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П Р Е Д И С Л О В И Е

В 2002 г. исполняется 80 лет со времени оконча
ния Гражданской войны в России. В связи с этой знаменатель
ной датой издатели подготовили книгу, которую  по справед
ливости м ож но назвать «Книгой памяти жителей Алтайского  
края, погибш их в годы Гражданской войны».

Она имеет довольно длительную историю . В 1957 г., к 
40-летию О ктябрьской револю ции, Алтайский крайисполком  
принял реш ение, которым обязал местные органы власти вы
явить, поставить на учет, привести в порядок все историко- 
революционные памятники на Алтае и развернуть пропаганду  
их среди трудящихся края.

Отделы культуры районных и городских исполнительных 
комитетов при активной помощ и райкомов и горком ов КПСС  
провели большую работу по выявлению и постановке на учет 
памятников истории револю ции и Гражданской войны, сбору  
документальных и устных сведений о событиях, связанных с 
ними, установке памятных и мемориальных д осок, со о р уж е 
нию новых надгробий на братских могилах борцов за Советс
кую  власть и памятных обелисков на местах крупных боев м е ж 
д у белыми карателями и красными партизанами и красногвар
дейцами.

На основе материалов, собранных в основном в 1957—  
1959 гг., автор этих строк составил «Путеводитель по памят
ным местам О ктябрьской революции и Гражданской войны на 
Алтае». При помощ и Алтайского краевого краеведческого  
музея в 1957 г. увидела свет брош ю ра автора «По памятным  
местам Барнаула», краевой детской экскурсионно-туристи
ческой станции —  брош ю ра «Как провести поход по памятным

3



местам О ктябрьской революции и Граж данской войны на Ал
тае». В 1959 г. Алтайское книжное издательство выпустило в 
свет книгу автора «Памятники культуры Алтая», две главы ко 
торой были посвящены описанию историко-револю ционны х  
памятников г. Барнаула и Алтайского края.

Позднее, в 80-х гг ., в работу по этой теме включились не
которы е историки Алтайского государственного университе
та, и в 1983 г. была издана книга «Памятники истории и культу
ры Барнаула» (во м ногом  на базе книги «Памятники культуры  
Алтая»), а сотрудники археологической лаборатории АГУ 
С.Г. Мальцев и С. Д. Д рыгин продолж или работу над созда
нием «Путеводителя по памятным местам О ктябрьской рево 
люции и Гражданской войны на Алтае», положив в основу «Пу
теводитель», книгу «Памятники культуры Алтая» и брош ю ры , 
написанные автором в 1957— 1959 гг. Они дополнили и уточ
нили текст и подготовили первый вариант к печати. Н екото
рые материалы из него были частично опубликованы в «Па
мятниках истории и культуры северо-западных районов Алтая» 
(1990), в книге «Бийск и Бийский район. Памятники истории и 
культуры» (1992), «Памятниках истории и культуры ю го-запад
ных районов Алтайского края» (1996). К сож алению , эти кни
ги были изданы тиражом в 500— 600 экземпляров, к тому ж е  в 
них описаны историко-револю ционны е памятники лишь от
дельных регионов края. В настоящее время, по нашему глу
боком у убеж дению , назрела острая необходимость в изда
нии, в котором  эта тема получила бы освещение в целом, в 
масштабах всего края. Нельзя не учитывать того, что с уходом  
из жизни непосредственных участников и свидетелей собы 
тий 1917— 1922 гг. исчез р од ник устных источников о той гр о 
зовой эпохе, наша память о ней оскудела. Эта задача тем бо
лее актуальна, что в годы перестройки историко-револю ци
онные памятники оказались в забвении, вне поля зрения ад
министрации наших городов и сел, а также общественности: 
во многих местах перестали ухаживать за братскими м огила
ми борцов за Советскую власть. На могилах обветшали над
гробия, исчезли мемориальные доски с именами погребен
ных и т.п. С ликвидацией так называемых малоперспективных 
населенных пунктов братские могилы, находивш иеся в них, 
были утрачены. Кое-кто хотел бы вообще стереть память о
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погибш их в годы Гражданской войны борцах за власть Сове
тов, о 70-ти годах Советской власти в стране. О днако все 
такие потуги тщетны: как бы ни относились разные партии и 
лю ди к этому периоду прош лого  России, он навсегда оста
нется в истории, тем более что это был далеко не самый худ
ший период, ибо именно в это время наша страна стала вели
кой м ировой держ авой с высокоразвитой промыш ленностью, 
сельским хозяйством, наукой и культурой, именно она сло
мала хребет герм анском у фашизму и отстояла независимость 
своего народа, она первой шагнула в косм ос.

