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Введение. 

Актуальность   

 Достаточно заглянуть в комментарии интернет- пользователей к значимым 

событиям общественно-политической жизни нашей страны, чтобы понять-  гражданская 

война в общественном сознании россиян до сих пор не закончилась.  Мы по-прежнему 

делимся на красных, белых, зеленых. Но с каждым годом все дальше во времени события 

той поры, все меньше уже даже не живых свидетельств- те поколения давно ушли из 

жизни, а вторичных, сохраненных в памяти потомков. В прошлом году исполнилось  95 

лет Солоновскому бою, решившему исход противостояния алтайских красных партизан и 

колчаковских войск, в этом году  - 95 лет  крестьянскому восстанию Степного Алтая 

теперь уже против большевистской власти.  События гражданской войны в Сибири и на 

Алтае нашли отражение на страницах сотен исторических монографий и научных статей
1
. 

Большая часть из них написана еще в советский период  и содержит односторонний 

взгляд на события 1918-1920 гг.   Но проблемы гражданского противостояния вовсе не 

потеряли актуальности, и, начиная с 1990-х гг.,  вышел  целый ряд исследований, 

учитывающих новые подходы к отечественной истории.
2
 Готовясь к юбилею 

Ключевского района, мы обратили внимание, что в единственной опубликованной статье, 

посвященной периоду гражданской войны на территории современного Ключевского 

района Алтайского края
3
, абсолютно отсутствует научно-справочный аппарат- нет ни 

ссылок на источники, ни списка литературы. В 2008 г. на районной научно-практической 

конференции школьников прозвучал доклад Екатерины Дейс, текст которого позже 

опубликовала районная газета
4
, посвященный ходу гражданской войны в Каипской 

волости (сейчас эта территория входит в состав Ключевского района). В работе был 

использован ряд новых источников,  подвергнуты критическому рассмотрению ранее 

известные сведения, но в целом автор опирался в описании хода войны на тот же самый 

очерк Н.М. Авдеенко.  Поэтому возникла настоятельная необходимость обратиться заново 

                                                           
1
 Худяков А. А. Гражданская война на Алтае / под ред. И.Н. Юрасова.-  Барнаул: Алтайкрайгиз, 1952. -101 

с.; Шелестов Д. К Борьба за власть Советов на Алтае в 1917– 1919. – М., 1959. – 130 с. и др. 
2
 Гришаев В.Ф. Сыны Алтая и Отечества. Ч. 3: Ефим Мамонтов.- Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1989. - 200 с.; 

Шишкин В.И. Вооруженное сопротивление сибирского крестьянства коммунистическому режиму в начале 

1920-х годов // История сталинизма: крестьянство и власть. Материалы международной научной 

конференции (Екатеринбург, 29 сентября—2 октября 2010 г.). -М.: РОССПЭН, 2011. - С. 129-142.; Ларьков 

Н.С., Шишкин В.И. Партизанское движение в Сибири во время гражданской войны // Власть и общество в 

Сибири в XX веке. Выпуск 4. Сборник научных статей / Научный редактор В.И. Шишкин. Новосибирск: 

Параллель, 2013. С. 76–114. и др. 
3
 Авдеенко Н.М. Ключевская волость в период революции 1917 г. и гражданской войны // Ключевский 

район: история и современность. Барнаул: ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 2002.- С.55-72. 
4
 Дейс. Е. Гражданская война 1918-1920 гг. в Каипской волости // Степной маяк.- 2009.- 6 мая, 20 мая, 3 

июня, 12 июня. 
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к источниковой базе по изучаемому периоду, чтобы создать условия  для воссоздания на 

более высоком научном уровне   хода событий гражданской войны в Ключевской и 

Каипской волостях. 

  Объект данного исследования- история гражданской войны на Алтае 

  Предмет исследования- исторические источники, в которых нашли отражения 

события гражданской войны на территории современного Ключевского района 

  Цель работы- сформировать источниковую базу для исторического исследования 

периода гражданской войны на изучаемой территории.  

  Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

- определить круг событий, относящихся к понятию «гражданская война» на 

территории Ключевской и Каипской волостей; 

- выявить и проанализировать опубликованные источники по истории 

гражданской войны на территории Ключевского района,  постараться определить, какие 

источники легли в основу работ, не содержащих указаний и ссылок на используемые 

материалы; 

- выявить источники, доступные для изучения и не нашедшие пока отражения в 

исторических исследованиях. 

Хронологические рамки  работы охватывают период с   1918 по 1920 годы.  

Нижняя граница достаточно очевидна и совпадает с началом гражданской войны на 

Алтае, объяснение выбора верхней границы содержится в первой части работы. 

