестьянином. В 1929 г. при чистке партии был исключен из неё. В 

1930-е гг. работал заведующим нефтебазой Краснопартизанской МТС. 4 сен-

тября 1938 г. был арестован и 26 ноября 1939 г. осужден Красноярским крае-

вым судом к пяти годам ИТЛ и трем – поражения в правах. 19 февраля 1940 г. 

с прекращением дела по реабилитирующим обстоятельствам оказался на сво-

боде [55. Л. 1; 193]. Дальнейшая жизнь и судьба неизвестны.  

24. ГАПЧЕНКО Д. А. – из крестьян Бейской волости Минусинского 

уезда Енисейской губернии, по национальности украинец. Участник Первой 

мировой войны. Младший унтер-офицер. В 1918 г. – член Минусинского 

совдепа, комиссар земельного отдела. После антибольшевистского перево-

рота был арестован, но бежал из тюрьмы. В ноябре 1918 г. являлся одним из 

руководителей Минусинского крестьянского восстания. Будучи вновь аресто-

ванным, бежал, был ранен и избит. Расстрелян в Минусинске по приговору во-

енно-полевого суда [204. Л. 70].  

25. ГЕРАСИМЕНКО Роман Сергеевич – 1870 г. рождения, уроженец 

Саратовской губернии, по национальности украинец. Член Второй Государ-

ственной Думы, подписал Выборгское воззвание, бежал в Сибирь. Член 

РСДРП с 1905 г. В 1917-1918 гг. – комиссар земельного отдела Минусинской 

городской управы, уездного совдепа. После антибольшевистского переворота 

был арестован, после освобождения скрывался в деревне. В ноябре 1918 г. – 

участник Минусинского крестьянского восстания. Задержан казаками в с. 
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Ключи Каратузской волости. По приговору военно-полевого суда от 27 фев-

раля 1919 г. был расстрелян. Его именем в г. Минусинске названа улица [204. 

Л. 71-72].  

26. ГОВОРЕК Фома Иванович (Томаш Иванов) – 1872 г. рождения, 

уроженец Седлецкой губернии, из крестьян, по национальности поляк. В 1901-

1905 гг. – член партии «Вызволение», вел революционную пропагандистскую 

работу среди крестьян. В 1907 г. ссылался в Гродненскую губернию. Вернув-

шись в Соколовский уезд, в 1909 г. вновь был арестован и в мае 1911 г. осуж-

ден Варшавской судебной палатой на поселение в Сибирь. Ссылку отбывал с 

сентября того же года в д. Федина Пинчугской волости Енисейского уезда 

Енисейской губернии. С перечислением в январе 1916 г. в разряд крестьян ра-

ботал в экспедиции на о. Диксон. В 1919 г. – член агитационного отдела Ар-

мейского совета Северо-Канского фронта, кандидат в члены совета народного 

хозяйства. Во время отступления партизан организовал снабжение беженцев 

хлебом. При Советской власти работал в кооперации, был членом ВКП(б). К 

1930-м гг. находился на пенсии и проживал в Москве. Арестованный, 5 июля 

1937 г. вместе с семьей выселен в Восточно-Казахстанскую область Казахской 

ССР. По окончанию ссылки в 1946 г. приезжал в д. Федина Красноярского 

края [165. С. 145; 166]. Дальнейшая жизнь и судьба неизвестны. 

27. ГРИБУШИН Федор Спиридонович – 1886 г. рождения, уроженец 

Могилёвской губернии, из крестьян-бедняков. С детства батрачил. Участник 

рабочего стачечного движения на Бодайбинских приисках, распространял по-

литическую литературу и арестовывался. Мобилизован в армию. В феврале 

1917 г. был ранен и отправлен в г. Канск. В 1919 г. – первый командир Таль-

ского полка партизанской армии Кравченко-Щетинкина. В 1920 г. – начальник 

Ирбейского отдела милиции. Участник подавления Голопуповского крестьян-

ского восстания. Затем находился на хозяйственной работе. Трагически погиб 

в 1934 г. [117. С. 147-148]. 

28. ГУСЕВ Василий Осипович – 1896 г. рождения, уроженец Казан-

ской губернии. В 1908 г. переселился в Сибирь, проживал в с. Нарва Канского 
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уезда Енисейской губернии. Работал на лесозаготовках, лоцманом на сплаве 

плотов по р. Мана. Участник Первой мировой войны, фронтовик, унтер-офи-

цер, несколько раз был ранен. Большевик с октября 1917 г. В 1918 г. – комиссар 

на ст. Красноярск, участник боев на Клюквенском фронте. В партизанском 

движении возглавлял подрывную команду, провёл ряд железнодорожных ди-

версий. Заменил на посту командира батальона Манского полка брата Ивана, 

казнённого властями в июне 1919 г. Во время похода через Саяны был избран 

командиром Манского полка [167. С. 12]. Дальнейшая жизнь и судьба неиз-

вестны.  

29. ГУСЕВ И. Г. – 1895 г. рождения, уроженец Уфимской губернии, 

из крестьян. Проживал в с. Большой Улуй Ачинского уезда Енисейской гу-

бернии. К марту 1917 г. окончил три курса Красноярского землемерного учи-

лища. Служил прапорщиком в колчаковской армии. С февраля 1920 г. – дело-

производитель земельного отдела Больше-Улуйского волостного исполкома. 

Избранный делегатом, в октябре участвовал в Ачинском уездном съезде сове-

тов. Вернувшись в Большой Улуй, создал отряд из 29-30 повстанцев, с кото-

рыми присоединился к казачьему отряду атамана Салмакова (Самкова – ?). В 

середине декабря, находясь в д. Кумыр, был арестован бывшими партиза-

нами. 17 апреля, по другим данным, 15 июня 1921 г. приговорён Енисейской 

губернской чека к расстрелу [6. Л. 8, 26, 83, 98, 100, 190].  

30. ДВОРЯТКИН Алексей Матвеевич – 1894 г. рождения, уроженец 

Орловской губернии, из крестьян. Окончил церковно-приходскую школу. 

Служил в армии, командир взвода. Участник октябрьских событий 1917 г. в 

Петрограде. По состоянию здоровья переехал в г. Канск. Участвовал в Канско-

Иланском восстании рабочих, после его подавления бежал к тасеевским пар-

тизанам. На Северо-Канском партизанском фронте командовал батальоном, 

полком. С октября 1920 г. – начальник Канской уездной милиции, боролся с 

крестьянским повстанчеством. В 1922 г. – начальник Красноярской уездной 

милиции. Перешел на хозяйственную работу. Репрессирован в 1937 г. [117. С. 

156; 225. С. 561]. 
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31. ДРУГОЛЬ (Дреголь – ?) С. или П. И. (?) – 1889 или 1890 г. рожде-

ния, уроженец д. Арефьево Бирилюсской волости Ачинского уезда Енисей-

ской губернии, из крестьян-середняков. Имел среднее образование, служил 

писарем. На военной службе – унтер-офицер, прапорщик. Осенью 1920 г. был 

членом повстанческого отряда И. Г. Гусева. В дальнейшем, пользуясь среди 

крестьян авторитетом, создал собственную «банду». С её ликвидацией осенью 

1922 г. был задержан в г. Ачинске. Расстрелян [6. Л. 83; 44. Л. 36; 211. С.168, 

183; 170. С. 79].  

32. ДУБСКИЙ Александр О. (Санька) – в прошлом фронтовик и унтер-

офицер, член партизанского отряда П. Е. Щетинкина, большевик. 31 октября 

1920 г. сходом жителей с. Большой Сереж Ачинского уезда Енисейской губер-

нии был избран сотником и начальником повстанческой кавалерии. Во время 

Сережского восстания лично убил политработника А. Горского. 8 декабря 

1920 г. выездной сессией Военно-революционного трибунала Восточно-Си-

бирского сектора войск ВНУС был заочно приговорён к расстрелу [225. С. 

524-525, 546, 549].  

33. ЕВДОКИМОВ Петр Дмитриевич – 1884 г. рождения, уроженец с. 

Имисское Курагинской волости Минусинского уезда Енисейской губернии, из 

зажиточной крестьянской семьи. Окончил трёхклассную сельскую школу. 

Участник Первой мировой войны: с 1914 г. на фронте, унтер-офицер, дважды 

был ранен, награждён Георгиевским крестом IV и III степеней. В конце 1917 

г. демобилизовался. Член партии социалистов-революционеров (ПСР). В 1918 

г. организовал партизанскую группу. Состоял членом Затубинского ревкома, 

помощник командира Кизирского полка, примкнувшего в октябре 1919 г. в 

Минусинске к партизанской армии Кравченко-Щетинкина. В 1920 г. воевал на 

Юго-Западном фронте с поляками. В 1926 г. – организатор Имисской ком-

муны. С конца 1920-х гг. – бригадир, председатель колхоза. В 1930 г. осужден 

на пять лет тюрьмы. Около года находился на принудительных работах в Ми-

нусинске. Затем служил товароведом Томского отделения «Сибпушнины». 

Арестованный вновь 20 июня 1936 г., приговорён 12 ноября 1937 г. тройкой 
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УНКВД Красноярского края к расстрелу. Казнён 16 ноября 1937 г. в г. Мину-

синске. Реабилитирован в августе 1957 г. [210. Л. 17; 129. С. 170]. 

34. ЕГОРОВ Кузьма Артамонович – 1869 г. рождения, рабочий ени-

сейских золотых приисков. Участник Первой русской революции 1905-1907 

гг. Политический ссыльный, большевик с 1917 г., один из руководителей Та-

сеевской подпольной организации. В 1919 г. – член штаба и Армейского совета 

Северо-Канского партизанского фронта. При Советской власти находился на 

хозяйственной работе. Репрессирован. Расстрелян 30 октября 1937 г. в г. Крас-

ноярске [117. С. 180; 76. Л. 38, 83, 102]. 

35. ЕМЕЛЬЯШИН Василий Федорович – 1882 г. рождения, уроженец 

Орловской губернии, из крестьян-бедняков. Окончил народное училище. В 

1915 г. переселился в Сибирь, проживал в Анциферовской волости Канского 

уезда Енисейской губернии. В 1919 г. – командир 3-го батальона 1-го Тасеев-

ского полка Северо-Канского фронта. Избирался кандидатом в члены Армей-

ского совета, членом комиссии по выработке директивных документов парти-

занского руководства. С 1920 г. – член РКП(б), служил начальником местного 

караульного батальона и гарнизона советских войск на юге Канского уезда. 

Один из руководителей подавления Голопуповского крестьянского восстания. 

С 1921 г. – помощник начальника Канского отделения милиции, начальник 

Енисейской губернской милиции. Затем находился на хозяйственной работе, 

в частности – заведующим Красноярской краевой конторы «Сельхозснабже-

ние». Исключенный из партии, был 16 или 17 сентября 1936 г. арестован, со-

держался в красноярской тюрьме. 24 апреля 1937 г. приговорен к десяти годам 

заключения и пяти – лишения политических прав. Умер в том же году. Реаби-

литирован в июле 1957 г. [230. С. 149; 25. С. 42-43; 117. С. 182; 129. С. 194]. 

36. ЖАЛНЕРЧИК (встречается ЖОЛНЕРЧИК) Мартын Ильич – 

1892 г. рождения, по национальности белорус, проживал в с. Рыбинское Кан-

ского уезда. До июня 1918 г. – комиссар Канской городской милиции. С начала 

1919 г. – командир эскадрона Канского полка партизанской армии Кравченко-

Щетинкина. Во время Саянского похода и занятия партизанами с. Верхне-
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Усинское руководил продовольственным делом. После Белоцарского боя пре-

следовал остатки правительственного отряда есаула Бологова. В 1920 г. был 

направлен командиром батальона 2-го добровольческого полка на Юго-Запад-

ный фронт, воевал с поляками. Затем учился на курсах высшего комсостава, 

подавлял Кронштадтское восстание. Демобилизовавшись, находился на хо-

зяйственной и советской работе. В начале 1940-х гг. – заместитель управляю-

щего Новосибирским трамвайным трестом, уполномоченный обкома ВКП(б) 

на осенних уборочных работах. С ноября 1941 г. – в составе формирующейся 

Сибирской дивизии. Затем интендант 1234-го полка 370-й стрелковой дивизии 

34-й армии. 13 апреля 1942 г. погиб в бою под г. Старая Русса Новгородской 

области [214. С. 58-61; 160].  

37. ЖГУН Трофим Назарович – из крестьян-переселенцев, по нацио-

нальности белорус. В Сибири с 1907 г., батрачил. Участник Первой мировой 

войны, окончил учебную команду, фронтовик. Демобилизовавшись по ране-

нию в конце 1917 г., проживал в д. Междуречино Канского уезда Енисейской 

губернии. Участник партизанского движения на севере этого уезда. Командир 

эскадрона. Начальник штаба Фаначетской партизанской группы, волостной 

комиссар и председатель совдепа. При Советской власти назначался членом 

военно-следственной комиссии в г. Канске. Коммунист с января 1920 г. С 

августа того же года – помощник начальника Канской уездной милиции, с ок-

тября 1921 г. – помощник, временно исполняющий обязанности начальника 

губернской милиции. С марта 1922 г. – начальник Красноярской уездной, с 

1923 г. – Омской губернской милиции, её органов Северо-Кавказского края, а 

с октября 1928 г. – Канского окружного административного отдела. С 1931 г. 

– в партийно-советских органах и хозяйственном строительстве. По некото-

рым сведениям, в звании полковника погиб в Великую Отечественную войну 

[123. С. 33; 25. С. 150-151; 13. Л. 59; 4. Л. 8; 187. Л. 1-3].  

38. ЖЕСТИКОВ Карп Артемьевич – 1884 или 1891 г. рождения, уро-

женец Могилевской губернии, из крестьян-бедняков. В 1898 г. переехал с се-

мьей в Сибирь, где поселился в д. Мельничная Ирбейской волости Канского 
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уезда Енисейской губернии. Батрачил, но с 1904 г. уже крестьянствовал в соб-

ственном хозяйстве. В 1911 г. за участие в политическом кружке арестовы-

вался. С 1912 г. – на военной службе, находился в 1-м Заамурском погранич-

ном конном полку (г. Харбин). В 1913 г. был откомандирован в специальный 

взвод штаб-трубачей. Участник Первой мировой войны. С марта 1915 г. – в 

составе своего полка на Юго-Западном фронте. В 1917 г. – член полкового со-

вета и Военно-революционного комитета. Воевал с петлюровцами. Демобили-

зовавшись, в марте 1918 г. вернулся домой. Избирался членом Ирбейского во-

лостного совета. После антибольшевистского переворота 1918 г. скрывался. С 

конца того же года – командир повстанческого отряда Тальской и Ирбейской 

волостей Канского уезда. В июне 1919 г. покинул партизанскую армию Кра-

вченко-Щетинкина и отступил с отрядом в тайгу. Затем освобождал от белых 

Тальскую, Ирбейскую, Амонашевскую, Усть-Ярульскую и Тинскую волости. 

С января 1920 г. находился в составе 311-го Агинского полка 30-й дивизии 5-

й армии. Вернувшись в Канский уезд, возглавил дружину, ликвидировавшую 

банды в Ирбейской волости. Коммунист с марта 1920 г. Работал председате-

лем Ирбейского волостного и членом районного исполкома. С сентября 1924 

г. – председатель Шиткинского районного исполкома и секретарь райкома 

РКП(б). Окончив Иркутскую совпартшколу, с июля 1927 г. находился на пар-

тийной работе и возглавлял органы ВКП(б) в г. Канске и ряде районов Сибир-

ского края. Делегат от Рубцовской партийной организации на XVI съезде 

ВКП(б) (июнь-июль 1930 г.). С 1940 г. – заведующий организационно-ин-

структорским отделом Томского горкома партии, с сентября 1944 г. – замести-

тель заведующего одного из отделов Томского обкома ВКП(б). В декабре 1954 

г. по состоянию здоровья ушел на пенсию союзного значения. Награжден за 

участие в партизанском движении грамотой РВС СССР и за доблестный труд 

в Великой Отечественной войне медалью. Автор воспоминаний, опубликован-

ных в местных газетах. В 1957 г. за самовосхваление критиковался бывшими 

партизанами и партийными органами [56. Л. 1-5, 17, 20, 29; 197; 183]. Даль-

нейшая жизнь и судьба неизвестны.  
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39. ЗАГАЙНЫЙ (ГРЮНБЕРГ) Алексей Константинович – 1876 г. 

рождения, уроженец г. Пензы, из семьи офицера, земского служащего. Учился 

в кадетском корпусе. В революционном движении с 1902 г., член Костромской 

организации РСДРП, вероятно, меньшевик, распространял нелегальную лите-

ратуру. В 1902-1903 гг. четыре раза арестовывался, ссылался в Вологду и 

Якутскую область. Будучи членом Костромской и Ивано-Вознесенской орга-

низаций РСДРП, под псевдонимом «Шаляпин» занимался революционной де-

ятельностью в Перми, Златоусте и Самаре. Был арестован и 9 февраля 1909 г. 

осужден Саратовской судебной палатой к ссылке в Сибирь. До 1913 г. нахо-

дился на поселении в Анциферовской волости Енисейской губернии, затем – 

в Красноярске, а с 1915 г. – в Омске. В 1919 г. возглавлял Минусинское обще-

ство потребителей. С сентября того же года – член президиума и секретарь 

Армейского совета партизанской армии Кравченко-Щетинкина. В 1920 г. – 

член Енисейского губернского комитета РКП(б), председатель губпрофсовета, 

а в декабре того же года избирался делегатом VIII Всероссийского съезда со-

ветов, встречался с В. И. Лениным [169. С. 195; 165. С. 226; 167. С. 64; 94. Л. 

135; 198. Л. 86]. Дальнейшая жизнь и судьба неизвестны. 

40. ЗАГУМЕННЫЙ Василий Васильевич – 1894 г. рождения, уроже-

нец Могилевской губернии, из крестьян-бедняков. В 1908 г. переселился в д. 

Верхняя Кумырка, затем в казачью станицу Покровка Ачинского уезда Енисей-

ской губернии. Плотник, железнодорожник. Участник Первой мировой войны: 

с 1915 г. служил в 179-м полку. Демобилизовавшись, с октября 1918 г. нахо-

дился в партизанском отряде Марудко, в 1919 г. – командир батальона Северо-

Ачинского полка. В 1920 г. учился на командирских курсах в Томске, до ок-

тября 1922 г. служил в составе ЧОНа. Приказом РВС СССР от 23 февраля 1928 

г. за боевые заслуги и в ознаменование десятилетия РККА награждён орденом 

Красного Знамени. В 1929-1932 гг. учился в Омском зерновом институте, за-

тем работал в советских учреждениях. Во время Великой Отечественной 

войны с целью передачи опыта боевых действий был заброшен к витебским 
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партизанам. В послевоенное время работал начальником Государственной ин-

спекции сельскохозяйственных продуктов в Ставропольском крае. Умер в 

1948 г. в г. Пятигорске [121. С. 61-62; 168].  

41. ЗАМУРАЕВ Яков Семенович – 1893 г. рождения, уроженец Чер-

ниговской губернии, из крестьян. В 1900 г. переехал в д. Изыкчуль Ачинского 

уезда Енисейской губернии. С 1914 г. – на военной службе, писарь окружного 

суда в Ачинске и Иркутске. За выступление в защиту солдат был отправлен 

в дисциплинарный батальон, в феврале 1917 г. освобождён. Демобилизовав-

шись в апреле 1918 г., работал в кооперативе железнодорожных рабочих. С 

конца 1918 г. – участник партизанского движения в северных волостях Ачин-

ского уезда: адъютант Щетинкина, начальник штаба Северо-Ачинского полка. 

В партизанской армии Кравченко-Щетинкина – помощник командира пуле-

мётного полка. При Советской власти был послан на учёбу в Омскую школу 

красных командиров. В 1920 г. отозван на работу по восстановлению кре-

стьянских хозяйств в Канском уезде. Добровольцем пошел служить в Крас-

ную армию. Начальником пулемётной команды 237-го Минского полка 27-й 

дивизии сражался на Юго-Западном фронте, в Кронштадте. Демобилизовав-

шись в конце 1921 г., служил секретарём Енисейского губернского земельного 

отдела, учился в сельскохозяйственном техникуме. С 1924 г. работал в Ново-

сибирской государственной инспекции. Во время Великой Отечественной 

войны был отправлен на помощь к белорусским партизанам. В послевоенное 

время – контролёр Новосибирской группы Министерства Госконтроля СССР. 