Всего этого не вычеркнуть из памяти народной. А потом у  
греш но и стыдно забывать о тех, кто пожертвовал своей ж и з
нью ради победы Советской власти в те далекие годы гр а ж 
данской м еж доусобицы .

В последние годы все чаще слышатся голоса о том, что во 
имя граж данского  мира в обществе следует увековечить и 
память о тех, кто боролся за сохранение порядков дворянс- 
ко-бурж уазной  России, под тем пред логом , что они были 
патриотами, тож е по-своем у лю били Россию  и т.п. Возникли 
общества, которые под видом объективного освещения исто
рии Гражданской войны поднимают на щит вож дей белого  
движения. О б их заслугах перед Родиной пишут книги, в па
мять о них устанавливают мемориальные и памятные доски  
и пр.

М ного  споров в науке и публицистике велось в последнее  
время о белом и красном терроре в годы Граж данской войны  
в России. Некто Ю рий Ф ельтешинский ( С Ш А ) в статье «Безу
мие во имя идеи», напечатанной в журнале «Родина» №  10 за 
1990 г., на с. 40, анализируя «Дела N9 2, 7, 15, 18, 25, 27, 40, 
43— 44, 45, 56 О собой  ком иссии по расследованию  злодея
ний большевиков, состоящей при главнокомандую щ ем воо
руж енны м и силами на ю ге  России», выделяет два вида ж е с
токости, к которым прибегали «красные» и «белые» в годы  
Граж данской войны в России. Он признает, что и красный и 
белый террор  сопровождались ж естокостью , но «Белой ар
мии как р а з ... была присущ а жестокость, свойственная войне 
вообще. И никогда руководители Белого движения не призы
вали к расстрелу, к граж данской войне, к террору и взятию  
заложников». Выходит, что это была обычная военная ж есто 
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кость, так сказать простая жестокость. «О днако нельзя не 
подчеркнуть, —  пишет он далее, имея в виду публикуемые тут 
ж е акты о «злодеяниях» красных в городах Екатеринодаре, 
Н овочеркасске , Евпатории, — что ж естокость, отраженная  
этими документами и фотограф иями, — не вынужденная ж е с 
токость, свойственная войне вообще. Это ж естокость, грани
чащая с садизмом, жестокость бессмысленная, бесцельная и 
бесконтрольная». Но отсю да логично заключить: если ж е с
токость красны х была бессм ы сленной, то получается, что 
жестокость белых была не обычной простой ж естокостью , а 
вполне осмысленной и целенаправленной.

Именно так и следует расставлять акценты. Если ж е сто 
кость рабочего и крестьянина являлась стихийным проявле
нием классовой ненависти за вековой гнет, за постоянное уни
жение, за полное бесправие, за бесчеловечные условия ж и з
ни и т.п., то жестокость белогвардейского офицера, д воря
нина и бурж уа была вполне осознанной, сознательной м ес
тью за страх потерять господство, собственность, привилегии. 
Она продиктована холодным, расчетливым стремлением сно
ва загнать «хамов» в их подвалы, в дымные цеха ф абрик и за
водов, заставить гнуть спины на господ на полях. И, главное, 
чтобы они впредь не смели бунтовать и мечтать о свободной  
человеческой жизни. Поэтому жестокость белых имела целью  
устрашить подлый люд, запугать его во что бы то ни стало. Ведь 
не случайно ж е, если красные прибегали, в крайнем случае, к 
расстрелу врагов, то белые практиковали наряду с расстре
лом повешение (притом вешали на колодезных журавлях, на 
воротах, на телеграфных столбах, на деревьях и т.п .). Делали 
это публично, сгоняя народ на место казни, а трупы не снима
ли неделями. Н ередко они рубили пленных повстанцев саб
лями (особенно этим славились белые казаки). Они топили их 
в реках и озерах, спуская зимой живыми под лед, сжигали  
живыми в скирдах, ригах, домах (иногда вместе с семьями), 
засекали плетьми и шомполами до  смерти, до  падучей.

Белый террор на Алтае носил массовый характер: при по
давлении Ч е рн од ол ьско -С л а вгор о д ского , З м е и н о го р ско -  
Ш емонаихинского, Карабинско-М аруш инского, О зеро-К уре- 
евского и других более мелких крестьянских восстаний, п р о 
ходивших в 1918 г. под лозунгом  восстановления Советской
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власти, белогвардейские каратели уничтожили многие тыся
чи не только повстанцев, но и просто сочувствовавших Совет
ской власти крестьян. Не меньше алтайских крестьян и р аб о 
чих было уничтожено карателями в 1919 г. В одном только 
с. Михайловне (Усть-Калманский район) в начале августа 1919 г. 
каратели полковника Хмелевского расстреляли и зарубили, 
по нашим данным, 518 человек (в т.ч. стариков, женщ ин и 
детей).