Умер в 1959 г. Автор опубликованных воспоминаний [121. С. 221]. 

42. ЗЕЛЕНЦОВ Николай Александрович – 1894 г. рождения, уроже-

нец г. Омска. Окончил электротехническое училище. В Белой армии – хорун-

жий или поручик. Один из вождей Голопуповского крестьянского восстания. 

Летом 1920 г. в Агульской тайге Канского уезда Енисейской губернии создал 

отряд из 50 бывших офицеров, бежавших от преследования партизан и мили-

ционеров. В августе того же года в с. Агул под его руководством были разбиты 

партизанский и красноармейский отряды. Пополнив отряд  бывшими унтер-
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офицерами, соединился с повстанцами во главе с Атавиным. Организовал мо-

билизацию крестьян, командовал наступлением повстанцев осенью 1920 г. на 

г. Канск. После перестрелок у города и в боях у с. Ключи и Верхнее Амонашево 

потерпел поражение. 6 января 1921 г., находясь в Ирбейской волости Канского 

уезда, сдался властям. 8 августа того же года заседавшая в г. Канске выездная 

сессия Енисейского губернского ревтрибунала приговорила его к расстрелу [5. 

Л. 31, 404].  

43. ЗИНОВЬЕВ Алексей Кузьмич – 1880 г. рождения, уроженец Та-

врической губернии, из крестьян. Окончил Самарское сельскохозяйственное 

училище. В 1905 г. арестовывался за «политику». Женат, имел сына. В 1919 г. 

работал агрономом в г. Новониколаевске, затем – заведующим агрономиче-

ским участком в Кузнецком уезде Томской губернии. Из-за угроз крестьян, 

обвинявших его в бездеятельности по отношению к свирепствовавшей ко-

былке, в марте 1921 г. вместе с семьёй ушёл в тайгу, предполагая в дальней-

шем эмигрировать в Монголию. В сентябре того же года примкнул к повстан-

ческой группе, которую возглавил, называя себя «полковником Заком». Пре-

следуемый чоновцами, в январе 1922 г. ушел в Белогорье, где присоединился 

к «банде» Родионова. Произведён в «поручики», являлся заведующим органи-

зационным отделом. В июне того же года перешёл в отряд Соловьёва, где под 

псевдонимом «полковник Макаров» осуществлял агитацию, налаживал от-

ношения с крестьянством и связи с другими «бандами». Один из инициаторов 

объединения повстанцев в Горно-конный отряд им. Великого князя Михаила 

Александровича, действовавший под российским монархическим знаменем. 

С захватом чоновцами повстанческого зимовья у горы «Поднебесный Зуб» в 

ноябре 1922 г. ушёл со своей группой на Мальцевские прииски. Под влиянием 

информации о НЭПе пересмотрел свои политические взгляды, согласился слу-

жить Советской власти и написал письмо Соловьеву, в котором советовал 

сдаться. В дальнейшем был арестован и 4 мая заключён в Красноярский поли-

тический изолятор. Написал воспоминания «История и движение банди-

тизма (Томская и Енисейская губернии)». 28 сентября 1923 г. направил 



33 
 

письмо в Сибревком с просьбой об амнистии заключенных повстанцев, кото-

рую Полномочное представительство ОГПУ по Сибири отклонило. Обвиняе-

мый в «монархизме», в ноябре того же года был приговорен Енисейским гу-

бернским судом к расстрелу. Кассационная коллегия Верховного Суда 

РСФСР определением от 5 февраля 1924 г. оставила этот приговор в силе [108. 

Л. 23-24; 111. Л. 119; 104. Л. 152 об., 156 об., 159; 105. Л. 238-239; 8. Л. 36, 40, 

42-43, 48, 62; 9. Л. 314; 45. Л. 33; 36. Л. 9; 37. Л. 1; 135. 17, 18 ноября].  

44. ЗУЙКО Оскар – из ачинских учителей, бывший офицер. В сентябре 

1920 г. возглавил отряд из 150 повстанцев, действовавший в районе д. Ладога 

Новосёловской волости Ачинского уезда Енисейской губернии. 4 марта 1921 

г. в бою с бойцами роты коммунистического батальона Ковригина потерпел 

поражение и был убит [110. Л. 57; 24. С. 343].  

45. ИВАНОВ Арсений Трофимович – уроженец Саратовской губер-

нии, из крестьян. Окончил сельскую школу, много и самостоятельно учился, 

занимался философией и историей, писал стихи. Одновременно крестьянство-

вал в хозяйстве отца. С 1903 г. за распространение нелегальной литературы и 

антиправительственные выступления среди крестьян состоял под надзором 

полиции. В 1907 г. за организацию «разбойных шаек», участие в террористи-

ческих акциях и сопротивление полиции арестовывался и в апреле 1908 г. был 

сослан в Челябинскую губернию. Вернувшись и примкнув к эсерам-максима-

листам, организовал отряд, нападавший на помещичьи усадьбы. В 1911 г. был 

вновь арестован и после пятилетнего заключения сослан в Сибирь. С ноября 

1916 г. находился в д. Иннокентьева Перовской волости Канского уезда Ени-

сейской губернии, служил писарем в с. Перовское. После февраля 1917 г. из-

бирался в комитет общественной безопасности и продовольственный коми-

тет. Активно пропагандировал народовластие в лице Учредительного собра-

ния, затем перешел на позиции левых эсеров. В октябре 1917 г. был делегатом 

Канского уездного продовольственного съезда, выступившего за Советскую 

власть. Избирался народным судьёй в с. Перово. С ноября 1918 г. – начальник 
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Перовского волостного штаба, в Степном Баджее – председатель ревтрибу-

нала, а в партизанской армии Кравченко-Щетинкина – начальник Главного 

штаба. В конце 1919 г. был снят с должности, но на VII армейском съезде вос-

становлен. В 1920 г. служил в Енисейской губернской чека, назначался пред-

ставителем Енисейского губернского комитета РКП(б) на территории Усин-

ско-Урянхайского края. В конце этого же года отбыл на Семёновский фронт, 

где был членом комиссии внутренней охраны, занимался организацией поли-

тического контроля и сбора информации. После лечения выезжал в Урянхай 

для ликвидации местных «банд». В 1922 г. был отозван в Иркутск, а в 1923 г. 

выехал в Саратовскую губернию. Затем перебрался в Москву [163. С. 119; 161. 

С. 57; 57. Л. 1-5; 82. Л. 3; 113. Л. 27, 42; 206. Л. 99]. Дальнейшая жизнь и судьба 

неизвестны.  

46. КОЛТЫГА (встречается КАЛТЫГА) Дмитрий Иудович – 1889 г. 

рождения, уроженец Черниговской губернии, из крестьян. Проживал в д. Че-

ремшанка Ачинского уезда Енисейской губернии. В 1918 г. – руководитель 

подпольной организации. Участник восстания во главе с Щетинкиным, коман-

дир роты Северо-Ачинского полка, избирался членом Объединенного совета, 

находился под влиянием эсеров. В начале 1920-х гг. – командир роты комму-

нистического полка и член отдела управления Ачинского уездного исполкома. 

Командуя отрядом в северных волостях Ачинского уезда, занимался подавле-

нием крестьянского восстания, лично участвовал в пленении его руководите-

лей – Гусева и Ионова, затем действовал против повстанцев Олиферова и Сам-

кова. В 1927 г., встречая во главе группы бывших ачинских партизан тело по-

гибшего Щетинкина, выступил с резкой критикой в адрес местных советских 

работников. В 1930-е гг. – заведующий буфетом Ачинского мясокомбината. 

Арестован 12 июня 1938 г., но 21 июня 1939 г. Военным трибуналом Сибир-

ского военного округа был оправдан [161. С. 142; 167. С. 81, 90; 24. С. 328-329; 

47. Л. 25; 39. Л. 3; 40. Л. 64; 78. Л. 114]. Дальнейшая жизнь и судьба неиз-

вестны.  
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47. КАРАЧАКОВ Филипп – уроженец д. Усть-Парная Кызыльской 

волости Ачинского уезда Енисейской губернии, по национальности хакас. 

Один из помощников Соловьёва. В марте 1922 г. убит в улусе Сыры Минусин-

ского уезда [99. Л. 2; 103. Л. 26].  

48. КИЙКОВ Андрей Иванович – 1894 г. рождения, уроженец д. Галак-

тионова Шалаболинской волости Минусинского уезда Енисейской губернии, 

из крестьян. Малограмотный, беспартийный, холост. В 1920 г. находился в за-

ключении в ачинской тюрьме. После освобождения разыскивался Минусинской 

уголовно-следственной комиссией по обвинению в убийстве милиционеров. 

Летом 1921 г. ушел в «банду» и в сентябре 1922 г. присоединился к отряду 

Соловьёва. Произведённый в младшие взводные, командовал отдельной «ка-

зачьей бандой», состоявшей из 13 человек. Совершил ряд жестоких убийств 

мирных жителей и крупных грабежей. 28 января 1923 г. арестован чоновцами 

на р. Сайгачи. Расстрелян по приговору Енисейского губернского суда от 23 

ноября 1923 г. [104. Л.148, 153, 157 об., 159 об., 269; 154. Л. 193; 36. Л. 3]. 

49. КИСЛИЦЫН Ф. С. – 1888 г. рождения, уроженец д. Средняя Шушь 

Каптыревской волости Минусинского уезда Енисейской губернии, из 

ссыльных крестьян Вятской губернии. В 1908 г., женившись, ушёл от отца на 

самостоятельное хозяйствование. С 1910 г. – на военной службе в Санкт-Пе-

тербурге, в гвардии. Из-за физического наказания дезертировал. Участник 

Первой мировой войны: с 1914 г. служил в 300-м Заславском, затем – в 275-м 

Лебединском полку, командир отделения, взвода. Раненый, лечился в туль-

ском госпитале. С 1917 г. находился, по состоянию здоровья, в длительном 

отпуске. Участник Минусинского крестьянского восстания: был избран 

начальником отряда, батальона, командующим 7-й повстанческой «армии». 

Арестованный с возвращением домой, бежал и скрывался, но вновь был за-

держан. Приговорён военно-полевым судом к вечной каторге. До августа 

1919 г. находился в минусинской, затем в красноярской тюрьме. В октябре того 

же года был освобождён из «эшелона смерти», партизанил. Вернувшись до-
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мой, был избран председателем сельсовета. С мая 1920 г. служил в Каптырёв-

ском волисполкоме, командовал отрядом, действующим против «банд». С се-

редины 1920-х гг. – в районном комитете крестьянской взаимопомощи и в 

кооперации. В начале 1930-х гг. организовывал колхозы и мелькомбинат. С 

июля 1933 г. служил управляющим фермой в совхозе. Из-за падежа скота был 

уволен с работы и исключён из партии. Восстановленный в ВКП(б), изби-

рался председателем Ермаковского сельсовета. После нового исключения из 

партии в 1934 г. работал в дорожном строительстве [201. Л. 1-3, 5, 7-12]. Даль-

нейшая жизнь и судьба неизвестны.  

50. КНЯЗЮК Исаак Яковлевич – 1882 г. рождения, уроженец Витеб-

ской губернии, из многодетной крестьянской семьи. По национальности бело-

рус, малограмотный. Участник Русско-Японской войны, находился в япон-

ском плену в г. Нагасаки. Вернувшись на родину, работал на Невском судо-

строительном заводе. В 1908 г. переехал в Сибирь, проживал в д. Рассол Ше-

ломковской волости Канского уезда Енисейской губернии. Участник Первой 

мировой войны: с 1915 г. – на военной службе, младший унтер-офицер 79-го 

пехотного Курляндского полка. Демобилизовавшись, с 1917 г. крестьянствовал 

в своем хозяйстве. В 1918 г. – организатор отряда Красной гвардии в Шелом-

ковской волости. В 1919 г. – в партизанском отряде Прохорова, командир лыж-

ного подразделения северо-канских партизан. В 1920-1921 гг. – член РКП(б), 

участвовал в подавлении Голопуповского крестьянского восстания. В 1922 г. 

механически выбыл из партии. Работал председателем Шеломковского обще-

ства потребителей. Считался зажиточным середняком. В 1930-1931 гг. – член 

колхоза. В июне-июле 1931 г. – руководитель (начальник штаба) повстанче-

ского движения, направленного против насильственной коллективизации и 

названного по его имени «князюковщиной». Один из авторов программного 

документа «Требование», поддержанного крестьянами и врученного властям. 

Арестован 28 мая 1931 г. 14 октября 1932 г. Коллегией ОГПУ был приговорён 

к десятилетнему заключению в концлагере. Погиб в 1937 г. Реабилитирован в 

июне 1994 г. [117. С. 274; 4. Л. 13, 79, 527 – 531, 566, 568-569; 136]. 
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51. КОЛОСОВСКИЙ Михаил Иосифович – 1891 г. рождения, в 1919 

г. – командир эскадрона тасеевских партизан, делегат II армейского съезда Се-

веро-Канского фронта (с. Щекотурово, август), избирался кандидатом в члены 

ревизионной комиссии. В дальнейшем служил в Красной армии, органах ВЧК 

и народном суде. Погиб в г. Канске в 1922 г. [117. С. 280].  

52. КОЛОТИЛКИН Петр Дмитриевич – 1892 или 1893 г. рождения, 

уроженец Пермской губернии, из крестьян. Окончил сельскую школу и реаль-

ное училище. В 1900 г. переехал в с. Покровское Минусинского уезда Енисей-

ской губернии. Участник Первой мировой войны: с 1914 г. – на военной 

службе, зачислен в 5-й стрелковый полк, унтер-офицер, затем прапорщик. 

Участвовал в Брусиловском прорыве, награждён Георгиевским крестом трех 

степеней. Демобилизовавшись в 1918 г., крестьянствовал. Командир Кизир-

ского полка, примкнувшего в октябре 1919 г. в Минусинске к партизанской 

армии Кравченко-Щетинкина. В 1920 г. воевал на Юго-Западном фронте с по-

ляками, был ранен и в 1921 г. уволен в запас. С 1924 г. работал забойщиком, 

мастером на Ольховских рудниках. Коммунист с 1930 г. Горный мастер ком-

бината «Минусазолото» в Артёмовске. В 1934 г. избирался народным судьей. 

Исключен из ВКП(б), снят с должности судьи. Арестован 19 ноября 1937 г., 

приговорён тройкой УНКВД 9 декабря того же года к десяти годам заключе-

ния. Срок отбывал в Норильлаге, где и умер в 1939 г. Реабилитирован в апреле 

1957 г. [210. Л. 3; 209. Л. 2; 132. 133].  

53. КОПЫЛОВ Николай Миронович – 1880 г. рождения, из потом-

ственных рабочих, большевик с 1905 г. и участник восстания на броненосце 

«Потемкин». Арестованный и сосланный в Сибирь, четыре года находился в 

Туруханском крае. Затем работал столяром в красноярских железнодорожных 

мастерских. После февраля 1917 г. – член Красноярского совета, Объединён-

ного исполкома. Организатор отряда Красной гвардии на Знаменском стекло-

заводе. С ликвидацией Советской власти и эвакуацией совдепа в июле 1918 г. 

был арестован в Туруханске, но по дороге в Красноярск бежал. Скрывался в д. 
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Емельяново, столярничал. В конце 1918 г. был послан Красноярским подполь-

ным комитетом для укрепления организации Знаменского завода, где начал ра-

ботать плотником. В мае 1919 г., когда в заводском поселке появилась прави-

тельственная милиция, организовал партизанский отряд, с которым ушел в 

тайгу. Руководил действиями партизан Кемчугской тайги под Красноярском. 

Осенью подпольная организация оказалась разгромленной, началось пресле-

дование партизан. 13 ноября 1919 г. в районе с. Можар – д. Ибрюль застре-

лился. При Советской власти состоялось перезахоронение погибшего. Посе-

лок «Знаменский» в честь погибших подпольщиков и партизан переименован 

в «Памяти 13 борцам». В 1968 г. на могиле воздвигнут мемориальный ком-

плекс скульптора В. И. Левашова и архитектора Е. П. Балашова. В г. Красно-

ярске его именем названа улица [32. С. 92; 21. С. 96-98; 117. С. 287; 92. Л. 57]. 

54. КОРОЛЁВ Владимир Иванович – 1890 г. рождения, уроженец 

Пермской губернии, из крестьян. Окончил городское и среднее техническое 

училище. Сочувствовал или был членом ПСР. Вдовец, имел дочь. С 1916 г. 

работал на ст. Чусовская Пермской железной дороги. В июле 1919 г. добро-

вольцем вступил в Белую армию. Отступив с нею до Канска, в декабре сдался 

в плен. Служил в Мокрушинском волисполкоме Канского уезда, затем – дело-

производителем губернского лесного комитета. Был мобилизован в Красную 

армию, а, демобилизовавшись, с мая 1921 г. работал на ст. Кольчугино. В се-

редине сентября того же года, когда начались аресты местных «контрреволю-

ционеров», бежал, предполагая уйти в Монголию, и примкнул к повстанческой 

группе Зиновьева. В феврале 1922 г. перешёл в «банду» Родионова, а в июне – 

Соловьёва. Был произведён в «прапорщики», выполнял административную ра-

боту: писал, редактировал приказы, поддерживал дисциплину, устанавливал 

связь с повстанцами. С разгромом чоновцами повстанческого зимовья у горы 

«Поднебесный Зуб» в группе Зиновьева ушел на Мальцевские прииски. 20 ян-

варя 1923 г. сдался пограничникам. Затем был арестован ОГПУ и в мае того же 

года заключён в Красноярский политический изолятор. 23 ноября 1923 г. Ени-

сейский губернский суд приговорил его к расстрелу, а Кассационная коллегия 
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Верховного Суда РСФСР определением от 5 февраля 1924 г. оставила этот при-

говор в силе [104. Л. 153, 158, 268; 8. Л. 62; 135. 17, 18, 23 ноября]. 

55. КОЧЕРГИН Евдоким Григорьевич (Туровников М. И.) – 1888 г. 

рождения, уроженец с. Нижняя Заимка Канского уезда Енисейской губернии, 

из семьи купца. В юности писал стихи. Участник Первой мировой войны, 

фронтовик, старший унтер-офицер. В конце 1918 г. выступил против мобили-

зации крестьян Конторской волости в Сибирскую армию и создал партизанский 

отряд из 50 человек. С февраля 1919 г. – начальник главного штаба или коман-

дующий партизанской армией Шиткинского фронта. Восстановил Советскую 

власть в 13 волостях. Участник партизанского похода на Ангару. В 1920 г. в 

составе 30-й дивизии 5-й армии командовал 1-м Советским полком из бывших 

партизан, батальоном 263-го Красноуфимского полка на Южном фронте. Был 

дважды ранен. В 1922 г. награждён орденом Красного Знамени, а приказом 

РВС СССР от 23 февраля 1928 г. за боевые заслуги и в ознаменование десяти-

летия РККА – вторым орденом Красного Знамени. Подлечившись, стал орга-

низатором коммуны в с. Нижняя Заимка, затем находился на хозяйственной 

и кооперативной работе. Арестован как «эсер и участник контрреволюцион-

ной организации». Погиб в 1945 г. [21. С. 103-105; 117. С. 292; 140. С. 17, 22-

23; 168]. 

56. КРАВЧЕНКО Александр Диомидович – 1880 или 1881 г. рожде-

ния, уроженец Воронежской губернии, из крестьян-середняков. Окончил Гон-

чаровскую сельскую школу и Острогожское городское училище. С 1898 г. – 

член ПСР. Учился с 1900 г. в Саратовской сельскохозяйственной школе (Ма-

риинское земледельческое училище), арестовывался и экстерном получил спе-

циальность агронома. Призванный на военную службу, окончил учебную ко-

манду 218-го Борисоглебского стрелкового полка и школу прапорщиков. Во 

избежание ареста за антиправительственную агитацию в Тамбовском гарни-

зоне, в начале 1908 г. вышел в отставку и уехал в Сибирь. Работал кондукто-

ром Манского лесничества, агрономом в Ачинском уезде, агрономом и чинов-
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ником переселенческого управления в Минусинском уезде. С 1909 г. – владе-

лец хутора в Заманье. В августе 1914 г. призван в армию, служил комендантом 

железнодорожной станции Ачинск и начальником продовольственного 

пункта. После февраля 1917 г. избран в совдеп 13-го Сибирского стрелкового 

полка и комитет общественной безопасности, а 17 апреля возглавил городскую 

милицию. Но вскоре сложил с себя служебные и общественные обязанности и 

перебрался заведовать Нарвским пунктом проката сельхозмашин. Во время ан-

тибольшевистского переворота (июнь 1918 г.) находился в г. Красноярске по 

делам кооперации и оказался в качестве офицера мобилизованным в войска 

Временного Сибирского правительства. В начале сентября дезертировал. Осе-

нью того же года согласился примкнуть к повстанцам в качестве военспеца. В 

конце января 1919 г. избран главнокомандующим Крестьянской армией 

Степно-Баджейского партизанского района. Согласно воспоминаниям очевид-

цев, военные способности имел ограниченные, но являлся хорошим организа-

тором. В личной жизни оставался простым, гостеприимным человеком. Его 

считали неплохим оратором. Порой был капризен и проявлял «диктаторские» ка-

чества. Несколько раз объявлял о сложении с себя обязанности главкома. Раз-

делял принципы внепартийности партизанского движения и общекрестьян-

ской сущности советов. С декабря 1919 г. – главком Крестьянско-рабочей ар-

мии Минусинского партизанского фронта. После воссоединения под г. Крас-

ноярском партизан с частями Красной армии был назначен начальником Ени-

сейской стрелковой дивизии 5-й армии, формировавшейся из бывших сослу-

живцев. 27 февраля 1920 г. оказался арестованным чекистами, которые опаса-

лись «сибирской махновщины», а его части под Ачинском были разоружены. 

Но затем был председателем губернской комиссии по восстановлению разру-

шенных войной крестьянских хозяйств и организатором добровольческих от-

рядов из бывших партизан для пополнения Красной армии. На губернском 

съезде советов (сентябрь 1920 г.) избран членом Енисейского губернского ис-

полкома. Командуя 2-м Восточно-Сибирским полком, осенью 1920 г. отбыл 

на Западный фронт. С 9 декабря – командир 237-го Минского полка 27-й 
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стрелковой дивизии, воевавшей с поляками. Находясь в Москве, оформил свое 

членство в РКП(б). Демобилизовавшись, с 13 января 1921 г. работал районным 

инструктором по коллективизации сельского хозяйства в Центральном отделе 

коллективных хозяйств Наркомзема РСФСР по Брянской, Витебской, Гомель-

ской и Смоленской губерниям, с 3 июня – заведующим подотделом по обоб-

ществлению крестьянских хозяйств в земельном отделе Сибревкома. В августе 

1921 г. сибирские власти направили его на работу в Енисейскую губернию, а 

в сентябре – членом Чрезвычайного трибунала для производства суда над Ун-

герном. 11 ноября того же года назначен заместителем заведующего Енисей-

ского губернского земельного отдела. С 23 декабря – председатель губерн-

ского транспортного бюро. Находился в сложных отношениях с местным ру-

ководством, которое ему не доверяло. Направленный с 10 июня 1922 г. заве-

дующим районного управления по заготовкам леса, не справился с его спла-

вом на р. Мана. 26 октября того же года откомандирован в распоряжение ЦК 

РКП(б), с 21 ноября назначен начальником Терского губернского земельного 

управления. Избирался членом губернского исполкома, комиссии СТО по вос-

становлению сельского хозяйства Терской губернии и делегатом Х Всероссий-

ского съезда советов. В мае 1923 г., будучи уже больным туберкулезом легких, 

направлен заведующим курортным хозяйством г. Пятигорска. Умер 21 ноября 

1923 г. в больнице г. Ростова-на-Дону. Урна с прахом перезахоронена в г. Ми-

нусинске, установлен памятник скульптора Х. Б. Геворкяна (1993). Его име-

нем названы поселок в Красноярском крае, станция местной железной дороги 

и улицы в Красноярске, Абакане, Ачинске и Минусинске. Автор воспомина-

ний «Камарчагский фронт» и «Белогвардейский переворот» (32 и 80) [218. С. 

127-138; 224]. 

57. КРЕНЦ Виталий Иосифович (Вит-Модест Юзефович) – 1895 г. 

рождения, уроженец с. Шеломки одноименной волости Канского уезда Ени-

сейской губернии, из семьи ссыльного мещанина. По национальности поляк. 

Окончил Канское городское четырёхклассное училище (1912). Крестьянство-

вал. Участник Первой мировой войны: с декабря 1915 г. – на военной службе, 
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младший унтер-офицер и командир взвода. Большевик с ноября 1917 г. Демо-

билизовавшись, в первой половине 1918 г. был заведующим продовольствен-

ным отделом, членом совдепа и инструктором Красной гвардии в г. Канске. 

После антибольшевистского переворота 1918 г. два месяца служил в Сибир-

ской армии, затем, дезертировав, скрывался и вёл агитацию среди крестьян, 

призывая их вступать в повстанческий отряд. С организованной им группой 

примкнул к тасеевцам. По другим данным, до участия в партизанском движе-

нии учительствовал. В партизанской армии стал членом районного штаба, адъ-

ютантом командира 3-го Енисейского партизанского полка Бабкина и коман-

дующим одного из участков Северо-Канского фронта. Был избран канди-

датом в члены Армейского совета и членом совета по народному хозяйству и 

ревизионно-контрольной комиссии. Вступив с партизанами в г. Енисейск, был 

назначен комендантом и заведующим юридическим отделом Енисейской уезд-

ной чека. С августа 1921 г. – начальник Канской милиции, с сентября 1922 г. – 

заведующий отделом управления Канского уездного исполкома, заместитель 

председателя уездной чека. Избирался в Енисейске и Канске членом уездных 

партийного и советского органов, в Красноярске – губернского исполкома, 

кандидатом и членом Енисейского губернского комитета РКП(б). Согласно 

партийной характеристике, был инициативен, энергичен и настойчив, собой 

владел, умел подбирать работников, ориентировался в политической обста-

новке и обладал агитаторскими способностями. В 1923 г. служил начальником 

милиции Енисейской губернии, затем – секретарем Туруханского райкома 

РКП(б), заместителем председателя Красноярского окружного исполкома, 

председателем Омской окружной КК-РКИ и заведующим краевым переселен-

ческим управлением в Новосибирске. С апреля 1931 г. работал заместителем 

начальника управления Западно-Сибирского краевого пароходства, руководи-

телем рабочего снабжения. В 1935-1937 гг. – председатель Бийского район-

ного совета на Алтае. Участник борьбы между бывшими партизанами за за-

слуги перед Советской властью. 13 октября 1937 г. был арестован. 1 июля 1938 

г. приговорен выездной сессией Военной Коллегии Верховного Суда СССР к 
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расстрелу. Казнен в тот же день в г. Барнауле. Реабилитирован в августе 1957 

г. [229. С. 33; 25. С. 154, 189; 26. С. 15; 117. С. 327; 107. Л.109; 89. Л. 27, 52, 62; 

90. Л. 18; 58. Л. 1-4; 76. Л. 45, 50; 14. Л. 174]. 

58. КРИВОЛУЦКИЙ Прокопий Дмитриевич – 1893 г. рождения, уро-

женец с. Нижняя Заимка Канского уезда Енисейской губернии. Участник Пер-

вой мировой войны, фронтовик. Большевик с 1917 г. С 20 февраля по 1 ноября 

1919 г. – командир 2-го партизанского отряда, заместитель командующего 

фронтом, член Армейского совета Шиткинского фронта. В начале декабря 

того же года на Баерском фронте разбил учебно-морской полк белых. В 1920 

г. – в распоряжении штаба 30-й дивизии 5-й армии. Осенью 1924 г. избран пред-

седателем Шиткинского райисполкома. Проживая в г. Нижнеудинске Иркут-

ской области, работал директором нефтебазы. 2 октября 1936 г. был арестован. 

Обвинялся как участник «правотроцкистской террористической контрреволю-

ционной организации» и в подготовке антисоветского восстания и диверсий. 

5 июня 1938 г. выездная сессия Военной Коллегии Верховного Суда СССР 

приговорила его к расстрелу. Казнен в Иркутске 22 июня или июля 1938 г. 

Реабилитирован в июне 1958 г. Автор опубликованных воспоминаний [117. С. 

329; 59. Л. 2; 126; 114]. 

59. КУЛАКОВ Никита Васильевич – 1893 г. рождения, уроженец с. По-

кровское (Чебаки) Кызыльской волости Ачинского уезда Енисейской губернии, по 

национальности хакас. По-русски читал и подписывался, политических убежде-

ний не имел. Работал на приисках. По сведениям чоновцев, до революции 1917 г. 

занимался доставкой самогона на прииски, арестовывался и отбывал заключе-

ние. При белом режиме скрывался как уголовный элемент, грабил проезжавших. 

30 мая 1920 г. осужден по политическим мотивам Ачинской уездной чека к 

заключению сроком до конца Гражданской войны. Отбывал его в Ачинском 

концлагере. Оказавшись на свободе, ушел в «банду» и летом 1921 г. считался по-

мощником Соловьева. 16 ноября 1921 г. в районе д. Когунек возглавляемая им 

«банда» была разбита частями 26-й Златоустовской стрелковой дивизии, по-
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лучил ранение. Объединившись с отрядом Соловьева, с августа 1922 г. в зва-

нии сотника командовал эскадроном. После разгрома повстанческого зимовья у 

Поднебесного Зуба бежал и преследовался чоновцами. 7 или 8 декабря 1922 г. 

в перестрелке вблизи улуса Спирин был убит [220; 219].  

60. КУЛЬБИСТЕЕВ Константин – по национальности хакас, в 1923 г. 

один из помощников Соловьёва. 17 мая 1923 г. попал под улусом Агаскыр в 

засаду и погиб [98. Л. 166]. 

61. КУЛЬЧИЦКИЙ Станислав Владимирович – уроженец Подоль-

щины, по национальности поляк. Политкаторжанин – участник строительства 

Усинского колесного тракта. Освобождён в соответствии с февральской 1917 

г. амнистией Временного правительства. Проживал в с. Дубенское Тигрицкой 

волости Минусинского уезда Енисейской губернии. Вероятно, красногвар-

деец, кузнец и слесарь. По данным советских публикаций, якобы возглавлял 

подпольную группу, авторы же из белых эмигрантов считали его самогонщи-

ком. В ноябре 1918 г. явился одним из инициаторов нападения крестьян на пра-

вительственный отряд в с. Дубенское. Разъезжая по селам в качестве агитатора, 

стал организатором Минусинского крестьянского восстания. Избран командую-

щим повстанческой армией. При штурме г. Минусинска 21 ноября был ранен. 

Скрываясь на заимке, 25-27 ноября подвергся задержанию. Доставленный ка-

заками в Минусинск, допрашивался начальником правительственного отряда 

генерал-майором И. Ф. Шильниковым. Суд, составленный из казачьих войско-

вых деятелей, приговорил его к смертной казни. По некоторым сведениям, по-

вешен до 11 декабря 1918 г. на воротах минусинской тюрьмы [161. С. 30; 122. 

21 ноября; 120. С. 36-37; 142. С. 86; 146. С. 172; 145. С. 14-15].  

62. ЛАБЕЦКИЙ Иван Калистратович – 1886 г. рождения, уроженец 

Витебской губернии, из крестьян-бедняков. Окончил волостную школу (1899). 

В 1900 г. переселился в д. Нагорная Ачинского уезда Енисейской губернии. 

Батрачил. Участник Первой мировой войны. С января 1916 г. – на военной 

службе в 15-м Сибирском стрелковом запасном полку, писарь полковой кан-
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целярии. С окончанием учебной команды произведён в младшие унтер-офи-

церы, но за «нерадивость» разжалован в рядовые. После февраля 1917 г. 

направлен в числе 82 сослуживцев для революционной пропаганды среди сол-

дат Харбинского гарнизона. В июне 1917 г. переведен на фронт в 8-й Сибир-

ский стрелковый полк, где осуществлял агитацию за прекращение войны.  Де-

мобилизовавшись в марте 1918 г., вернулся домой, организовал актив сель-

ской бедноты. Осенью 1918 г. после расправы белых над крестьянами-сторон-

никами Советской власти создал Нагорновскую группу, примкнувшую к от-

ряду Щетинкина. В партизанской армии Кравченко-Щетинкина был команди-

ром роты, батальона Северо-Ачинского полка. При Советской власти – пред-

седатель РКИ, уполномоченный по восстановлению разрушенных крестьян-

ских хозяйств Ачинского уезда. В 1921 г. – командир особого отряда 2-го Ени-

сейского коммунистического полка, ликвидировавшего «банды». С перехо-

дом к мирной жизни работал начальником дорожного отдела Ачинского уезд-

ного исполкома. С сентября 1923 по август 1931 г. – член Ново-Новоселов-

ского волисполкома, председатель Ачинского райисполкома и городского со-

вета. В 1925 г. вступил в РКП(б. Приказом РВС СССР от 23 февраля 1928 г. за 

боевые заслуги и в ознаменование десятилетия РККА награждён орденом 

Красного Знамени. Переехав в г. Томск, с 1931 г. руководил созданием Сибир-

ского отделения Всесоюзного научно-исследовательского института озёрного 

и рыбного хозяйства, работал его директором. С 1946 г. – персональный пен-

сионер республиканского значения. Умер в 1972 г. в г. Красноярске [121. С. 

76-78; 168; 158; 159].  

63. ЛОБОВ Федор Назарович – 1895 или 1896 г. рождения, уроженец 

Орловской губернии, из крестьян. Окончил двухклассное училище. Участник 

Первой мировой войны, фронтовик, служил в 16-м Сибирском стрелковом 

полку. Возможно, награжден Георгиевским крестом IV степени. После де-

мобилизации заведовал Канской биржей труда. Эсер-максималист. Мобили-

зованный в Белую армию, служил офицером. В феврале 1919 г. перешел к та-
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сеевским партизанам. С марта по июнь 1919 г. использовался в качестве рабо-

чего, красноармейца 4-й роты и ротного командира. Был ранен. С августа 1919 

г. – член Армейского совета и заместитель или помощник командующего Се-

веро-Канским партизанским фронтом. При Советской власти, вероятно, про-

живал в Михайловской волости Канского уезда, служил в кооперации, какое-

то время оставался социалистом-революционером. Затем – член ВКП(б). В 

1930-е гг. учился в Сибирском горном институте (г. Иркутск). Арестован в 

1933 г. и 16 марта 1935 г. погиб в тюрьме [123. С. 65, 73; 230. С. 64-65; 117. С. 

361; 42. Л. 6; 141].  

64. ЛОГВИНОВ Кузьма Михайлович – 1879 г. рождения, уроженец 

Тульской губернии, из крестьян-середняков. До 1897 г. работал в хозяйстве 

отца, затем батрачил. С 1906 г. – на службе в армии, фельдфебель. В 1907-

1909 гг. служил в Иркутской пожарной команде. Затем был рабочим на стро-

ительстве Забайкальской железной дороги, работал в хозяйстве брата. В 1915 

г. переехал в с. Перово Канского уезда Енисейской губернии. В тот же год был 

вновь призван в армию. Служил фельдфебелем запасного полка в г. Канске. 

Демобилизовавшись в начале 1918 г., работал счетоводом в Перовском кре-

дитном товариществе. В начале марта 1919 г. на армейском съезде, состояв-

шемся в д. Умбаж, избран в члены Главного штаба партизанской армии Кра-

вченко-Щетинкина. Во время Саянского похода был командиром 1-го Кан-

ского полка. После Белоцарского боя в Урянхае назначался начальником гар-

низона и Заенисейского района. 9 декабря 1919 г. был ранен в бою под с. Сухая 

Тесь Минусинского уезда. В сентябре 1920 г. добровольцем зачислен в 20-й 

Сибирский полк, в составе которого, командуя 3-м батальоном, воевал с вой-

сками Врангеля. Уволенный с военной службы, в 1922-1924 гг. работал пред-

седателем Перовского волисполкома и кредитного товарищества. С 1925 г. – 

коммунист, председатель Перовского общества потребителей, счетовод кре-

дитного товарищества. Приказом РВС СССР от 23 февраля 1928 г. за боевые 

заслуги и в ознаменование десятилетия РККА награждён орденом Красного 

Знамени. В 1937 г. был инструктором райкома ВКП(б) в Рыбинском районе 
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Красноярского края. Умер в 1952 г. [167. С. 121, 186; 117. С. 361; 60. Л. 2, 5; 

82. Л. 3; 12. Л. 133; 168]. 

65. ЛЫТКИН Павел Львович – 1884 г. рождения, уроженец д. Лыт-

кина Минусинского уезда Енисейской губернии, из крестьян. В 1906-1908, 

1914 и в 1917 гг. находился на военной службе, унтер-офицер. Делегат III, IV 

и VI минусинских уездных крестьянских съездов. С марта 1918 г. – председа-

тель Лыткинского сельсовета. В июне 1918 г. был арестован, находился в за-

ключении. Организатор отряда и командир эскадрона Манского полка парти-

занской армии Кравченко-Щетинкина. С мая 1920 г. – коммунист, с июня – 

командир роты 190-го полка ВОХР. В октябре 1920 г. руководил массовым 

убийством хакасов – жителей улуса Большой Арбат. За ликвидацию повстан-

ческих отрядов Базаркина и Олиферова представлялся к награждению орде-

ном Красного Знамени, но был удостоен лишь Почетной грамоты и ценного 

подарка от РВС СССР. В 1921 г. избирался делегатом II Минусинского уезд-

ного и губернского съездов советов, кандидатом в члены уездного исполкома. 

В боях с соловьевцами был ранен и контужен. Делегат X Всероссийского 

съезда и I Учредительного съезда советов СССР. В 1923-1925 гг. – начальник 

Минусинской уездной милиции, заведующий ряда мест лишения свободы в 

Енисейской губернии. В 1926 г. по болезни был переведен на хозяйственную 

работу в Минусинске, в 1932 г. – в Абакане. Заведующий Хакасской областной 

конторы «Заготскот». Участник борьбы между бывшими партизанами за за-

слуги перед Советской властью. В июне 1937 г. был исключен из ВКП(б) и 

арестован. Обвинялся как член «контрреволюционной террористической ор-

ганизации», примыкавшей к «Антисоветскому правотроцкистскому блоку». 

Свою вину признал. 20 июля 1938 г. приговорен выездной сессией Военной 

Коллегии Верховного Суда СССР к расстрелу. Казнен в тот же день в г. Крас-

ноярске. Реабилитирован в октябре 1970 г. [218. С. 180-194].  

66. МАГДА Андрей (Андрюша) – крестьянствовал, проживая на хуторе 

под с. Унер Агинской волости Канского уезда. Грамотный. На военной службе 

агитировал за Советскую власть. Большевик с 1917 г. С ноября 1918 г. – боец 
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партизанского отряда, затем командир батальона Канского полка. В начале 

июня 1919 г. участвовал в наступлении на с. Вершино-Рыбное. Когда парти-

заны попали в засаду, его батальон отвлек огонь на себя. Отличился стойко-

стью в Белоцарском бою. При Советской власти избирался председателем 

Унерского волисполкома. В 1921 г. был, подвергшись нападению голопупов-

ских повстанцев, тяжело ранен. При занятии «бандой» с. Агинское отстрели-

вался и был убит [196].  

67. МАЙНАГАШЕВ Василий Дмитриевич (хакасское имя Паисий) – 

1887 г. рождения, уроженец улуса Иресов Минусинского уезда, по националь-

ности хакас. Окончил сельскую школу, служил управляющим Сельхозбанком 

в Минусинске. Имел дом и проживавшую в родном улусе семью. В ноябре -

декабре 1919 г. командовал отрядом инородцев, совершивших налеты на с. 

Аскиз, Усть-Есь и походы в сторону с. Иудино и Монок. 10 марта 1920 г. был 

арестован в улусе Иресов и 24 апреля приговорен Минусинской уездной чека 

к расстрелу[218. С. 175-176; 156. 18, 25 января]. 