Красные на Алтае никогда не прибегали к таким массовым  
экзекуциям. Так что ни в коем случае нельзя ставить знак ра 
венства м еж ду белым и красным террором  в годы Гражданс- 
кой войны в нашем крае.

¥  ¥  ¥

В книге даются описания далеко не всех истори
ко-револю ционных памятников 1918— 1922 гг. Для всеобъем
лющ ей публикации потребовалось бы еще 1— 2 подобных вы
пуска. Приш лось ограничиться небольшим количеством , к 
тому ж е весьма кратких, описаний как событий Граж данской  
войны, так и памятников о них. Но по возм ож ности представ
лена географ ия всего края, всех его городов и районов. Мы  
не могли во многих случаях назвать имена павших борцов за 
власть Советов, перечисленных на мемориальных досках над
гробий, что привело бы к значительному увеличению объема 
книги, ибо тексты некоторых мемориалов содерж ат подчас  
десятки фамилий. Так, в тексте мемориала на братской м о ги 
ле в с. Ребрихе названы имена, фамилии и отчества (причем  
полностью) 20 павших борцов за власть Советов. В с. М ельни
кове в братской могиле погребены более 60 партизан, павших 
в С олоновском бою  с белыми карателями. В братской  
могиле у с. Большепанюшева покоится прах 80 человек (уста
новлены имена 46). Число таких прим еров м ож но м ногократ
но умножить. Все повстанцы и партизаны, больш евики-под
польщики, все, сочувствовавшие Советской власти, заслуж и
вают того, чтобы их имена были занесены в «Книгу памяти 
Граж данской войны на Алтае».

По названной ж е  причине в нашей книге мало иллю ст
раций.
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Существенным дополнением к тексту служит список исто
рико-револю ционны х памятников Гражданской войны 1918—  
1922 гг. и карта «Гражданская война и интервенция на Алтае».

Авторы приносят извинения за возможные ош ибки и неточ
ности: они неизбежны, поскольку при написании книги за не
имением документальных материалов приш лось ш ироко  ис
пользовать устные источники, а они, как известно, страдают 
субъективизмом. По этой ж е  причине не удалось избежать 
разнобоя в датировке событий: одни из них датированы по- 
новому, д ругие  —  по старом у стилю.

Поэтому просьба к учреждениям и организациям, истори
кам и краеведам присылать замечания, дополнения, исправ
ления, уточнения по текстам описаний памятников и связан
ных с ними событий, чтобы действительно м ож но  было ска
зать: «Никто не забыт и ничто не забыто».

Адреса, по которым м ож но обращаться:
Научно-производственный центр «Наследие» —  656049, 

г. Барнаул, ул. Ползунова, 39.
Всероссийское  общ ество охраны памятников истории и 

культуры  — 656099, г. Барнаул, пр. Ленина, 53.
Лаборатория исторического краеведения Барнаульского  

государственного педагогического университета —  656031, 
г. Барнаул, ул. М олодеж ная, 55.

А .П. УМАНСКИЙ,
д о к т о р  исто р и че ски х  наук, п р о ф е с с о р , 

засл уж енны й деятель науки  РФ



★ КЛЮЧЕВСКИЙ РАЙОН

БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН 
с. Ключи

Село Ключи присоединилось к антиколчаковском у 
восстанию в первых числах августа 1919г. 5августас . Ключи было 
освобож дено Златополинско-Родинским партизанским отрядом . 

В конце августа 1919 г. через село проходили партизанские от

ряды, направлявшиеся к г. С лавгороду. В селе в 1918 г. п р о хо 
дил I волостной съезд Советов крестьянских депутатов. В память 

об  этом  на д о м е  волостной управы установлена мемориальная 
доска.

О кончательно с. Ключи было освобож д ено  от белых 24 нояб
ря 1919 г. 5-м  Степным полком  (ком андир -  И. Чеканов).

П огибш ие в боях ключевские партизаны похоронены  в братс
кой могиле. В 1974 г. останки их были перезахоронены  в м е м о 
риальном парке села.

Могильный холм покрыт двухступенчатой бетонной плитой. На 

надгробии закреплена чугунная мемориальная доска с текстом : 
«Памяти б о р ц а м , павшим за установление С оветской власти: 
Белоусов Е.К., Гусаков И .Ф ., Костю ш ов А ., М алков В .К ., О го 
родников А ., Райштейн Г., Салаев В .К ., Токмаков Ф ., Ш ты рев 
А .Н ., Баранов М .Я ., Зориус К. Я., Киселев П .С ., Поздныхов И .И ., 
Роги А .П ., Таранов Г.И ., Ш атин И .А .» .