 68. МАЛЫШЕВ Иван Иванович – 1897 г. рождения, уроженец с. Та-

сеево Канского уезда Енисейской губернии, из крестьян. С 1916 г. – на военной 

службе в г. Харбине. Демобилизовался в 1918 г. В 1919 г. – партизанил в со-

ставе Северо-Канского фронта. В конце 1920 г. командовал ротой бывших 

тасеевских партизан на Южном фронте, воевал под Перекопом с белыми, с 

«бандами» Махно, был ранен. С 1922 г. – на гражданской службе. Член 

РКП(б). Приказом РВС СССР от 23 февраля 1928 г. за боевые заслуги и в озна-

менование десятилетия РККА награждён орденом Красного Знамени. Ин-

структор Центросоюза в Москве. Арестован 15 марта 1937 г. по обвинению в 

принадлежности к «контрреволюционной организации». Расстрелян в г. Крас-

ноярске 30 октября 1937 г. Реабилитирован [117. С. 373; 11. Л. 13;174. 29 ян-

варя; 168]. 

 69. МАЛЫШЕВ Николай Иванович – 1895 г. рождения, уроженец с. 

Тасеево Канского уезда Енисейской губернии, из крестьян. Участник Первой 
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мировой войны: три года воевал, младший унтер-офицер, ранен и отравлен га-

зами, награжден Георгиевским крестом IV и III степени. Демобилизовавшись, 

вернулся домой лишь в августе 1918 г. В 1919 г. – командир 1-й роты партизан 

Северо-Канского фронта. Член ВКП(б) с 1927 г. Приказом РВС СССР от 23 

февраля 1928 г. за боевые заслуги и в ознаменование десятилетия РККА 

награждён орденом Красного Знамени. Управляющий Красноярским краевым 

сельхозснабом. Арестован 2 или 3 ноября 1936 г. Принадлежность к «контрре-

волюционной организации» признал. Расстрелян 30 октября 1937 г. в г. Крас-

ноярске. Реабилитирован [117. С. 373; 11. Л. 13; 14. Л. 22; 174. 29 января; 168].  

70. МАЛЫШЕВА Варвара Александровна – окончив гимназию, при-

мерно, с 1909 г. учительствовала в одной из деревень Канского уезда, затем 

преподавала в Вершино-Рыбинском училище. Член ПСР. Во время революции 

1917 г. избиралась членом Канского Объединённого совета и Красноярского 

уездного исполкома. С конца 1918 г. член большевистской партии. Призывала 

крестьян Агинской и Тальской волостей к восстанию. В январе 1919 г. органи-

зовала отряд партизан. В партизанской армии Кравченко-Щетинкина работала 

в агитационном отделе. Осуществляя связь с красноярским подпольем, 12 

марта 1919 г. была арестована. Военно-полевой суд приговорил её к смертной 

казни, заменённой каторгой. По отбытию девяти месяцев заключения в крас-

ноярской тюрьме обратилась с письмом к Верховному правителю, в котором 

отрицала свою принадлежность к большевикам и просила о помиловании. 

Была освобождена восставшими рабочими и солдатами, которых склоняла к 

признанию власти Политцентра. Осудив её поведение, партийный суд 31 ян-

варя 1920 г. перевел её в группу сочувствующих. Затем была восстановлена в 

РКП(б), но замечалась в антисоветской агитации среди крестьян Агинской во-

лости. В 1924 г. заведовала в с. Абаканское Минусинского уезда детским до-

мом. С конца 1920-х гг. принимала участие в групповом соперничестве быв-

ших партизан [218. С. 428-429]. Дальнейшая жизнь и судьба неизвестны.  

71. МАРУДКО Евстафий Тимофеевич – 1881 г. рождения, уроженец 

Витебской губернии, из крестьян-бедняков, по национальности белорус. С 1896 
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г. – рабочий заводов Санкт-Петербурга. В 1902 г. был призван на военную 

службу в ратное ополчение по 2-му разряду. Дезертировал, работал на про-

мышленных предприятиях г. Царицына и в Донецкой области. Участник 

Первой русской революции 1905-1907 гг. За распространение антиправитель-

ственной литературы арестовывался и заключался в тюрьму. Переселившись 

в д. Устюг-Ольховка Ачинского уезда Енисейской губернии, служил в 1909-

1911 гг. сельским писарем. Призванный на военную службу, проходил её в 31-

м Сибирском запасном полку (г. Ачинск). В 1917 г. дезертировал и работал 

котельщиком в красноярском депо. Избирался в штаб Красной гвардии. Боль-

шевик с ноября 1917 г. В мае-июне 1918 г. – на Мариинском фронте. С победой 

белых скрывался, затем устроился матросом на баржу. В ноябре того же года 

был направлен Красноярским подпольным комитетом для организации восста-

ния в Ачинский уезд. Организовал в д. Лапшиха группу из 60 вооруженных 

крестьян. В созданном Щетинкиным отряде был избран начальником по адми-

нистративно-хозяйственной части. Затем являлся помощником командира Се-

веро-Ачинского полка. При Советской власти учился в партийной школе при 

политотделе 5-й армии, служил политруком в 6-м запасном полку. Демобили-

зовавшись, в 1921 г. перешел на хозяйственную работу в детский трудовой дом 

«Кемчуг». С ноября 1924 по 1929 г. – продовольственный заготовитель и кла-

довщик Ачинского отделения «Сибторга», заведующий Больше-Улуйским и 

Ачинским заготовительными пунктами. Окончив курсы в г. Новосибирске, слу-

жил инструктором и управляющим ряда отделений «Запсибпушнины». С 1935 

по май 1940 г. – заведующий Ачинским отделом «Запсибторга», управляющий 

Асиновским райлесхозом, начальник погрузочно-разгрузочных работ и помощ-

ник директора по административно-хозяйственной работе. Умер в 1942 г. [32. 

С. 171; 21. С. 137-139; 23. С. 90; 117. С. 376; 61. Л. 3, 6-8, 12].  

72. МАРЧЕНКО Александр Михайлович – 1886 г. рождения, уро-

женец Курской губернии, из крестьян-бедняков. Батрачил, работал на шахте 

в Донбассе. В 1906 г. переселился в с. Тесь Минусинского уезда Енисейской 

губернии. С 1908 г. – рабочий Абаканского железоделательного завода. В 1911 
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г. переехал в с. Унер Канского уезда, трудился на паровой мельнице. Участник 

Первой мировой войны: в 1915 г. был призван в армию, служил в г. Канске в 16-м 

запасном батальоне, затем в Петрограде в запасной автомобильной роте; фронто-

вик, находился в 3-м тяжелом Осовецком дивизионе. Заболев тифом, в конце 1916 

г. был демобилизован. В 1918 г. организовал в с. Унер подпольную группу из 30 

человек. Командир кавалерийского эскадрона Канского и Тальского полков и 

член Главного штаба партизанской армии Степного Баджея. Командовал парти-

занами в боях в Усинском крае, у Думной Горы в Минусинском уезде и на ени-

сейском левобережье. Коммунист с 1920 г., организатор большевистской 

ячейки в с. Унер и председатель местного волисполкома. Принимал участие в 

ликвидации крестьянского повстанчества на юге Канского уезда. В 1920-е гг. 

работал председателем правления Агинского потребительского общества, 

Тайшетского райисполкома, заведующим Канским окружным отделом соци-

ального обеспечения и директором спиртоводочного завода. Избирался секре-

тарем и членом бюро партийных ячеек, районных комитетов, пленума окруж-

ного исполкома. В 1928 г. приказом РВС СССР награждён орденом Красного 

Знамени. В 1930-е гг. – директор совхоза и начальник секторов в Енисейском 

пароходстве. С 1933 г. – персональный пенсионер республиканского значения. 

С окончанием в 1935 г. московских курсов направлен во Владивосток замести-

телем управляющего агентства «Золотопродснаб». В августе 1936 г. перебро-

шен на работу его управляющим на Ивановский прииск (Манский район Крас-

ноярского края). 23 или 26 апреля 1937 г. был арестован. 30 октября того же 

года приговорён Военной Коллегией Верховного Суда СССР к расстрелу. Умер 3 

мая 1941 г. в г. Мытищи под Москвой. Реабилитирован в августе 1957 г. [167. С. 

118-119; 13. Л. 67; 14. Л. 13; 62. Л.1; 194]. 

73. МИЛИЦЫН Андрей Тимофеевич – в прошлом кооператор, глас-

ный Ачинского земского собрания и член ПСР. Занимался культурно-просве-

тительской работой. Затем – член Сережской коммунистической ячейки. 31 

октября 1920 г. сходом жителей с. Большой Сереж Ачинского уезда Енисей-

ской губернии назначен начальником повстанческого штаба или гарнизона. 
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Один из руководителей обороны села. 8 декабря 1920 г. выездной сессией Во-

енно-революционного трибунала Восточно-Сибирского сектора войск ВНУС 

был заочно приговорён к расстрелу [225. С. 524, 546, 549; 7. Л. 153].  

74. МОКРИНСКИЙ Матвей Степанович – 1882 г. рождения, уроже-

нец Тамбовской губернии, из крестьян. В 1914 г. переселился в д. Вознесенка 

Канского уезда Енисейской губернии. С того же года на службе в армии, участ-

ник Первой мировой войны, унтер-офицер. После тяжелого ранения в 1916 г. 

демобилизовался. Вероятно, анархист. В 1919 г. – командир кавалерийского 

эскадрона, Убинского отряда Северо-Канского партизанского фронта. С 

Красной армией дошел до Иркутска. В декабре 1921 г. участвовал в выборах 

правления союза кооператоров по Михайловской волости Канского уезда, за-

тем служил в г. Канске. С 1929 г. проживал в Москве, Ленинграде, Ростове-на-

Дону и Геленджике. Вернувшись в Канск, служил приемщиком в местном «За-

готзерно». В 1933 г. по обвинению в связях с иностранной разведкой, в под-

рыве устоев Советской власти и вредительстве был арестован. Приговорен к 

пяти годам заключения, которое отбывал в ИТЛ на ст. Невер Уссурийской же-

лезной дороги. С 1935 г. – в ссылке в с. Каргасок Нарымского края. С июня 

1936 г. – на вольном поселении. 25 января 1937 г. был как «участник контрре-

волюционной анархической организации» вновь арестован. 29 октября того же 

года выездной сессией Военной Коллегии Верховного Суда СССР приговорен 

к расстрелу. Казнен в тот же день в Новосибирске. Реабилитирован в мае 1958 

г. [117. С. 399; 29. 1 февраля; 171. 1 февраля; 42. Л. 6]. 

75. МОРДВИНОВ Тигрий Иннокентьевич (Тигр) – 1887 г. рождения, 

уроженец г. Красноярска, из семьи сосланного из Санкт-Петербурга за револю-

ционную деятельность дворянина-инженера. Окончил шесть классов гимназии, 

учился в железнодорожном училище, практику, работая слесарем, проходил в 

красноярских железнодорожных мастерских. Видимо, анархист и участник во-

оружённого восстания 1905 г. Один из участников покушения на енисейского 

губернатора Гирса и убийства жандармского вахмистра Терещенко. Среди 45 
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лиц, арестованных и признанных организаторами железнодорожных заба-

стовок, обвинялся в изготовлении взрывчатки и был приговорён к смертной 

казни, которую по ходатайству родственников заменили вечной каторгой. По 

другим данным, под судом за «вооружённое восстание» он находился ещё в 

январе 1905 г. Совершив побег из красноярской тюрьмы, скрывался под фами-

лией дворянина П. А. Григорьева. В декабре 1908 г. в Минусинском уезде был 

вновь арестован. В тюрьме был разоблачён сокамерником, но бежал. В ноябре 

1909 г. в г. Красноярске намеревался с группой лиц напасть на казначея отдела 

по перевозке почты. Разоблаченный, исчез из города и был арестован только в 

феврале 1910 г. Из Красноярска его перевели в Александровский централ, а 

оттуда – в харьковскую тюрьму. Освободившись по амнистии, после февраля 

1917 г. вернулся в г. Красноярск. В 1918 г. – красногвардеец и делегат VI Ми-

нусинского уездного крестьянского съезда, один из активных участников его 

левого большевистского крыла. После антибольшевистского переворота 1918 

г. бежал в Канский уезд, где скрывался в тайге. В декабре 1918 – январе 1919 

г., появившись в с. Кучерово, сагитировал бывших фронтовиков на антиправи-

тельственное выступление. В ночь на 16 февраля они захватили волостное 

село, затем распространили свое влияние на Тинскую волость. Командующий 

Кучеровского партизанского фронта. За успешные боевые действия партизан и 

диверсии на железной дороге его жизнь оценивалась белыми властями в 10-30 

тыс. рублей. В то же время конфликтовал со штабом тасеевских партизан. Пуб-

лично определял партизанское движение как социалистическое, а его участни-

ков – борцами за власть советов. При Советской власти служил в Красноуфим-

ском полку 30-й дивизии 5-й армии, дошел до Иркутска. Но затем по состоя-

нию здоровья демобилизовался. С февраля 1920 г. – уполномоченный Енисей-

ской губернской чека, председатель её органов в Минусинском и Канском уез-

дах. Весной 1921 г. являлся членом комиссии, выявлявшей причины крестьян-

ских волнений в ряде волостей Минусинского уезда. Совмещал работу в каче-

стве начальника уездной милиции и председателя уездной чека. Но обвинялся 

в злоупотреблении служебным положением. 30 августа 1921 г. Минусинский 
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уездный исполком признал его кандидатуру несоответствующей должности 

начальника уездной милиции. В дальнейшем находился в распоряжении ко-

мандира 109-й бригады ВОХР. В Москве был награждён Почётной грамотой 

РВС СССР, врученной Ф. Э. Дзержинским. В связи с тяжелой болезнью ушёл 

на пенсию. 27 февраля 1927 г. от нажитого в тюрьме туберкулеза скончался 

[117. С. 401; 63. Л. 2-5, 8; 76. Л. 43; 150. Л. 132, 138; 151. Л. 18; 190].  

76. МОСКАЛЕВ Денис Александрович – 1901 г. рождения, уроженец 

д. Новоспасовка Имисской волости Минусинского уезда Енисейской губер-

нии, из крестьян. Окончил четырехклассную школу. Крестьянствовал. В 1918 

г. – организатор антиправительственной крестьянской группы. С 3 октября 

1919 г. – командир роты Кизирского полка, соединившегося в Минусинске с 

партизанской армией Кравченко-Щетинкина. Участник боев с белыми в рай-

оне с. Подсинее, рудника «Юлия»и под с. Бородино, где был тяжело ранен. 

Осенью 1920 г. после лечения в госпитале вернулся домой. Член РКП(б) с 1920 

г. Работал инспектором государственного охотнадзора по Минусинскому 

уезду. С июля 1924 г. служил специалистом по заготовке пушнины в Верхне-

Усинской пограничной комендатуре ОГПУ. В 1931 г. направлен инспектором 

по приему пушнины в Дальневосточный союз интегральных и промысловых 

охотничьих кооперативов. По болезни вернулся в родные места, где с 1933 г. 

продолжил прежнюю работу. 1 ноября 1938 г. был арестован в Минусинске, 

вину, несмотря на избиения и пытки, не признал. 13 декабря того же года при-

говорен выездной сессией Красноярского краевого суда к десяти годам лише-

ния свободы и пяти – поражения в правах. Заключение отбывал лесозаготови-

телем на ст. Кача (Емельяновский район Красноярского края). Освободившись 

из лагеря в декабре 1948 г. и написав в январе 1955 г. письмо в Верховный 

Совет СССР с просьбой о восстановлении в правах. В марте 1957 г. был реа-

билитирован. Работал в Курагинском районном потребсоюзе. Умер 5 октября 

1974 г. [18]. 

77. МОСКВИТИН Константин Миронович – 1895 г. рождения, уро-

женец д. Нижняя Заимка Канского уезда Енисейской губернии, из крестьян. 
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Участник Первой мировой войны, служил в кавалерии, унтер-офицер. Боль-

шевик с 1917 г. и один из подпольщиков. Инициировал наступление 8 мая 1919 

г. повстанцев на ст. Тайшет, командовал сводным отрядом. В июне 1919 г. во 

главе отряда в 110 человек совершил рейд на Ангару. По возвращении из по-

хода был назначен командиром 1-го отряда и помощником командующего 

Шиткинского фронта. Являлся делегатом всех партизанских съездов. 31 марта 

1924 г. впервые был арестован по обвинению в «контрреволюционной агита-

ции». Дело было прекращено без предъявления обвинения. Проживая в п. Су-

етиха (ныне Бирюсинск) Иркутской области, работал заместителем главного 

механика лесозавода. 20 марта 1938 г. был арестован и 15 ноября того же года 

осужден тройкой при УНКВД Иркутской области к расстрелу. Казнен 21 но-

ября 1938 г. в г. Иркутске. Реабилитирован в апреле 1989 г. [117. С. 403; 27]. 

78. МОСКВИТИН Яков Миронович – уроженец д. Нижняя Заимка 

Канского уезда Енисейской губернии, из крестьян. Служил унтер-офицером 

Семеновского полка. Подвергался репрессиям и аресту за хранение революци-

онной литературы. После февральской революции 1917 г. был освобожден из 

тюремного заключения. В 1919 г. – командир Бирюсинского отряда Шиткин-

ского партизанского фронта. Погиб в одном из майских боев с белочехами 

[117. С. 403; 27].  

79. НАКЛАДОВ Степан Ильич – 1884 г. рождения, уроженец поселка 

Маклаково Енисейского уезда Енисейской губернии, из крестьян. С малых лет 

служил ямщиком. Большевик с 1917 г. В 1918 г. состоял в подпольной органи-

зации, а с февраля 1919 г. один из руководителей Енисейско-Маклаковского 

восстания. В созданном партизанском отряде был помощником командира. 

После падения Советской власти в г. Енисейске ушел с группой его защитни-

ков к тасеевским партизанам. Член Армейского совета Северо-Канского 

фронта. В начале 1920 г. под командованием Бабкина ликвидировал белую 

власть в г. Енисейске. 15 января руководил расстрелом 15 сдавшихся и аресто-

ванных енисейцев на Бурмаковской горе под Маклаково. По одним данным, в 
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1937 г. репрессирован. Согласно другим, – с 1920 по 1956 г. находился на ру-

ководящих должностях в Енисейском районе. Затем, будучи пенсионером, 

проживал в г. Енисейске. Автор воспоминаний [143. С. 178-184; 144; 64. Л. 1]. 

80. НИЖЕГОРОДОВ Иосиф Захарович – 1894 г. рождения, уроженец 

д. Топол Рождественской волости Канского уезда Енисейской губернии, из 

крестьян-середняков. С 1911 г. работал по найму. Участник Первой мировой 

войны, с 1914 г. – фронтовик. В октябре 1915 г. преследовался за антивоенную 

агитацию, был арестован и находился в штрафной роте. После февраля 1917 г. 

служил в Канском гарнизоне, в апреле был ранен, с октября являлся членом 

Красной гвардии, контролёром Канской железнодорожной охраны на ст. 

Иланская. С ноября 1918 г. – в партизанском движении. В начале 1919 г. орга-

низовал нападение на земскую управу, создал конный отряд. На Северо-Кан-

ском фронте командовал эскадроном. С 1920 г. – командир 2-го эскадрона Кай-

тымского отдельного кавалерийского дивизиона 30-й дивизии. Воевал, дойдя 

до Иркутска, с каппелевцами, затем с войсками Унгерна, Врангеля и Махно. 

Коммунист с 1920 г. В ноябре того же года в качестве начальника конного от-

ряда милиции подавлял Голопуповское крестьянское восстание. Демобилизо-

вавшись в сентябре 1922 г., находился в органах милиции и на хозяйственной 

работе. В 1931 г. арестовывался на Сахалине, год допрашивался на Лубянке. 

Осужден условно. Трудился на советской и хозяйственной работе в Дзержин-

ском районе Красноярского края. С 1954 г. – персональный пенсионер. Умер 

в Крыму в 1970-х гг. [32. С. 330, 337; 123. С. 23; 117. С. 423; 225. С. 566-567; 

65. Л. 1-2, 9; 76. Л. 75; 144].  

81. НИЗОВЦЕВ Андрей Константинович (Вредный, А. Саянский) – 

1898 г. рождения, левый социалист-революционер. В 1919 г. – член Объеди-

ненного совета Заманья и Армейского совета партизанской армии Кравченко-

Щетинкина. В Минусинске – заместитель редактора партизанской газеты 

«Соха и молот». При Советской власти в 1920 г. находился в г. Канске. Окон-

чил Иркутский университет, ученик этнографа и фольклориста М. К. Азадов-
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ского. Затем преподавал в Магнитогорске, был первым деканом литератур-

ного факультета местного государственного педагогического института. Ис-

торик литературы, критик и педагог. Арестован в 1930-х гг., срок отбывал на 

Урале. В 1943 г. добился отправки на фронт, погиб 18 апреля 1944 г. [117. С. 

425; 144]. 

82. НЮНЯ Герасим Анисимович – 1894 г. рождения, уроженец Киев-

ской губернии, из крестьян-бедняков, образование низшее. Член РКП(б) с 

1919 г. Председатель ревтрибунала Северо-Канского партизанского фронта. В 

1920 г. на I волостном съезде коммунистов-партизан в с. Абан избран народным 

судьей. При Советской власти председатель Канской уездной чека, директор 

Дома колхозников в г. Иркутске. Арестован 27 октября 1936 г. Вину в «контр-

революционной деятельности» не признал. По приговору тройки УНКВД по 

Иркутской области от 5 октября 1938 г. был расстрелян [117. С. 433; 14. Л. 39]. 

 83. ОБУХОВ Н. К. – 1896 г. рождения, уроженец с. Субботино Ерма-

ковской волости Минусинского уезда Енисейской губернии, из крестьян. 

Окончил церковно-приходскую школу (1906). В 1912-1914 гг. работал плотни-

ком, бурильщиком на р. Енисей, строительстве Усинского тракта и Ачинско-

Минусинской железной дороги. С августа 1915 г. – на военной службе в 31-

м Сибирском запасном полку (г. Ачинск). Участник Первой мировой войны: 

находился на фронте младшим унтер-офицером 3-го артиллерийского диви-

зиона. После февраля 1917 г. избирался председателем батальонного и чле-

ном дивизионного советов. Демобилизовавшись и вернувшись в апреле 1918 

г. домой, был делегирован участником VI и VII минусинских уездных кре-

стьянских съездов, на которых поддерживал большевиков. Участник Мину-

синского крестьянского восстания: в ноябре 1918 г. возглавил отряд крестьян, 

избирался начальником штаба или командующим 9-й повстанческой «армии», 

после неудачного штурма уездного города бежал в тайгу, был арестован. В 

феврале 1919 г. приговорён к 20 годам каторги. В мае того же года переведен 

в красноярскую тюрьму, а осенью того же года эвакуирован «эшелоном 

смерти» на Дальний Восток. После освобождения находился в партизанском 
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отряде, вступил в ряды РКП(б). В Иркутске добровольцем вошёл в состав 9-го 

коммунистического полка, участвовал в боях с японцами и белыми под Читой, 

назначен военкомом 1-го кавалерийского отряда им. Забайкальского ревкома. 

Под псевдонимом В. И. Соснина действовал в тылу врага. В 1921 г., нахо-

дясь в Монголии, участвовал в преследовании Унгерна. С июня того же года 

служил в военном отделе армии и флота ДВР и в особом отделе Пермской ди-

визии, сотрудником Томского ГПУ. Переболев тифом, в ноябре 1922 г. демо-

билизовался и вернулся домой. С конца того же года работал секретарём Капты-

ревского волостного, Ермаковского районного комитетов РКП(б), с декабря 

1925 г. – председателем Ермаковского райисполкома. В ноябре 1926 г. его пе-

ревели на должность заведующего Минусинским окружным отделом местного 

хозяйства. С окончанием специальных курсов в 1929 г. возглавлял строитель-

ство Абаканского лесозавода. После учебы в Западно-Сибирской промышлен-

ной академии (Томск) с осени 1933 г. работал в г. Прокопьевске председателем 

городской плановой комиссии и заместителем председателя горсовета. В 

1935-1940 гг. являлся начальником отдела школьного строительства в крайис-

полкоме, строительства Новосибирского театра оперы и балета. С 1941 г. нахо-

дился на строительстве оборонного завода, руководил строительными трестами, 

избирался депутатом Новосибирского горсовета. В 1957-1959 гг. – начальник 

ОКСа совнархоза. Награждён Почётной грамотой РВС СССР (1928), орденами 

Красной Звезды (1943) и Ленина (1967). Автор воспоминаний. Сначала, отри-

цая существование большевистского подполья, писал о стихийном характере 

Минусинского крестьянского восстания, преувеличивал свою роль в его руко-

водстве. Подвергнутый критике, изменил свои взгляды. Умер в 1972 г. [149. Л. 

2-4; 206. Л. 38, 61; 202. Л. 22- 23; 200. Л. 2, 136, 229, 236-238]. 

84. ОЛИФЕРОВ (возможно, Олифер) Игнатий Николаевич – 1894 г. 

(?) рождения, окончил курсы прапорщиков при Александровском военном 

училище по 1-му разряду (1916). Службу проходил в 268-м пехотном Поше-

хонском полку 67-й пехотной дивизии. В 1917 г. – поручик. В Сибирской ар-

мии состоял в 6-м Мариинском Сибирском стрелковом полку 2-й Сибирской 
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стрелковой дивизии 1-го Средне-Сибирского армейского корпуса. Приказом 

от 17 сентября 1918 г. произведен в штабс-капитаны со старшинством с 6 ав-

густа 1918 г. С 10 ноября 1918 г. – командир 4-й роты, затем батальона, с июля 

1919 г. – помощник командира полка, затем в звании подполковника принял 

на себя командование этим же полком. Приказом адмирала Колчака от 10 сен-

тября 1919 г. награжден орденом Св. Владимира IV степени с мечами и бан-

том. Полк прекратил существование в декабре того же года в боях с красными 

при переходе от Мариинска к Ачинску. В октябре 1920 г. после неудачных 

действий повстанцев создал офицерско-крестьянский отряд им. Великого 

князя Михаила Александровича, который действовал в составе рот, эскадро-

нов, обоза, санитарной части и штаба и насчитывал в разное время от 500 до 

250 бойцов, воевавших под российским монархическим знаменем. Данная во-

инская часть, отбиваясь от правительственных войск, в ноябре-декабре прошла 

из-под Красноярска в Ачинский уезд, а оттуда – на Обь-Енисейский канал. 16 

января 1921 г. отряд перешел Транссибирскую железную дорогу и прорвался 

в Мариинский и Щегловский уезды Томской губернии, где в ночь на 28 января 

1921 г. занял рудник «Центральный». 5 февраля повстанцы вырвались из окру-

жения и вновь ушли на территорию Ачинского уезда Енисейской губернии. 

Предполагая пробиваться в Урянхай, отряд О. в ночь на 14 февраля прорвался 

в Минусинский уезд. Будучи уже дважды раненым, в перестрелке, возникшей 

21 февраля 1921 г. у д. Сон, О. оказался убитым. Труп его, захороненный по-

встанцами в церковной ограде, затем для опознания был доставлен красными 

в с. Абаканское. 28 февраля в бою у д. Уты отряд потерпел поражение, а 

остатки его были ликвидированы на территории Усть-Есинской волости в 

июле 1921 г. [24. С. 324-325; 225. С. 506-522; 33; 176. С. 480-481; 116; 221]. 

85. ПЕРЕВАЛОВ Михаил Харитонович – 1891 г. рождения, уроженец 

с. Итат Мариинского уезда Томской губернии, из крестьян. Окончил цер-

ковно-приходскую школу, служил писарем в волостной управе. С 1913 или 

1914 г. – на военной службе, унтер-офицер. Демобилизовавшись в феврале 1918 

г., вернулся домой, где был избран военным комиссаром. В мае 1918 г. возглавил 
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красногвардейский отряд, воевавший на Мариинском фронте. После антиболь-

шевистского переворота ушёл в тайгу и полтора года руководил партизанским 

отрядом. В конце 1919 г. участвовал во взятии поселка Маклаково и г. Енисей-

ска. При Советской власти служил заместителем заведующего отделом управ-

ления Ачинского уездного исполкома. Осенью 1920 г. организовал отряд из 

бывших партизан, преобразованный в батальон ЧОНа, с которым участвовал в 

борьбе с крестьянским повстанчеством. За красный бандитизм, проявленный 

на территории Шарыповской и Кызыльской волостей Ачинского уезда, в конце 

сентября 1921 г. был арестован. В декабре того же года в составе 53 человек 

был предан суду особой сессии Енисейского губернского ревтрибунала, при-

говорён к расстрелу, затем к пяти годам лишения свободы. Отбывал наказание 

в Екатеринбургской губернии. Подал ходатайство о помиловании, которое 12 

января 1923 г. президиум ВЦИКа удовлетворил. Освобожденный, в 1925 г. в 

Чебаковском районе Хакасского уезда создал группу из коммунистов и быв-

ших партизан, пытавшуюся действовать под лозунгом «Бей бюрократов!» и 

разоружённую органами. С 1926 г. служил директором Мариинского лес-

промхоза, заведующим отделом коммунального хозяйства городского испол-

кома. С 1928 или 1929 г. – член ВКП(б). В 1932 г. переехал в Москву, где ра-

ботал старшим комендантом жилищной секции, а затем директором школы 

взрослых при завкоме Дорхимзавода. По слухам, которые имели хождение 

среди бывших партизан, спивался, водил дружбу с И.Я. Стродом, в прошлом 

красным командиром, анархистом и писателем, который в пьяном виде гро-

зился убить Сталина. 22 февраля 1937 г. был арестован вместе с женой. Обви-

нялся «в подготовке террористических актов и участии в контрреволюцион-

ной организации». 2 сентября того же года Военной Коллегией Верховного 

Суда СССР приговорен к расстрелу. Казнен в Москве в тот же день. Реабили-

тирован в 1957 г. Автор опубликованных воспоминаний [162. С. 9, 11, 14, 60, 

72; 32. С. 105; 23. С. 111-112; 226. С. 157; 117. С. 446; 66. Л. 1, 2, 4; 86. Л. 89; 

10. Л. 12]. 
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86. ПЕТРОВ Петр Поликарпович – 1892 г. рождения, уроженец с. Пе-

ровское Канского уезда Енисейской губернии, из крестьян-середняков. Окон-

чил сельскую и Рыбинскую сельскохозяйственную школы. С 1913 г. зани-

мался революционной пропагандой и агитацией. В октябре 1915 г. был при-

зван на военную службу, рядовой и младший писарь канцелярии запасного 

полка в г. Канске. В марте 1917 г. избран членом Канского Объединённого со-

вета, в октябре – делегатом на Всесибирский съезд советов (г. Иркутск). 25 

октября того же года фракцией большевиков и левых социалистов-революци-

онеров был выдвинут в Центральный Сибирский исполком (Центросибирь). В 

декабре 1917 г. участвовал в подавлении Иркутского юнкерского мятежа. Был 

контужен. 25 января 1918 г. его полномочия были подтверждены 2-м Всеси-

бирским съездом советов. В Центросибири работал в контрольной комиссии 

и крестьянском отделе. Левый социалист-революционер. После антибольше-

вистского переворота 1918 г. скрывался в Перовской волости, где был одним 

из руководителей подпольной организации. В декабре 1918 г. – начальник 

штаба Перовского отряда. С марта 1919 г. – председатель Объединённого со-

вета Степно-Баджейского партизанского района. Находясь в Минусинске и бу-

дучи членом Армейского совета, заведующим агитационным отделом и редак-

тором газеты «Соха и молот», выступал за внепартийность партизанского дви-

жения и всесословные крестьянские советы. При Советской власти член агита-

ционного отдела 5-й армии. Поправившись после тифа, летом 1920 г. служил ин-

спектором Енисейского губернского управления милиции. Коммунист с 1920 г. 

Направлен учиться в Томский университет, переведен в Красноярский инсти-

тут народного образования. С его окончанием (1924) работал методистом в Ени-

сейском союзе кооперации, завучем красноярского детдома водников. За уча-

стие в партизанском движении награжден Почётной грамотой РВС СССР. С 

1925 г. работал над написанием историко-документальной повести «Лесные 

ветры». В 1927-1928 гг. опубликовал поэму «Партизаны». С 1929 г. проживал 

в г. Иркутске. Автор романов «Борель» (1928), «Золото» (1934), «Шайтан-
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поле» (1935), «Половодье» (1936), повестей «Саяны шумят», «Крутые пере-

валы», «Кровь на мостовых» и «Памятная скала». Творчество его получило высо-

кую оценку у А. М. Горького. Делегат I Всесоюзного съезда писателей (август 

1934 г.), некоторое время проживал в Москве, сотрудничая с журналом «Кол-

хозник». Один из инициаторов создания писательских организаций в Красно-

ярске и Иркутске. Член редколлегии журнала «Будущая Сибирь» (Иркутск), 

правления Восточно-Сибирского отделения писателей и литературный кон-

сультант при краевом издательстве. 9 апреля 1937 г. был по доносу арестован. 

Обвинялся в участии в «контрреволюционной организации правых» и «воспе-

вании» эсеров, анархистов и меньшевиков. Четыре года находился в иркут-

ской тюрьме. 17 апреля 1940 г. был приговорен Особым совещанием при 

НКВД СССР к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. С июля 1940 г. 

находился на Колыме. Совершив 31 мая 1941 г. групповой побег из лагеря, 

был задержан и 26 августа того же года приговорен Военным трибуналом 

войск МВД Дальстроя к расстрелу. Казнен 23 октября 1941 г. Реабилитирован 

в марте и июле 1957 г. Именем его названы школа в с. Партизанское Красно-

ярского края, улица и Дом литераторов в г. Иркутске, установлена мемориаль-

ная доска на доме, где он жил и работал [139. С. 111-114; 32. С. 182; 185; 167. 

С. 182, 196; 21. С. 184-187; 117. С. 470; 184; 137. С. 3-54; 138. С. 3-61; 94. Л. 

90, 136, 146; 67. Л. 6-6 об.; 199. Л. 8, 14, 18]. 

 

87. ПУГАЧЁВ Тимофей Николаевич – 1891 или 1895 г. рождения, уро-

женец Брянской губернии, из крестьян. Проживал в д. Алексеевка Канского 

уезда Енисейской губернии. Участник Первой мировой войны, фронтовик, 

большевик. С 26 февраля 1919 г. – член штаба Кучеровской республики. В но-

ябре 1919 г. избирался членом Армейского совета Северо-Канского партизан-

ского фронта. При Советской власти председатель Ачинского уездного испол-

кома. В 1930-е гг. – председатель «Колхозсоюза» в Новосибирске, директор 

МТС в с. Прокудское Коченевского района Западно-Сибирского края. Аресто-
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ван 25 января 1937 г. Осужден 29 апреля того же года выездной сессией Воен-

ной Коллегии Верховного Суда СССР в г. Новосибирске к десяти годам за-

ключения и пяти – поражения в правах. Срок отбывал в ВерхнеУральском по-

литическом изоляторе (Челябинская область). 30 мая 1939 г. отправлен в Се-

веро-Восточный исправительно-трудовой лагерь (СВИТЛ), где в Отдельном 

лагерном пункте (ОПЛ) Ягодное (Магаданская область) работал на добыче зо-

лота. 24 марта 1941 г. или в 1944 г. погиб от воспаления легких. Реабилитиро-

ван в марте 1957 г. [117. С. 504; 115; 144]. 

88. ПУЛЯЕВ (ЛИДИН) Константин Прохорович – 1893 г. рождения, 

уроженец Тульской губернии, из крестьян. Проживал в д. Толюп Канского уезда 

Енисейской губернии. Участник Первой мировой войны, прапорщик. В 1918 г. 

– командир Уярского отряда Красной гвардии, во время антибольшевистского 

переворота находился на Клюквенском фронте. Вскоре стал членом Степ-

нобаджейской подпольной группы. Организатор и первый командир Ман-

ского полка. По мнению очевидцев, был дерзок, даже драчлив. Под его коман-

дованием партизаны 18 декабря 1918 г. одержали первую победу. Был ранен и 

заменён в командовании полком. Второй помощник главнокомандующего пар-

тизанской  армией Степного Баджея. Неудачно действовал 22 мая 1919 г. при 

защите с. Вершино-Рыбное. Осенью того же года в г. Минусинске – командир 

пулемётного полка. При Советской власти и после окончания пехотной 

школы – начальник разведывательного отдела штаба Восточно-Сибирского 

сектора войск ВОХР. В 1920-е гг. служил в войсках охраны Томской желез-

ной дороги, начальником штаба отряда по охране Северо-Кавказской желез-

ной дороги. В 1927 г. – член комиссии Сибирского краевого исполкома по ор-

ганизации похорон Щетинкина. Приказом РВС СССР от 23 февраля 1928 г. за 

боевые заслуги и в ознаменование десятилетия РККА награждён орденом Крас-

ного Знамени. Окончил ветеринарный институт. В 1930-е гг. работал директо-

ром биофабрики в Омске. В 1941-1945 гг. – начальник ветеринарных пунктов 

ряда фронтов и 2-й Польской армии. Умер в 1956 г. в г. Симферополе [178. 26 

ноября; 161. С. 57; 169. С. 35; 167. С. 93-94, 194; 125. С. 137; 24. С. 77; 25. С. 
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208; 26. С. 110-111; 117. С. 356; 203. Л. 

22; 207. Л. 3].  

89. ПУРСАКОВ Федор Ефимович – 1881 г. рождения, уроженец Мо-

гилевской губернии, из крестьян. По национальности белорус. В 1902 г. участ-

вовал в забастовочном движении. Вернувшись домой, был арестован, подверг-

нут телесному наказанию, судим и сослан в д. Соболевка Тальской волости 

Канского уезда Енисейской губернии. После антибольшевистского перево-

рота 1918 г., находясь в д. Галушка (Кежа), был избран бывшими красногвар-

дейцами и членами Ирбейского и Тальского волостных советов председателем 

Военно-революционного комитета. При Советской власти назначался воен-

ным комиссаром г. Канска, затем избирался председателем Тальского волис-

полкома, с апреля 1924 г. – Ирбейского райисполкома. В 1930-е гг. работал 

директором Канского спиртозавода. Арестован 27 июля 1937 г. и содержался 

в красноярской тюрьме. Обвинялся в антисоветской агитации и как член 

«контрреволюционной» организации. 6 декабря того же года осужден тройкой 

НКВД Красноярского края к десяти годам заключения в ИТЛ. Реабилитирован 

в январе 1940 г. [131].  

90. РОДИОНОВЫ – братья, являлись жителями д. Тёплая Речка и Усть-

Парная Кызыльской волости Ачинского уезда Енисейской губернии. До рево-

люции 1917 г., по сведениям чоновцев, занимались выгонкой самогона и про-

дажей его приисковым рабочим, женаты, грамотные. Один из них унтер-офи-

цер царской армии, находился при Советской власти в заключении. В сентябре 

1921 г. организовали «банду», поочерёдно возглавляя её. После ссоры с Соло-

вьёвым действовали от него автономно. Один из них был убит в перестрелке 

у д. Большое Озеро 22 или 29 октября 1922 г., другой – сдался 25 октября 1923 

г., пытался помочь властям в поимке Соловьёва, затем по подложным доку-

ментам скрывался в Бодайбо, был осуждён [99. Л. 46; 101. Л. 171; 102. Л. 44; 

105. Л. 54; 106. Л 23].  

 91. РУДАКОВ Ефрем Константинович – 1897 г. рождения, уроженец 

Воронежской губернии, из крестьян-бедняков, ссыльнопоселенцев. Проживал 
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в с. Борки Рождественской волости Канского уезда Енисейской губернии. 

Батрачил. Окончил сельскую школу. Участник Первой мировой войны, с 1916 

г. – фронтовик. После февраля 1917 г. – член полкового комитета. В партизан-

ском движении – командир эскадрона. С августа 1919 г. – член и заместитель 

председателя Армейского совета Северо-Канского фронта. В июне 1919 г. 