В округ могилы —  площадка, мощ енная бетонными плитами.
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БРАТСКАЯ МОГИЛА
УЧАСТНИКОВ ЧЕРНОДОЛЬСКОГО ВОССТАНИЯ
с. Васильчуки (в парке, у клуба)

В сентябре 1918 г. в с. Васильчуки каратели Аннен
кова расстреляли участников Чернодольского восстания Е.В. Д уш 

кина, П .И . Ж еребятьева, П.К. Купцова.
На братской могиле погибших установлен памятник —  скульптур

ное изображение партизана в рост. Высота скульптуры —  2,5 м.
На лицевой стороне постамента —  мемориальная доска с тек

стом : «Памяти погибших в борьбе  с белогвардейцами: Душин, 

Ж еребятьев, Кузнецов».

БРАТСКАЯ МОГИЛА
УЧАСТНИКОВ ЧЕРНОДОЛЬСКОГО ВОССТАНИЯ
с. Каип

В сентябре 1918 г. карателями Анненкова в с. Каип 
были казнены (зарублены  шашками, расстреляны и утоплены в 
озере ) 25 участников чернодольского восстания (В. Гурьев, Н. 

М е р кур о в  и д ругие ).
П огибш ие похоронены  в пяти братских могилах -  по 5 чело

век в каж дой. М огилы располож ены  одна подле д р уго й  s jd tn e p ^  

валом в 3 м . f
М огилы  о го р о ж е н ы  общ ей изгородью  с кирпичными столба

ми. Внутри ограды посажены деревья.

БРАТСКАЯ МОГИЛА БОРЦОВ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ 
с. Петухи

21 апреля 1921 г. в с. Петухи в б о ю  с бандой Ж аби

на, действовавшей в Клю чевском районе, погиб ком андир м ест

ного отряда партизан Т.С. Косяков.
На его могиле установлен памятник, представляющ ий со б о ю  

скульптурное изображ ение партизана в рост на трехступенчатом 
постаменте. Высота скульптуры -  2 ,5  м . К могиле ведет песча
ная д о р о ж ка , обрамленная бетонны м  б о р д ю р о м .
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Алексей М иронович Кормилин погиб в б о ю  с бан

дой Ж абина в 1921 г. Был похоронен в с. Ананьевке. В 1957 г. его 
останки перезахоронены  в с. Платовке.

М огильного холма нет. Н адгробие в ф орм е  призм ы с пира
мидальным заверш ением. В центральной части его текст: «А лек

сей М иронович Кормилин».
М огила о го рож ена  деревянной оградкой с кирпичными стол

бами. Внутри ее посажены деревья.

МОГИЛА ПАРТИЗАНСКОГО КОМАНДИРА 
Г.Т. СИМАКОВА 
с. Северка

Г.Т. Симаков -  ком андир небольш ого партизанско

го отряда, погиб в б о ю  с бандой Ж абина в 1921 г. П охоронен 

в с. С еверке. В 1970 г. захоронение было перенесено в центр 
села, на могиле открыт новый памятный обелиск высотой 10 м.

МОГИЛА ПАРТИЗАНА A.M. КОРМИЛИНА
с. Платовка



★ КУЛУНДИНСКИЙРАЙОН

БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН 
с. Златополь

В середине августа в с. Златополь были созданы во- 
енно-револю ционный комитет и партизанский отряд (ком ан
дир — Редкоплет), позднее влившиеся в Златополинский летучий 
отряд (ком андир -  Г. Савченко, комиссар -  Я. П оляков). К д е 
кабрю  1919 г. отряд состоял из 4 батальонов. Численность отря
да достигала 2200 человек, в том  числе 600 — конных.

23 августа 1919 г. в с. Златополь были расстреляны 3 парти

занских разведчика (Т.И. Сластунов из с. О зерного  и два его то
варищ а), захваченные колчаковцами после убийства ими атама
на Белоножки (их чуть не сож гли заживо в скирде).

В сентябре 1919г. на Златополинском направлении шли уп о р 

ные бои.
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В селе есть братская могила партизан. М огильного холма нет. 
Надгробие в ф орм е усеченной пирамиды на квадратном поста

менте. На лицевой стороне сделана надпись: «Партизан Сласту- 
нов Терентий Иванович. Погиб при освобож дении Сибири от бе
логвардейских интервентов в 1919 г.» .



★ МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОН

БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН 
с. Михайловское

В с. М ихайловском похоронены  жители села, погиб
шие во время боев с колчаковцами осенью  1919 г. Они сраж а

лись в различных партизанских отрядах и погибли в разное вре

мя. Но после разгром а колчаковцев их останки были погребены  

в родном  селе.
М огильного холма нет. Н адгробное соо р уж е н и е  в виде сте

лы, на которой сделано барельеф ное изображ ение сцены 
боя. С левой стороны  стелы укреплена мемориальная доска с 
перечнем  фамилий погибш их: «Белоусов С .А ., Большаков П .И ., 
Буев Ф .Н ., Воронин С .А ., Германов А .Г ., Германов Н .Г ., Гутни- 
ков Д .С ., Д орош енко  Ф .С ., Котляров И .Д ., Пивоваров В .П ., 

Савицкий И .И ., С веж енцев Ф .И ., Скирда М .Ф ., С м орчков Н .А ., 
Чуркин Ф .Н ., Ш акалин И .И ., Ш таба Н .Ф ., Ш уячко  Я.В., Яр- 

бов Г .А .» .
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В сквере на площади села похоронены  Иван И щ ен
ко, Никита Головин, Г.И. П етренко с сыном Иваном, А .С . М о р 
гунов, Д орохов, погибш ие при освобож дении с. Бастан от колча
ковцев в 1919 г.

В 1957 г. на братской могиле установлен памятный обелиск. 

На мемориальной доске текст: «Борцам за С оветскую  власть».

БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН 
с. Николаевка

Во время С олоновского боя в ноябре 1919г. погиб
ли партизаны -  жители села И .И . Беляев, Т. А . Василенко и

С. А . О гарков (А гарков). Их останки перевезены в родное  село и 
похоронены  в общ ей могиле.

В 1957 г. в честь героев борьбы  за власть Советов установлен 
памятный обелиск.

БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН
с. Бастан

БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН 
с. Полуямки

В с. Полуямки похоронены  жители села, погибш ие в 
боях с колчаковцами и бандитами в 1919-1920 гг.

Надгробие изготовлено из кирпича и облицовано цем ентом . 

На надгробии установлена чугунная мемориальная доска с тек
стом :

«Вы ж ертвою  пали в борьбе роковой,
В любви беззаветной к народу.
Вы отдали все, что могли за него,
За жизнь его, честь и свободу».

Памятник -  скульптура, изображ аю щ ая коленопреклоненно
го воина на постаменте. Скульптура изготовлена из оцинкован

ного ж елеза. Высота ф игуры  воина 1,8 м . На постаменте памят
ника текст: «Борцам за власть Советов».
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МОГИЛЛ ПАРТИЗАНА ГУТНИКОВА 
с. Ракиты

На сельской площади находится могила партизана 
Гутникова, ум ерш его  от ран во время Гражданской войны.

В 1957 г. на могиле со о р уж е н  памятный обелиск.



КЛЮЧЕВСКИЙ РАЙОН

205 Братская могила участников 
Чернодольского восстания

паспорт памят
ника истории 

и культуры

РКИ № 962 
от 20.12.49 г.

сельская
администрация

с. Каип

206 Братская могила, в которой 
похоронены командир и ко
миссар партизанского отряда 
Т.С. Косиков и А.М. Разумов

паспорт памят
ника истории 

и культуры

РКИ № 962 
от 20.12.49 г.

сельская
администрация

с. Петухи

207 Братская могила партизан, по
гибших за власть Советов

паспорт памят
ника истории 

и культуры

РКИ № 962 
от 20.12.49 г.

сельская
администрация

с. Северка

855 Братская могила партизан, по
гибших за власть Советов

паспорт памят
ника истории 

и культуры

РКИ № 420 
от 12.09.91 г.

сельская
администрация

с. Ключи

856 Могила партизана А. Корми- 
лина

паспорт памят
ника истории 

и культуры

РКИ № 420 
от 12.09.91 г.

сельская
администрация

с. Платовка

to
L/l

1 2 3 4 5 6
Братская могила партизан 
Е.В. Душина, П И. Жеребятьева, 
П К. Купцова (обелиск)

паспорт памят
ника истории 

и культуры

Постановление 
АКЗС № 169 
от 28.12.94 г.

сельская
администрация

с. Васильчуки

Братская могила партизан 
В. Гурьева, Н. Меркурьева 
(обелиск)

паспорт памят
ника истории 

и культуры

Постановление 
АКЗС № 169 
от 28.12.94 г.

сельская
администрация

с. Каип