назначен заместителем нового командующего партизанской армией и 

начальником кавалерии. Коммунист с 1920 г. В январе того же года избирался 

членом и заместителем председателя Канского уездного ревкома, затем 

исполкома. За участие в качестве комиссара советских войск в подавлении 

Голопуповского крестьянского восстания ему была объявлена благодарность 

по гарнизону. В 1921-1923 гг. – председатель Енисейского уездного испол-

кома. Избирался делегатом Х Всероссийского съезда советов. Окончил двух-

месячные курсы молочного хозяйства, Коммунистический университет трудя-

щихся Востока (1926). Находился на руководящей партийно-советской работе 

в Красноярском округе и Восточно-Сибирском крае. Участвовал в борьбе за 

признание заслуг перед Советской властью между бывшими партизанами. С 

апреля 1934 г. служил управляющим заготовительного зернового пункта в 

Крыму. Летом 1937 г. был арестован и заключен в симферопольскую тюрьму. 

Обвинялся как член «Союзного контрреволюционного Центра правых». 

Расстрелян по приговору Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 19 ав-

густа, по другим данным – 2 сентября 1937 г. Реабилитирован в декабре 1956 

г. [32. С. 391; 123. С. 42; 119. С. 183; 117. С. 526; 68. Л. 1, 3, 9-13, 15-16; 76. Л. 

46, 72, 74; 14. Л. 211]. 

92. РУЗВЕЛЬТ Т. – большевик с 1917 г., командир партизанского отряда 

на Шиткинском и Северо-Канском фронтах. Отряд его считали наиболее «за-

сорённым» эсерами. Накануне I армейского съезда выставлял свою кандида-

туру на должность председателя Армейского совета. 8 августа 1921 г. был 

назначен временно исполняющим обязанности заведующего здравотделом 

Енисейского губернского исполкома. В октябре того же года вышел из рядов 

РКП(б) из-за «неподготовленности к работе коммуниста», уволился с работы. 
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Учился в Омском медицинском институте, работал на Пермской железной до-

роге. В мае 1930 г. якобы осуществлял связь между «князюковцами» и Яко-

венко, а затем уехал на Сахалин [40. Л. 35; 76. Л. 38, 46; 77. Л. 90; 13. Л. 59; 4. 

Л. 8]. Дальнейшая жизнь и судьба неизвестны.  

93. САВИЦКИЙ Михаил Тимофеевич – 1897 г. рождения, уроженец г. 

Ставрополье (Ворошиловск). Батрачил, работал токарем на заводе. Окончил 

экстерном гимназию. В 1913 г. был призван на Балтийский флот, окончил 

Кронштадтскую школу корабельных юнг, а позднее учебные курсы машини-

стов. С декабря 1916 г. служил в Гельсингфорском полуэкипаже, затем – ме-

хаником в минной дивизии. Участник Первой мировой войны. Большевик с 

марта 1917 г. В 1918 г. участвовал в боях с белофиннами, в переходе Балтий-

ского флота из Финляндии в Кронштадт. Демобилизовавшись в июне 1918 г., 

служил машинным старшиной и председателем судового комитета на ледо-

кольном транспорте «Вайгач». С августа того же года находился в полярной 

экспедиции гидрографа-геодезиста Б. А. Вилькицкого, завершавшей в Кар-

ском море прокладку Северного морского пути. С гибелью «Вайгача» у мыса 

Ефремов Камень в Енисейском заливе добрался до г. Красноярска. Бе-

жал в Канский уезд и в с. Агинское организовал партизанский отряд, кото-

рый к весне 1919 г. расширился до 450 бойцов. Участник боев с наступавшими 

правительственными войсками. 18 мая у с. Верхне-Рыбинское был тяжело ра-

нен, пытался покончить с собой. Во время Саянского похода находился на из-

лечении в лазарете. В Минусинске был назначен командиром полка, стал чле-

ном Главного штаба. В конце 1919 г. участвовал в боях у с. Означенное, Под-

синее, Усть-Абаканское и Бородино. При Советской власти – начальник от-

ряда по ликвидации «банд» в Красноярском уезде. С осени 1920 г. находился 

в Ставрополье, где лечился в военном госпитале и на курортах, работал меха-

ником, заведовал тракторной базой, мельницами, служил в исполкоме г. Пя-

тигорска, избирался членом Ставропольского городского совета. Не пройдя 

Всероссийской переписи и механически выбыв из РКП(б), обратился к комму-
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нистам г. Минусинска, которыми был восстановлен в партии. В 1925 г. пере-

ехал в Москву, где, работая инструктором Краснопресненского райкома 

ВКП(б), оформился на персональную пенсию. В связи с юбилеем РККА при-

казом РВС СССР от 23 февраля 1928 г. награждён орденом Красного Знамени. 

В 1927-1933 гг. – учился на операторском факультете Института кинематогра-

фии. Будучи в киноэкспедиции в Туве, работал пропагандистом среди населе-

ния. Инициатор неудавшегося создания бывшими партизанами Хакасского 

окружного партизанского бюро, организатор партизанских слётов в с. Агинское 

и Уяр Канского округа. По его инициативе в Музее революции была собрана 

коллекция экспонатов и организована специальная выставка о сибирских крас-

ных партизанах. В то же время участвовал в борьбе между группами партизан 

за признание заслуг перед Советской властью. Назначенный в 1933 г. вновь 

пропагандистом, участвовал в трёхмесячном автопробеге советских грузови-

ков по Каракуму. Арестованный 30 апреля 1937 г., находился под следствием 

в Бутырской тюрьме. В 1938 г. приговорён Московским военным трибуналом 

к 10-летнему заключению и 5-летнему поражению в правах. Находился без 

права переписки в лагерях Республики Коми. 14 октября 1941 г. Верховный 

суд Коми АССР приговорил его к расстрелу, казнь была совершена 3 декабря 

того же года. Реабилитирован в апреле 1956 г. [169. С. 84; 167. С. 187; 91. Л. 

357; 69. Л. 2-3, 11, 14, 16, 20, 24-25; 83. Л. 1, 2, 4, 18-22; 35. Л. 35]. 

94. САЛАМАТОВ Иван Архипович – 1879 г. рождения, уроженец д. 

Межево Межевской волости Красноярского уезда Енисейской губернии, из 

крестьян. Грамотный, середняк, женат, имел троих детей. В прошлом продавец 

винной лавки. Спасаясь от самосуда, обещанного местными крестьянами за 

самогоноварение и конокрадство, а следом и преследования милиции, 1 фев-

раля 1922 г. примкнул к остаткам олиферовской «банды, скрывавшейся на тер-

ритории этого уезда. Состоявшая сначала из 50-70 бывших унтер-офицеров, 

она имела «идейные цели» и агитировала крестьян за созыв Учредительного 

собрания и уничтожение коммунистов. Вскоре после её разгрома, случивше-
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гося 15-16 февраля, заменил умершего от ран фельдфебеля Виноградова в ка-

честве вожака «бандитов». Пополнившись крестьянами Покровской и Межов-

ской волостей, недовольных изыманием продовольственного налога, «банда» 

выросла до 60, а затем и 130 членов. Повстанческая деятельность их заключа-

лась в жестоких налетах на коммунистические ячейки и советские учрежде-

ния, а также грабежах населения. Так, в Межевской волости «бандиты» раз-

громили волисполком, убили двух милиционеров и ограбили 15-20 жителей. 

В с. Еловское они сожгли целый ряд домов, принадлежавших коммунистам и 

милиционерам, в результате чего погибли 18 человек, в т.ч. дети и член Крас-

ноярского уездного исполкома. В то же время «банда» укрывалась населением 

и получала помощь со стороны лиц, служивших в советских органах. Разде-

лившись на несколько групп, «бандиты» выезжали на грабежи, совершая 

налеты сразу на несколько селений, и, имея широкие связи, сбывали награб-

ленное в Красноярске. С целью ликвидации «банды» в район Больше-Муртин-

ской и Шилинской волостей был отправлен отряд в 250 сабель, а начальник 

бандитского отделения губернской чека Некрасов, сопровождаемый 40 крас-

ноармейцами, арестовал 13 пособников. В мае чекисты разоблачили и аресто-

вали за снабжение повстанцев оружием и продовольствием руководство 

Межовского волисполкома. «Банда» преследовалась коммунистами и милици-

онерами во главе с волостным милиционером Беляевым и уполномоченным 

ГПУ Никитиным. 7 сентября 1922 г. она подверглась разгрому чоновцами из 

истребительного отряда И. И. Равдо, награжденного за эту операцию орденом 

Красного Знамени. 7 июня 1923 г. её вожак был приговорён Енисейским гу-

бернским судом к расстрелу. Приговор, утверждённый ВЦИК, был приведён 

в исполнение в середине сентября того же года [41. Л. 13; 43. Л. 3; 81. Л. 5; 

109. Л. 142; 152. Л. 33; 135. 5, 9 июня, 15 сентября; 24. С. 253, 259; 170. С. 60].  

95. САМКОВ – деятель крестьянского повстанчества, из казаков, уро-

женец с. Белый Яр Ачинского уезда Енисейской губернии, хорунжий. В 

1920-1922 гг. вместе с Друголем возглавлял повстанческую группу в Ачин-

ском уезде. Убит 22 октября 1922 г. [44. Л. 36; 211. С. 168, 183]. 
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96. СВЕНЦКИЙ Станислав Александрович – 1893 г. рождения, сто-

ляр, член польской партии социалистов «Левица». С августа 1911 г. по приго-

вору Варшавской судебной палаты находился на поселении в д. Шелаева Ше-

лаевской волости Канского уезда. Один из организаторов партизанского дви-

жения. В феврале 1919 г. руководил первым боем партизан с отрядом пору-

чика Чередина и начальника Тайшетской милиции Галошина в с. Шиткино. 

Был схвачен и замучен в г. Нижнеудинске [140. С. 25-28].  

97. СЕМИШЕВ Семен Георгиевич – 1897 г. рождения, уроженец д. Со-

лонечно-Талая Вершино-Рыбинской волости Канского уезда Енисейской гу-

бернии, из крестьян. В 1915-1918 гг. – на военной службе. С ноября 1918 по 

март 1920 г. находился в партизанской армии Кравченко-Щетинкина, комбат, 

помощник командира Канского отряда, командир Тальского полка. Коммунист 

с 1920 г. При Советской власти проживал в с. Боград Хакасского уезда, округа. 

Окончил Коммунистический университет трудящихся Востока (1930). С 1931 

г. работал в Усть-Абаканской совпартшколе (Хакасская автономная область). 

В 1934 г. в честь 15-летия освобождения Сибири от колчаковщины был 

награждён именными часами. В 1935-1937 гг. – инструктор Красноярского 

горкома ВКП(б), заведующий кафедрой социально-экономических дисци-

плин Восточно-Сибирского института повышения квалификации руководя-

щих хозяйственных и инженерно-технических кадров лесной промышленно-

сти. Арестован 15 мая 1937 г., обвинялся как член «контрреволюционной ор-

ганизации правых». 16 июля 1938 г. приговорён выездной сессией Военной 

Коллегии Верховного Суда СССР к расстрелу, казнён в тот же день [15. Л. 53; 

70. Л. 2-3, 5; 128. С. 33].  

98. СКОРОМКИН П. П. – уроженец с. Кияй Красноярского уезда Ени-

сейской губернии. В 1910 г. призван в армию. С декабря 1918 г. – участник 

партизанского движения, с 27 февраля по 5 мая 1919 г. был секретарем Армей-

ского совета степнобаджейских партизан. Член Объединенного совета. При 

Советской власти – военный комиссар 79-й бригады 27-й стрелковой дивизии 

5-й армии, председатель Кияйского волисполкома. В 1921 г. – председатель 
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комиссии по ревизии деятельности подотдела общественных работ и повин-

ностей и 1-го Красноярского концлагеря. С февраля 1921 г. – заведующий от-

делом управления Минусинского уездного исполкома. В 1930-1933 гг. воз-

главлял инициативную группу Красноярского оперативного сектора ОГПУ, 

ликвидировавшую «банды». В 1932 г. по случаю юбилея Красной армии 

награжден часами, а в мае 1934 г. – именным оружием [189]. Дальнейшая 

жизнь и судьба неизвестны.  

99. СОЛОВЬЕВ Иван Николаевич – родился, примерно, в 1890 г., уро-

женец ст. Соленоозерная (или Форпост) Минусинского уезда Енисейской гу-

бернии, из семьи казаков-бедняков. Окончил сельскую школу. По воспомина-

ниям односельчан, «Ванька-Кулик», как звали С. в детстве из-за формы носа, 

был грамотным и православным, но отличался уличным хулиганством. В 1911 

г. был призван на военную службу, которую проходил в отдельной казачьей 

сотне, преобразованной с началом Первой мировой войны в Красноярский ка-

зачий дивизион. Осенью 1915 г. сошёлся гражданским браком с А. Г. Осипо-

вой. Во время антибольшевистского переворота 1918 г. был мобилизован в 

Сибирскую армию и служил во 2-й сотне I-го Енисейского казачьего полка. 

Летом того же года воевал с красными в Забайкалье. В апреле – июне 1919 г. 

старшим урядником принимал участие в боевых действиях против красных 

партизан, был ранен и находился на излечении в красноярском госпитале. С 

возвращением домой был арестован милицией и 5 мая 1920 г. приговорен к 

лишению свободы. 9 июля того же года совершил побег из 1-го Красноярского 

концентрационного лагеря. Создав одну из «банд» в Ачинско-Минусинском 

регионе, с весны 1921 г. возглавил вооруженную и осуществляемую с пере-

менным успехом борьбу местного населения с произволом коммунистов. Уве-

личиваясь порой до 500-650 человек, она являлась, по мнению чекистов, са-

мой крупной «бандой» в данной местности. Очевидцы оставили о нем такую 

портретную характеристику: «Соловьёв плотный, среднего роста… Худоща-

вое лицо с копной русых волос, аккуратный рот, обрамлённый небольшой под-

стриженной бородкой и усами, закрывающими крепкие зубы. Улыбка на лице 
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его была редкая гостья, а если появлялась – была неприятна для говорившего 

с ним, что-то ласково-хищническое было в ней». Или: он был «росту невысо-

кого, сложения прочного, исключительно подвижен и проворен. Волосы имеет 

рыжеватые, глаза голубые, нос хрящеватый, заостренный, носит казацкие усы. 

А голос у него командирский, громкий. Очень смел, хорошо стреляет». Среди 

повстанцев считался «монархистом», в действительности же четко выражен-

ных политических убеждений не имел, но был честолюбив, осторожен, скры-

тен и предприимчив. Очевидцы вспоминали его как человека с сильным харак-

тером, храброго и не терявшегося в сложной обстановке, но не способного ру-

ководить массами в крупном бою. В то же время они отмечали присущие ему 

скромность, мягкость и любезность в отношениях с населением. Летом 1921 г. 

выросшее в масштабах повстанчество заставило Советскую власть направить 

в инородческий район чрезвычайную полномочную комиссию, которая 

должна была обследовать деятельность советских, партийных и воинских 

учреждений и выявить причины этого явления. Но переговорный процесс не 

привел к полному замирению населения и созданию самостоятельного ино-

родческого района, вскоре ставшего ареной военно-политической кампании 

по искоренению «бандитизма». Мелкие милицейские, коммунистические и 

красноармейские отряды подверглись замене частями 26-й Златоустовской 

стрелковой дивизии, а борьба с повстанчеством была возложена на части осо-

бого назначения (ЧОН). Действия представителей Советской власти вызвали 

побеги населения в тайгу и появление новых повстанческих групп. В июне-

июле 1922 г. произошло объединение под его командованием ряда «банд» и 

создание действовавшего под российским монархическим знаменем Горно-

конного отряда им. Великого князя Михаила Александровича, который со-

стоял из двух эскадронов с четырьмя взводами, пулемётной, разведыватель-

ной и комендантской командами, а затем и «офицерского» караула. Состо-

явшие из сагайских и кызыльских бывших конокрадов, охотников и беглецов, 

немногих бывших офицеров, казаков и местных интеллигентов, повстанцы вы-

двигали самые разные лозунги: «Беспощадная борьба с продовольственными 
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органами!», «За Учредительное собрание!», «Бей жидов и коммунистов!», 

«За самостоятельность (или независимость) инородцев!», «За веру, царя и оте-

чество!» и, наконец, «За беспартийные советы и против коммунистов!». Про-

изведённый в «есаулы», С. поддерживал в отряде воинские порядки и дисци-

плину, организовывал нападения на местных коммунистов, советские учре-

ждения, перестрелки с чоновцами, грабежи обозов, продовольственных 

складов, рудников и обществ потребительской кооперации. Повстанцы уго-

няли из улусов лошадей, резали животных на пищу, забирали хлеб, муку и 

имущество. После комплекса мероприятий Советской власти, наконец скло-

нившей на свою сторону часть коренного населения, в ноябре 1922 г. потерпел 

военное поражение и утратил главное зимовье у подножья Поднебесного Зуба. 

В дальнейшем сумел оживить повстанчество. Но больших сил собрать ему 

уже не удалось, а образование в ноябре 1923 г. Хакасского уезда, в определён-

ной степени удовлетворившее национальные интересы коренного населения, 

окончательно подорвало народную поддержку. Весной 1924 г. участвовал в ра-

боте Чебаковского районного съезда советов, бежал при попытке ареста. 24 

мая того же года на переговорах о сдаче, инициированных чоновским коман-

дованием в ст. Соленоозерная, был захвачен врасплох и арестован. В совет-

ское время считался застреленным при попытке бежать. На самом деле погиб 

от рук караульного. Небольшие группы соловьёвцев существовали вплоть до 

1926 г. На его могиле местными казаками воздвигнут православный крест 

[218. С. 217-236; 217. С. 291-307].  

100. СТРОГАНОВ Исаак Ануфриевич – 1890 г. рождения, уроженец 

Витебской губернии, из крестьян-бедняков. С 14 лет работал на заводах Санкт-

Петербурга. С 1917 г. – в революционном движении, большевик, избирался по-

мощником коменданта Красной гвардии г. Колпино, членом её штаба в Смоль-

ном. С декабря того же года – начальник броневой роты, командирован на Укра-

ину для борьбы с гайдамаками. В бою под г. Дебальцево был ранен. 5 марта 

1918 г. был направлен с целью организации Красной армии в Канский уезд Ени-
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сейской губернии. После антибольшевистского переворота скрывался в Фа-

начетской волости. В декабре того же года, установив связь с тасеевскими под-

польщиками, организовал отряд из 17 членов, которые разогнали местную ми-

лицию. На состоявшемся 18 января 1919 г. крестьянском съезде избран началь-

ником штаба и партизанского отряда. Участник боевых действий партизан в Та-

сеевской и Абанской волостях, Кайтымского боя (24 июня 1919 г.). После I ар-

мейского съезда партизан (с. Щекотурово, август 1919 г.) – командир 4-го ба-

тальона 1-го Тасеевского полка Северо-Канского фронта. Член РКП(б) с 1920 

г. При Советской власти находился на советской работе. Проживал в г. Ленин-

граде, работал товароведом районного пищевого торга. 27 июля 1937 г. был 

арестован. В сталинских списках 13 ноября того же года был отнесен к первой 

категории. 1 декабря 1937 г. выездной сессией Военной Коллегии Верховного 

Суда СССР был приговорен к расстрелу. Казнен в г. Ленинграде 4 декабря 

1937 г. Реабилитирован. Автор воспоминаний [117. С. 592; 124; 179; 181].  

101. СУРГУЛАДЗЕ Сергей Константинович – 1879 г. рождения, уро-

женец Кутаисской губернии, из семьи крестьянина-бедняка, по национально-

сти грузин. Окончил Озургетское городское училище. Работал переписчиком 

в сельском правлении. Революционную деятельность начал с 1902-1903 гг. В 

1905 г. – участник крестьянского восстания и создания Гурийской Народной 

Республики, член одной из организаций РСДРП(б). Доставляя оружие восстав-

шим, в феврале 1906 г. был арестован и заключён в тюрьму. В октябре 1908 

г. Одесская судебная палата приговорила его к пожизненной ссылке и посе-

лению в Сибирь. В марте 1909 г. прибыл в Красноярск, в июле – в с. Кежма. 

Трудился молотобойцем в кузнице. 15 ноября 1912 г. при попытке бежать был 

арестован. С конца 1915 г., когда ссыльным было разрешено свободное пере-

мещение по территории губернии, перешёл на поселение в д. Сушенка Уяр-

ской волости. Служил писарем, работал на Балайских угольных копях. После 

февраля 1917 г. занимался формированием Красной гвардии в Канске, а с 

октября – был назначен комиссаром Больше-Уринского участка Канской 
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уездной милиции. В начале 1918 г. избирался председателем исполкома Уяр-

ского волостного совета и Клюквенского большевистского комитета, комисса-

ром на ст. Камала. Во время антибольшевистского переворота ушёл с отрядом 

милиции на Клюквенский фронт, был назначен комиссаром Красной гвардии, 

затем командиром заградительного отряда. Участвовал в боях у разъезда Гро-

мадский и в с. Уяр. С июля 1918 г. находился на нелегальном положении, в 

начале ноября организовал группу крестьян и рабочих, с которой ушёл к пар-

тизанам Заманья. В партизанской армии Кравченко-Щетинкина был председа-

телем Армейского совета. С восстановлением Советской власти назначался 

председателем Минусинского уездного ревкома, возглавлял продовольствен-

ный отдел. Являясь неформальным лидером местных партизан-»сепарати-

стов», был переведён в Красноярск уполномоченным продовольственного ко-

митета. По просьбе Минусинского уездного комитета РКП(б) возглавил рев-

трибунал и провёл судебный процесс над повстанческими вожаками. В июне 

1921 г. был переведён в Грузию. В Москве имел беседу с В.И. Лениным. Затем 

работал председателем Тианетского уездного ревкома, исполкома совета и в ор-

ганах ВЧК. Избирался членом местных ЦК партии большевиков и ЦИК. В ав-

густе 1922 г., возвращаясь из поездки по деревням, попал с отрядом милиции в 

засаду, устроенную повстанцами. Его спасли коммунисты-хевсуры, которые 

пригрозили напавшим кровной местью. Во время конфликта между пшавами 

и хевсурами участвовал в их примирении. При ликвидации одной из «банд» 

был тяжело ранен и 16 июля 1923 г. скончался. В 1984 г. его прах из Тбилиси 

был перезахоронен в Минусинске [32. С. 182, 391; 119. С. 109; 167. С. 64, 67-

68, 195; 21. С. 227-230; 23. С. 149-150; 117. С. 595; 148. 15 декабря; 71. Л. 1-5, 

8, 10, 16; 208. Л. 2, 3].  

102. СУХОТИН Сергей Абрамович – 1900 г. рождения, уроженец с. 

Ношино Абанской волости Канского уезда Енисейской губернии, из крестьян. 

Окончил Канское реальное училище (1918). В 1917 г. работал счетоводом в 

потребительском обществе, а в 1918 г. – секретарем волостного народного 

суда. Большевик с 1918 г. С марта того же года – в Красной гвардии, с марта 
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1919 г. по январь 1920 г. – в должности политического руководителя в составе 

Северо-Канского партизанского фронта. С января 1920 г. – военный комиссар 

Канского военного госпиталя и постоянной врачебной комиссии Краснояр-

ского эвакопункта. Направлен политотделом 5-й армии в Канск, где заведовал 

организационно-инструкторским подотделом уездного исполкома, был ответ-

ственным секретарем ячеек РКП(б). С июня 1921 по февраль 1922 г. – ответ-

ственный секретарь уездного комитета РКП(б) в г. Енисейске. Затем нахо-

дился на службе в 26-й Златоустовской стрелковой дивизии в должности 

начальника политотдела и военного комиссара. В июне 1925 г. назначен 

начальником организационного отдела политического управления Сибир-

ского военного округа. В сентябре 1927 г. зачислен слушателем курсов усо-

вершенствования высшего политсостава при Военно-политической академии 

им. Н. Г. Толмачева. С апреля 1928 г. – начальник организационного отдела и 

организационно-инструкторского сектора политического управления Северо-

Кавказского военного округа. С августа 1930 г. – военный комиссар и началь-

ник политотдела 74-й стрелковой дивизии, помощник командира 9-го стрел-

кового корпуса по политической части. В мае 1933 г. перешел на преподава-

тельскую работу в Военную академию им. М. В. Фрунзе: находился на кафедре 

партийно-политической работы в качестве старшего преподавателя и началь-

ника. Затем вел преподавательскую работу в Военно-политической академии. 

С 1936 г. – бригадный комиссар, с сентября 1937 г. – начальник Высших во-

енно-политических курсов при Политуправлении РККА. 12 июня 1938 г. по 

обвинению в участии в военном заговоре в РККА был арестован. 26 августа 

того же года Военной Коллегией Верховного Суда СССР приговорен к рас-

стрелу. Казнен в тот же день. Реабилитирован в декабре 1956 г. Автор опубли-

кованных воспоминаний [213. С. 398- 399].  

103. ТЕМЕРОВ Никита Иванович – 1893 г. рождения, уроженец с. 

Даурское Красноярского уезда Енисейской губернии, из крестьян-середняков. 

Окончил приходское училище (1907). Работал в хозяйстве отца, в 1913-1914 

гг. – матросом на пароходе. Участник Первой мировой войны: на военной 
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службе с 1915 г., служил пулеметчиком 166-го Розенского полка. За чтение 

солдатам революционной литературы арестовывался и содержался на гарни-

зонной гауптвахте. В июне 1916 г. был ранен и контужен, лечился в военном 

госпитале. С января 1917 г. – член РСДРП(б), после февраля – председатель 

полкового комитета 13-го Сибирского запасного полка и член военного совета 

Ачинского гарнизона. Создав группу из солдат-большевиков, в октябре 1917 

г. руководил захватом в Ачинске почты-телеграфа. Был избран членом мест-

ного совета рабочих и солдатских депутатов, руководил его военным отделом. 

В начале 1918 г. – участник подавления юнкерского мятежа в Иркутске и сот-

никовского – в Красноярске. В июне 1918 г. командовал ротой на Мариинском 

фронте, организовал в д. Александровка Даурской волости партизанский от-

ряд, но потерпел поражение и был заключен в Ачинскую тюрьму. В июле 1919 

г., бежав из неё, вновь создал партизанский отряд численностью в 350 человек. 

Осенью в Минусинске объединился с партизанской армией Кравченко-Ще-

тинкина, служил начальником штаба. При Советской власти назначался воен-

ным комиссаром Ачинского эвакопункта и госпиталей. С августа 1920 г. зани-

мался в Ачинском уезде пополнением Красной армии бывшими партизанами, 

в качестве комиссара 19-го полка Иркутской дивизии им. ВЦИКа сражался на 

Южном фронте с врангелевцами. Назначенный комиссаром 22-го полка Ка-

занской дивизии, участвовал в боях с повстанцами Махно. Затем состоял ко-

миссаром эвакопункта г. Симферополя. С августа 1921 г. служил в сибирских 

частях особого назначения и участвовал в ликвидации «банд». Избирался чле-

ном Красноярского уездного комитета РКП(б). С ноября 1922 г. – председа-

тель выездной сессии губернского ревтрибунала, особой сессии при Совете 

народных судей, с февраля 1923 г. – заведующий отделом Енисейского губерн-

ского суда. В феврале 1924 г. переведен на работу в Иркутский губернский 

суд. С августа 1926 г. – заместитель председателя Иркутского окружного суда, 

с июня 1928 г. – начальник отдела Красноярского окружного суда, помощник 

окружного прокурора. В 1930-е гг. – прокурор Туруханского края, межкраевой 

прокурор водного транспорта Енисейского бассейна, прокурор по водному 
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транспорту в Сталинграде, помощник прокурора Черноморского бассейна. 

Окончив одногодичные высшие Академические курсы при Всесоюзной пра-

вовой академии, в 1936 г. был назначен на прокурорскую работу в водном бас-

сейне Астрахани, затем Красноярска. С июня 1943 г. служил в качестве майора 

юстиции в Красной армии и работал военным прокурором в Ярославле, Туапсе 

и Сочи. В марте 1948 г. демобилизовался и проживал в г. Ярославле [188]. 

Дальнейшая жизнь и судьба неизвестны. 

 104. УЛАНОВ Василий Алексеевич – 1896 г. рождения, уроженец 

Пензенской губернии, из крестьян-бедняков. С 1906 г. работал в Краснояр-

ских железнодорожных мастерских помощником слесаря, а после оконча-

ния  училища – техником.  С августа 1915 г. – на военной службе, фельд-

фебель. В январе 1916 – ноябре 1917 г. – участник Первой мировой войны. 

Награждён Георгиевским крестом трех степеней. Отравленный газами и 

отправленный в краткосрочный отпуск, приехал в Красноярск, где и был 

демобилизован. С февраля 1917 г. – вновь на работе в железнодорожных 

мастерских, большевик и инструктор военного дела в Красной гвардии. 

В 1918 г. – командовал отрядом красногвардейцев на Клюквенском фронте. 

В ноябре 1918 г. для подготовки крестьянского восстания и по поручению 

красноярских большевиков выехал  в Ачинский уезд. Один из организа-

торов партизанского отряда. С апреля 1919 г. – в партизанской армии Степ-

ного Баджея: командир кавалерии, помощник Щетинкина, командир  Се-

веро-Ачинского полка. В феврале 1920 г. – командир 1-го полка 1-й бри-

гады Енисейской стрелковой дивизии. С марта того же года нахо-

дился на высших стрелковых курсах . В мае был командирован Цен-

тральной комиссией по восстановлению крестьянских хозяйств Си-

бири на работу в Енисейскую губернию. В июле того же года  – участник 

I Ачинского уездного съезда советов. В сентябре 1920 г. был отозван из Ачин-

ска и в должности командира батальона 2-го добровольческого полка послан 

на Южный фронт. Участник штурма Перекопа, награждён орденом Красного 

Знамени. Служил в 27-й стрелковой дивизии, воевавшей на Западном фронте. 
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В марте 1921 г. – участник подавления восстания в Кронштадте, был ранен. 

После излечения – комбат 2-го и 3-го Ачинских коммунистических полков. С 

июня 1922 г., будучи начальником 2-го участка Ачинско-Минусинского бое-

вого района, занимался ликвидацией повстанчества. В январе 1923 г. переве-

ден в штаб ЧОН и назначен командиром батальона в Иркутской губернии. С 

марта того же года – в составе войск ГПУ, командовал 2-м Тулунским ОН от-

дельным батальоном. В июне 1923 – июле 1924 г. – командир 80-го Отдель-

ного Якутского дивизиона, военком г. Якутска. Участвовал во 2-м Всеякут-

ском съезде советов. Переброшен в г. Красноярск, где с октября 1924 г. ко-

мандовал 76-м дивизионом войск ОГПУ Сибири. Награждён Почётным имен-

ным оружием. В конце 1920-х гг. – секретарь Красноярского горкома 

ВКП(б). Умер в июне 1930 г. Похоронен в г. Красноярске [32. С. 400; 121. С. 

219; 21. С. 243-246; 23. С. 155; 117. С. 642; 96. Л. 1-2, 4, 7, 10; 97. Л. 59; 38. Л. 

9; 72. Л. 1, 5, 11, 14, 16, 24, 28, 36].  

105. ФЕДОРОВ Вячеслав Максимович – 1886 г. рождения, уроженец 

г. Усмань Воронежской губернии, из семьи адвоката и почетного гражданина. 

Учился в гимназии, за создание ученической группы РСДРП и проведение за-

бастовки учащихся исключен из учебного заведения (1905). Работал в Воро-

нежской подпольной типографии. В 1906 г. переехал в Санкт-Петербург, где 

по личной рекомендации Н. К. Крупской и под именем «Илья Невский» рабо-

тал пропагандистом по Нарвскому и Невскому районам. Член Петербургского 

комитета РСДРП(б), хранитель партийного архива, принимал активное уча-

стие в выпуске газеты «Вперед», встречался с В. И. Лениным. 7 января 1910 г. 

был арестован, а 18 октября 1911 г. осужден Санкт-Петербургской судебной 

палатой к лишению прав и ссылке в Сибирь. Отбывал её с 12 марта 1912 г. в с. 

Выдрино Выдринской волости Канского уезда Енисейской губернии. В 1916 

г. из разряда ссыльнопоселенцев был причислен к крестьянам и водворен в 

Неванскую волость, а по другим данным – в с. Еловское Конторской волости. 

На поселении работал в потребительской кооперации, участвовал в прокладке 



79 
 

дорог. После февраля 1917 г. переехал на ст. Тайшет, работал в отделении Ени-

сейского губернского союза кооперативов. С октябрьскими событиями по по-

ручению ЦК РСДРП(б) включился в работу по организации местной Совет-

ской власти: избирался делегатом I волостного съезда советов и I съезда гу-

бернского союза кооператоров. С её падением и заведуя складами кооперации, 

снабжал возникавшие повстанческие отряды продовольствием и боеприпа-

сами. В 1919 г. – секретарь Главного штаба Шиткинского партизанского 

фронта. В июне того же года был арестован и заключен в иркутскую тюрьму, 

но освобожденный под залог бежал. При Советской власти работал в коопера-

тивных организациях Енисейской губернии. С 1924 г. – в Сибирском краевом 

союзе кооперативов. Член Всесоюзного общества бывших политкаторжан и 

ссыльнопоселенцев, член Совета Новосибирского отделения общества. В 

1936-1950 гг. – заместитель управляющего по кадрам в различных организа-

циях, в 1950-1958 гг. – заведующий кадрами Западно-Сибирского пароход-

ства. На пенсии осуществлял большую пропагандистскую деятельность. 

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», орденом Красной Звезды (1967). Умер 26 декабря 1974 г. в г. 

Новосибирске [140. С. 62-65; 157].  

106. ФРОЛОВ Иван Иванович – 1884 г. рождения, уроженец с. Кура-

гино Минусинского уезда Енисейской губернии, из крестьян-бедняков. Окон-

чил 4-классную школу. Проживал на Ольховском руднике, затем в с. Покров-

ское Курагинской волости, крестьянствовал. Участник Первой мировой 

войны: с 1914 г. воевал на Юго-Западном фронте, награжден Георгиевским 

крестом всех четырех степеней, именной шашкой, трижды был ранен. Демо-

билизовавшись в 1918 г., организовал крестьянскую группу. В 1919 г. – коман-

дир эскадрона Кизирского полка. При Советской власти в конце 1920 г. воевал 

на Западном фронте с поляками, затем участвовал в подавлении Кронштадт-

ского восстания. Член РКП(б) с 1921 г. Демобилизовавшись, в апреле 1921 г. 

вернулся домой, крестьянствовал. В 1925-1927 гг. по направлению Курагин-

ского райисполкома был проводником геологической партии, работавшей в 
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Восточных Саянах. Постановлением Президиума ЦИК СССР от 22 февраля 

1928 г. награжден орденом Красного Знамени. В том же году избирался пред-

седателем Покровского сельсовета. За выступление против обложения кре-

стьян «твердым заданием» и «раскулачивания» середняков был исключен из 

партии и осужден на семь лет заключения. Благодаря вмешательству со сто-

роны высших властей был в 1931 г. реабилитирован и направлен инструкто-

ром по обучению допризывников. С 1933 г. – организатор колхоза «Кизир-

ский», бригадир в колхозе «Заветы Ленина» Курагинского района. 6 ноября 

1937 г. по доносу вновь подвергся аресту, но был освобожден. Летом 1941 г. 

был в очередной раз оговорен и арестован. 19 июня 1942 г. осужден военным 

трибуналом Сибирского военного округа к пяти годам ИТЛ и пяти – пораже-

ния в правах. Приговор был утвержден определением Военной Коллегии Вер-

ховного Суда СССР от 14 августа того же года. Срок отбывал, работая на аба-

канской пристани. Умер 12 сентября 1943 г. Реабилитирован в декабре 1962 г. 

[19]. 

107. ЧИХАЧЁВ Павел М. – деятель крестьянского повстанчества, из 

казаков ст. Алтайская Минусинского уезда Енисейской губернии. Вероятно, 

участник подавления Минусинского крестьянского восстания (ноябрь 1918 г.). 

25 августа 1920 г.»за участие в расстрелах и службе у белых» Енисейская гу-

бернская чека приговорила его к годичному заключению в концлагере. Сначала 

находился в «банде» Родионова, затем – Соловьёва. Был его помощником. 

Убит вместе с Соловьёвым в ст. Солёноозерная 24 мая 1924 г. [87. Л. 1; 34. Л. 

23]. 

108. ШАДРИН Иван Леонтьевич – 1890 или 1892 г. рождения, уроже-

нец д. Денисова Рождественской волости Канского уезда Енисейской губернии, 

из крестьян. Сблизился с политическими ссыльными и приобрел грамоту само-

учкой. Участник Первой мировой войны: на военной службе с 1914 г., старший 

унтер-офицер, награжден Георгиевским крестом трех степеней, тяжело ранен в 

руку. На фронте стал большевиком. Демобилизовавшись в начале 1918 г. и вер-

нувшись в деревню, участвовал в становлении Советской власти. В начале 1919 г. 
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избирался командиром Денисовского эскадрона. Участвовал в боях у д. Макарова, 

с. Тасеево и Рождественское, был ранен. Руководил эвакуацией крестьянских се-

мей в тайгу. Участник Кайтымского, Улюкольского боев. На I армейском съезде 

(с. Щекотурово, август 1919 г.) избран членом совета народного хозяйства Се-

веро-Канского фронта. Выполнял поручения Армейского совета по доставке 

продовольствия для партизан и беженцев в Усть-Кайтым. На II армейском 

съезде (с. Бакчет, ноябрь 1919 г.) избирался в мандатную комиссию. В 1920 г. 

вступил в Красную армию, где возглавил 3-й эскадрон Первого Советского Кай-

тымского кавалерийского полка, и в составе 30-й дивизии дошел до г. Иркутска. 

Затем воевал с войсками Врангеля и Махно. Возвратившись домой в сентябре 

1921 г., стал председателем Денисовской коммуны. С 1922 или 1925 г. – член 

РКП(б). Но в июне-июле 1929 г. во время очередной чистки партии был обви-

нен в «правом уклоне» и исключен из неё. 7 августа 1931 г. по доносу аресто-

ван и заключен в Красноярский политический изолятор. Обвинялся в качестве 

руководителя антисоветской организации, связанной с «князюковщиной». В 

следственных целях был направлен в г. Иркутск. Умер в тюрьме 22 августа 

1932 г. Реабилитирован в декабре 1960 г. Его именем названа улица в с. Дени-

сово, на доме, где он жил, установлена мемориальная доска [117. С. 686; 195; 

22].  

109. ШАДРИН Илья Матвеевич (хакасское имя Матык, отсюда кличка 

«Мотыга») – 1891 г. рождения, уроженец улуса Чарков Синявинской волости 

Минусинского уезда Енисейской губернии, по национальности хакас. Негра-

мотный, беспартийный и семейный. Проживая в улусе Камышта, батрачил у 

бая, занимался конокрадством и был членом одной из повстанческих групп, 

отличался умением хорошо стрелять. С января 1922 г. создал собственную 

«банду». Летом того же года она действовала совместно с отрядом Соловьева. 

В ноябре 1922 г. сдался чоновцам и в качестве добровольца в составе 4-го ис-

требительного отряда участвовал в ликвидации «банды» Кийкова. В дальней-

шем за дискредитацию Cоветской власти был арестован и в декабре 1923 г. 

выездной сессией Енисейского губернского суда осужден к расстрелу.  29 
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февраля 1924 г. этот приговор был утвержден Президиумом ВЦИК. Казнен в 

г. Минусинске [215; 219]. 

 110. ШАКЛЕЙН Григорий Васильевич – 1890 г. рождения, уроженец 

Вятской губернии. Участник Первой мировой войны. С марта 1917 г. – в со-

ставе Агинского волостного совета в Канском уезде. Организатор партизан-

ского отряда в д. Вознесенка. Заместитель председателя Армейского со-

вета партизанской армии Кравченко-Щетинкина, член Главного штаба. 

Был ранен в бою у с. Рыбинское. Коммунист с 1920 г. В ноябре 1920 г. в 

составе ЧОНа участвовал в подавлении Голопуповского восстания. С 1922 

г. служил начальником милиции в Канске, Красноярске и Хакасии. В 1924-

1925 гг. – начальник подотдела Енисейского губернского, Красноярского 

окружного административных отделов. В 1930 г. – председатель Мину-

синского районного «Колхозсоюза». Привлекался за якобы обнаружен-

ную Минусинским оперативным сектором ОГПУ связь с «правыми оп-

портунистами» Сырцовым и Каврайским к партийной ответственно-

сти. Управляющий трестом «Главсахар» в г. Новосибирске. Арестован 

26 июля 1937 г. по коллективному делу Н. М. Буды. 19 июля 1938 г. осужден 

Военной Коллегией Верховного суда СССР к расстрелу. Казнен в тот же день. 

Реабилитирован в декабре 1956 г. [1. С. 196; 26. С. 6; 117. С. 687; 31. С. 199; 

75. Л.1; 79. Л. 52]. 

111. ЩЕКОТУРОВ Михаил Михайлович – 1881 г. рождения, больше-

вик с 1917 г. В 1919 г. – командир батальона тасеевских партизан, кандидат в 

члены Армейского совета Северо-Канского фронта. При Советской власти, 

как инвалид, находился на пенсии, проживал в с. Тасеево Канского уезда, 

округа. 2 ноября 1937 г. был исключен из членов ВКП(б), 7 апреля 1938 г. – 

арестован. 6 марта 1939 г. был осужден Красноярским судом к десяти годам 

заключения. Реабилитирован [278].  

112. ЩЕТИНКИН Петр Ефимович – 1884 г. рождения, уроженец Ря-

занской губернии, из крестьян-бедняков. Воспитывался сестрой. С 10-12 лет 
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работал в кузнице, подпаском у мельника. Два года учился в церковно-при-

ходской школе. Плотничал с отцом на стройках Москвы. В конце 1906 г. при-

зван на военную службу, которую проходил в 29-м Сибирском стрелковом 

полку (г. Ачинск). Демобилизовавшись, с декабря 1909 г. проживал, занимаясь 

плотничьим и столярным ремеслом, в д. Красновка Ачинского уезда. В августе 

1911 г. вернулся на сверхсрочную военную службу в ту же часть, в 1913 г. 

произведен в фельдфебели. С началом Первой мировой войны находился на 

фронте: в августе 1915 г. произведен в прапорщики и назначен командиром 

роты, награжден Георгиевским крестом всех четырех степеней, тремя георги-

евскими и французской медалями. В декабре 1916 г. назначен начальником 

учебной команды 59-го Сибирского стрелкового полка. В ноябре 1917 г. – по-

ручик. Затем за выслугу лет был произведен в штабс-капитаны и награжден 

орденами Св. Станислава 2 и 3-й степени и Св. Анны 3-й степени. Демобили-

зовавшись, с марта 1918 г. возглавил Ачинский уголовный розыск и оператив-

ный отдел совета. Во время антибольшевистского переворота 1918 г. являлся 

начальником штаба Красной гвардии и командиром отряда на Мариинском 

фронте. Затем скрывался на территории северных волостей Ачинского уезда, 

присоединился в д. Лапшиха к подпольной организации. В декабре 1918 г. со-

здал повстанческий отряд, который вскоре занял с. Большой Улуй и др. селе-

ния. С марта 1919 г. – командующий Северо-Ачинской партизанской армией. 

В боях с правительственными войсками с 18 по 29 марта потерпел поражение 

и организовал переход партизан в Степной Баджей, где они соединились с 

манскими и канскими повстанцами. На армейском съезде и на митинге в с. 

Жайма был избран заместителем главнокомандующего. Расходился с ним во 

взглядах на перспективы партизанского движения. Имея военный и боевой 

опыт, проявил его в командовании партизанскими частями. В народных низах 

был популярен, отличался храбростью, добродушием, мужественностью, от-

сутствием властолюбия. Но не обладал широким кругозором и был сторонни-

ком жесткого отношения к интеллигенции. При Советской власти командовал 
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1-й бригадой в Енисейской стрелковой дивизии. С её расформированием яв-

лялся членом Чрезвычайного Сибирского революционного трибунала при 

Сибревкоме, осудившего в мае 1920 г. бывших колчаковских министров, с 

июня – уполномоченным Центральной комиссии по восстановлению разру-

шенных крестьянских хозяйств, а с июля – товарищем (заместителем) предсе-

дателя Ачинского уездного исполкома и членом уездного комитета РКП(б). 

Назначался уполномоченным для записи добровольцев из бывших партизан в 

Красную армию по Ачинскому уезду. На губернском съезде советов (сентябрь 

1920 г.) избран членом Енисейского губернского исполкома. В сентябре-ок-

тябре 1920 г. в качестве комбата и командира 21-го полка 51-й дивизии нахо-

дился на Южном фронте. Демобилизовавшись в декабре 1920 г. и будучи в 

Москве, оформил членство в РКП(б), которое некоторые сослуживцы оши-

бочно отсчитывали с марта 1918 г. Принимал участие в работе VIII Всерос-

сийского съезда советов. С марта 1921 г. – командир эскадрона экспедицион-

ных войск, направленных по просьбе Сухэ-Батора и указанию В. И. Ленина на 

помощь революционной Монголии. В мае-августе того же года вместе с Чой-

балсаном командовал Особой западной армией, сражавшейся с вторгнувшейся 

в Забайкалье Азиатской Конной дивизией. Преследуя её остатки, захватил ге-

нерал-лейтенанта и барона Р. Ф. Унгерна-Штернберга. За ликвидацию белого 

воинства приказом по 5-й армии и Восточно-Сибирскому военному округу от 

22 сентября 1921 г. награжден орденом Красного Знамени. Монгольский народ 

даровал ему имя «Тимур Батор Джань Джунь» («Железный командир-бога-

тырь»). В Ачинске коммунисты постановили назвать его именем одну из улиц. 

В октябре 1921 г., находясь с докладом Главкому о событиях в Монголии, был 

оставлен учиться на военно-академических курсах. С марта 1922 г. – командир 

полка войск ГПУ, с октября того же года – помощник и начальник штаба войск 

Сибирского пограничного округа. С реорганизацией войск ГПУ служил 

начальником, помощником начальника штаба пограничного отдела, помощни-

ком старшего инспектора по строевой части в инспекции войск ОГПУ Си-
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бири. В январе 1925 г. назначен командиром и военкомом 9-го полка, а в ок-

тябре – зачислен вновь слушателем Высших академических курсов усовер-

шенствования командного состава РККА им. М. В. Фрунзе, которые окончил в 

июле 1926 г. Награжден знаком «Почетный чекист войск ОГПУ Сибирского 

пограничного округа». С августа 1926 г. по приглашению правительства МНР 

служил инструктором военно-пограничного отдела Государственной внутрен-

ней охраны (ГВО) в Урге или Улан-Баторе, избирался секретарем её партийной 

организации. По официальной советской версии, умер от паралича сердца. В 

действительности погиб, вероятно, в результате интриг 30 сентября 1927 г. По-

хоронен на центральной площади г. Новосибирска. Его именем названы селе-

ние в Красноярском крае, улицы в Омске, Новосибирске, Кемерово, Иркутске, 

Красноярске, Ачинске и Абакане, а также пароход. В Минусинске установ-

лены два памятника и в Новосибирске – бюст. Автор опубликованных мемуа-

ров (Воспоминания из прошлого // Сб. истпарта. № 1. Новониколаевск, 1923; 

Борьба с колчаковщиной. Очерк партизанской борьбы на Минусинском 

фронте. Новосибирск, 1929) [164; 125; 218. С. 138-146; 177. С. 555]. 

113. ЯКОВЕНКО Василий Григорьевич – 1889 г. рождения, уроженец 

с. Тасеево Канского уезда Енисейской губернии, из семьи крестьян. Со смер-

тью отца батрачил, самоучкой обрел грамотность. В 1910 г. или весной 1911 г. 

призван на военную службу, которую проходил в инженерно-сапёрных вой-

сках. Во время Первой мировой войны, став одним из лучших стрелков в своей 

части и проявив храбрость, был произведён в унтер-офицеры и награждён Ге-

оргиевским крестом трех степеней. С июля 1917 г. служил в 16-м Сибирском 

запасном стрелковом полку, дислоцированном в г. Канске. Большевик, член 

Объединённого уездного совета рабочих и солдатских депутатов, а после ок-

тября того же года – руководитель организации фронтовиков при Военно-ре-

волюционном комитете и уполномоченный по продовольственным заготовкам. 

С января 1918 г. – председатель исполкома Тасеевского волостного совета. Во 

время антибольшевистского переворота в июне 1918 г. избежал ареста. Скры-

ваясь в тайге, создал группу повстанцев, которая 28 декабря 1918 г. захватила 
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с. Тасеево. Избран председателем волостного, затем районного Военно-рево-

люционного штаба, а на I армейском съезде партизан Северо-Канского фронта 

(с. Щекотурово, август 1919 г.) – председателем Армейского совета. С осво-

бождением г. Канска от белых 17 января 1920 г. назначен председателем уезд-

ного ревкома. Начиная с февраля того же года, руководил специальной комис-

сией, занимавшейся ликвидацией в губернии эпидемии тифа. С августа 1920 

г. – председатель Канского уездного исполкома, а с сентября – член губерн-

ского исполкома. Занимался записью добровольцев из числа коммунистов и 

бывших партизан для пополнения Красной армии и подавления Голопупов-

ского крестьянского восстания. Пытаясь пересмотреть методы продовольствен-

ной политики РКП(б), написал брошюру, которая была разослана партийным и 

хозяйственным органам. 1 апреля 1921 г. направил главе государства, наркому 

продовольствия и подчиненным ему губернским органам письмо, в котором 

предлагал новые принципы установления налогов. На VIII Всероссийском 

съезде советов голосовал за принятие плана ГОЭЛРО и был избран членом 

ВЦИК. Являлся членом Енисейского губернского комитета РКП(б), а весной 

1921 г. вновь избран председателем уездного исполкома. Председательствовал 

на судебном процессе по делу бывших партизан, обвиняемых в красном бан-

дитизме. В декабре 1921 г. избирался заместителем председателя и заведую-

щим отделом управления губернского исполкома. В декабре 1921 г. избран де-

легатом IХ Всероссийского съезда советов. С 9 января 1922 г. и до 7 июля 1923 

г. по инициативе В. И. Ленина работал наркомом земледелия РСФСР. Будучи 

членом ряда комиссий ВЦИК, настоял на отпуске средств для поддержания разру-

шенных крестьянских хозяйств и способствовал освобождению бывших партизан 

от уплаты налогов. На Х Всероссийском съезде советов в третий раз избирался 

в члены ВЦИК и его президиума. Являясь делегатом ХII и ХIII съездов РКП(б), 

был введён в постоянную комиссию при ЦК для собирания и изучения опыта 

работы партийных и советских органов в деревне, избирался в Центральную 

контрольную комиссию РКП(б), назначался членом коллегии Наркомата ра-

боче-крестьянской инспекции и партийной тройки. С I съезда советов СССР 
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(декабрь 1922 г.) являлся членом президиума ЦИК, а в период с 29 декабря 

1924 г. по 2 октября 1926 г. работал наркомом социального обеспечения 

РСФСР. По предложению работников истпарта написал воспоминания «За-

писки партизана» (М.; Л., 1925; Красноярск, 1988), получившие высокую 

оценку Л. Б. Троцкого и вызвавшие положительные отзывы, опубликованные в 

газетах «Правда», «Беднота» и в журнале «Сибирские огни». В 1926 г. служил 

в Комитете содействия народам Севера при ВЦИК СССР и подписал «Заявле-

ние 83-х», поддерживавшее троцкистское направление в ВКП(б). С 1928 г. 

служил в аппарате президиума ВЦИК председателем земельной и избиратель-

ной комиссий. Получая информацию с мест, в апреле того же года направил 

М. И. Калинину письмо о необходимости создания всесословных коопера-

тивов, которые способствовали бы развитию села и государства. В октябре 

написал письмо И. В. Сталину, сообщавшее о разорении деревни и «раску-

лачивании» бывших партизан, вскоре ставших участниками активного про-

теста. С лета 1932 г. служил членом президиума и председателем националь-

ного бюро Госплана СССР, принимал активное участие в деятельности Сибир-

ского землячества участников борьбы с колчаковщиной и по просьбе А. М. 

Горького вернулся к написанию своих мемуаров. Завершенные в марте 1934 

г., они вызвали большие споры и доносы бывших партизан. В 1935 г. назначен 

директором Научно-исследовательского института новых лубяных культур при 

НКЗ СССР. 9 февраля 1937 г. был арестован по обвинению в активном участии 

в «контрреволюционной террористической организации правых», в организа-

ции и руководстве «партизанским центром», возглавившим антисоветскую ор-

ганизацию в Сибири, а 29 июля приговорен Военной Коллегией Верховного 

Суда СССР к расстрелу. Казнен в тот же день, прах захоронен на территории 

Донского монастыря (Москва). Реабилитирован в июне 1956 г. Еще при жизни 

воплотился в литературном образе партизанского командира Жаркова из романа 

В. Я. Зазубрина «Два мира». После реабилитации его имя было присвоено Та-
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сеевской средней школе (Красноярский край). Там же, в с. Тасеево, ему воз-

двигнут памятник (2013) [118. С. 112-121; 227. С. 597; 216. С. 118-133; 222. С. 

128-132]. 

114. ЯКУШКОВ Николай Петрович – 1889 г. рождения, уроженец 

Вятской губернии. Образование – три класса сельской школы. В 1905 г. уехал 

к родственникам в поселок Черемхово Иркутской губернии, где работал на 

шахте. Переехал с семьей и крестьянствовал в д. Михайловка Имисской воло-

сти Минусинского уезда Енисейской губернии. С 1913 г. – на строительстве 

тоннелей Байкальской железной дороги, работал горным рабочим. В 1917 г. 

вернулся в д. Михайловка, где вскоре организовал группу бывших фронтови-

ков. В 1919 г. – член Затубинского ревкома, начальник штаба Кизирского 

полка, соединившегося с партизанской армией Кравченко-Щетинкина. При 

Советской власти по состоянию здоровья был демобилизован, служил секре-

тарем Михайловского сельсовета. С 1930 г. работал буровым мастером на Оль-

ховском прииске. 12 ноября 1937 г. арестован и приговорен тройкой УНКВД 

Красноярского края к расстрелу. Казнен в г. Минусинске 27 ноября того же 

года. Реабилитирован в августе 1957 г. [20].  

Исходя из биографических сведений, можно сказать, что крестьянское 

повстанчество, существовавшее в условиях сибирской периферии, было слож-

ным социально-политическим явлением. Сознавая неполноту их состава и об-

лика, автор надеется, что представленный ниже перечень все же будет способ-

ствовать углублению познаний о Гражданской войне и очеловечиванию исто-

рии.  
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краевого краеведческого 
музея . 

 

Астанаев С.З. (в центре) с 
товарищами. Из книги  
Анненко А.Н. Триумф и 
трагедия императора 
тайги. Абакан, 2012. 



ФОТОГРАФИИ ПОВСТАНЧЕСКИХ КОМАНДИРОВ 
 

 

Бабкин Ф. Я. (в центре) с 
бывшими партизанами. 
Фото из фондов 
Красноярского краевого 
краеведческого музея. 

 

Буда Н.М. (в первом ряду, 
слева четвертый) с 
бывшими партизанами. 
1935 г. Из архива автора. 

 

Быстров П.Я. с семьей. 
Фото из Красноярского 
краевого краеведческого 
музея. 



ФОТОГРАФИИ ПОВСТАНЧЕСКИХ КОМАНДИРОВ 
 

 

Вашкорин И.А. Из архива 
автора. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Гапченко Д.А. Фото из 
фондов Минусинского 
краеведческого музея им. 
Н.М.Мартьянова. 

 

Герасименко Р.С. Фото из 
архива автора. 



ФОТОГРАФИИ ПОВСТАНЧЕСКИХ КОМАНДИРОВ 
 

 

Гусев В.О. Фото из фондов 
Минусинского 
краеведческого музея им. 
Н.М. Мартьянова. 

 

Жалнерчик М.И. Фото из 
фондов Минусинского 
регионального 
краеведческого музея им. 
Н.М. Мартьянова. 

 

Жгун Т.Н. Фото из фондов 
Красноярского краевого 
краеведческого музея. 



ФОТОГРАФИИ ПОВСТАНЧЕСКИХ КОМАНДИРОВ 
 

 

Жестиков К.А., 1915 г. в 
Прикарпатье. Фото из 
фондов Красноярского 
краевого краеведческого 
музея. 

 

Замураев Я.С. Фото из 
фондов Минусинского 
краеведческого музея им. 
Н.М. Мартьянова. 

 
 

Зиновьев А.К. Фото из 
архива Управления ФСБ 
по Красноярскому краю. 



ФОТОГРАФИИ ПОВСТАНЧЕСКИХ КОМАНДИРОВ 
 

 Колотилкин П.Д. (слева). 
Фото из архива автора. 

 

Кравченко А.Д. и 
Щетинкин П.Е. (в центре)  
в Минусинске в августе 
1920 г. Фото из фондов 
Красноярского краевого 
краеведческого музея.jpg 

 

Кренц В.И. Фото из 
фондов Красноярского 
краевого краеведческого 
музея. 



ФОТОГРАФИИ ПОВСТАНЧЕСКИХ КОМАНДИРОВ 
 

 

Лобов Ф.Н. с женой. Фото 
из архива автора. 

 

Лыткин П.Л., 1927 г. Фото 
из фондов Минусинского 
краеведческого музея им. 
Н.М. Мартьянова. 

 

Майнагашев В.Д. Из 
коллекции Новиковой 
И.Л. 



ФОТОГРАФИИ ПОВСТАНЧЕСКИХ КОМАНДИРОВ 
 

 

Марудко Е.Т. (слева). 
Фото из фондов 
Красноярского краевого 
краеведческого музея.JPG 

 

Марченко А.И. Фото из 
фондов Минусинского 
краеведческого музея им. 
Н.М. Мартьянова. 

 

Мордвинов Т. И. Фото из 
фондов Красноярского 
краеведческого музея. 



ФОТОГРАФИИ ПОВСТАНЧЕСКИХ КОМАНДИРОВ 
 

 

Нижегородов И.З.  Фото 
из фондов  Красноярского 
краевого краеведческого 
музея. 
 

 

 

Низовцев А.К. Фото из 
архива автора. 



ФОТОГРАФИИ ПОВСТАНЧЕСКИХ КОМАНДИРОВ 
 

 

Петров П.П. (в центре) с 
партизанами в 
Минусинске. Фото из 
фондов Минусинского 
краеведческого музея им. 
Н.М. Мартьянова. 

 

Пуляев (Лидин) К.П. Фото 
из фондов Минусинского 
краеведческого музея им. 
Н.М. Мартьянова. 



ФОТОГРАФИИ ПОВСТАНЧЕСКИХ КОМАНДИРОВ 
 

 

Рудаков Е.К. 1930-е гг. 
Фото из фондов 
Красноярского краевого 
краеведческого музея. 

 Скоромкин П.П. (справа). 
Фото из фондов 
Красноярского краевого 
краеведческого музея. 



ФОТОГРАФИИ ПОВСТАНЧЕСКИХ КОМАНДИРОВ 
 

 
 

Соловьев И.Н. Из архива 
автора. 

 

Уланов В.А. 1929 г. Фото 
из фондов Красноярского 
краевого краеведческого 
музея. 

 

Шадрин И.Л. (слева). Фото 
из фондов Красноярского 
краевого краеведческого 
музея. 



ФОТОГРАФИИ ПОВСТАНЧЕСКИХ КОМАНДИРОВ 
 

 

Шадрин-Мотыга И.М. Из 
газеты Власть труда (1923. 
23 декабря). 

 

Шаклейн Г.В. ( в центре). 
Фото из фондов 
Минусинского 
краеведческого музея им. 
Н.М. Мартьянова. 



ФОТОГРАФИИ ПОВСТАНЧЕСКИХ КОМАНДИРОВ 
 

 

Яковенко В.Г. - последний 
снимок. 1937 г. Фото из 
следственного дела. 
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