Территориальные рамки работы включают в себя территорию современного 

Ключевского района Алтайского края, что практически соответствует территориям 

Ключевской и Каипской волостей 1919 года. Ключевская волость, образованная  в 1910 г. 

включала в себя волостной центр Ключи (Ключевское) и деревни Васильчуки (Аймагуль), 

Северка (Северная), Ново-Вознесенка (Гредели), Ново-Полтава, Истимис, Петухи 

(Петухово), Покровка, Платовка, поселок Кекин. Каипская волость состояла из одного 

села Каип (см. рис.1.1 в приложении).
1
  

Предметом рассмотрения в качестве источников стали сборники документов, 

сведения, размещенные в специальных исторических исследованиях, фотоматериалы из 

                                                           
1
 Ключевский район: история и современность. Барнаул: ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 

2002.- С. 550-551. 
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личных архивов, публикации периодической печати, материалы краеведческого музея. 

Сразу отметим, что на данном этапе работы шел сбор и анализ материалов, доступных в 

районном центре. В перспективе – расширение круга источников в ходе поисковой работы 

в селах района и краевом центре. Начиная работу, мы надеялись на наличие документов в 

архивном отделе администрации Ключевского района, но зря. Отдельных фондов по этой 

проблематике нет вообще, документы 1920-х -1950-х гг. по деятельности районных 

органов власти переданы в краевой архив. 

В написании работы использовались теоретические методы (изучение 

исторической  литературы), эмпирические (анализ источников, методы математической 

обработки данных), историко-сравнительный метод. 

 Структура работы определена типологией источников. Первый пункт носит 

вводный характер, дает общие сведения по исследуемому периоду. 
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1. Ключевская и Каипская волости в период гражданской войны                            

(1919-1920 гг.) 

 Гражданская война в России всегда привлекала внимание историков. Однако часть 

проблем этого периода даже в советское время вызывала споры. К числу этих проблем 

относится и периодизация войны. В течение нескольких десятилетий в советской 

историографии существовала устойчивая традиция, в соответствии с которой завершение 

гражданской войны в Сибири датировалось концом 1919 - началом 1920 г., т.е. временем 

освобождения региона от белогвардейцев и интервентов, а также восстановлением 

советской власти. Согласимся с выводом В.И. Шишкина, что это существенно искажало 

реальную историческую картину, игнорировались многочисленные факты вооруженной 

борьбы, которая в начале 1920-х годов велась между местным населением, с одной 

стороны, и коммунистическими властями – с другой
1
. К огромному сожалению, 

фактический материал, который мог бы так пригодиться сегодня историкам, при этом не 

собирался, более того- скрывался, уничтожался и придавался забвению. Мы, как и 

подавляющее большинство современных российских историков, будем включать период 

массовых крестьянских восстаний в понятие «гражданская война», а значит и датировать 

время гражданской войны на изучаемой нами территории 1918-1920 годами.  

 Кратко определим круг событий, определяющих проблематику нашего 

исследования. Мы воспользовались исследуемыми нами источники для составления 

хронологической таблицы, считаем возможным в данном случае поместить ее в основной 

части, а не в приложении, тем более, что пока никто не проделывал этой вроде бы 

элементарной работы. Отметим сразу, что датировка  событий 1920 года в книге по 

истории района (автор раздела- Н.М. Авдеенко) не совпадает с датировкой официальных 

архивных документов, опубликованных в сборнике документов «Сибирская Вандея». 

Считая вторую датировку безусловно верной, мы все же решили поместить в таблицу и 

вариант Авдеенко. 

Таблица 1. Хронология  событий периода гражданской войны в Ключевской и Каипской волостях 

год месяц событие 

1918 июнь захват белочехами Славгорода, передача власти Западно-Сибирскому комиссариату, 

ликвидация советской власти в Ключах 

 август создание группы Н.Отпетова  в Ключах, подпольных групп в Каипе, Ново-Полтаве, 

Покровке, Платовке, Васильчуках, Петухах, Северке. Временное Сибирское 

                                                           
1
 Шишкин В.И. Гражданская война в Сибири (1920 г.) // Сибирь в период гражданской войны. - Кемерово, 

1995.- С. 121. 
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правительство объявило о мобилизации в свою армию. 

 2 сентября восстание крестьян с. Черный Дол 

 5 сентября волостной крестьянский съезд в Ключах, организация военно-революционного штаба, 

избрание делегатов на крестьянский съезд в г. Славгород 

 9 сентября  подавление чернодольского восстания Анненковым, захват анненковцами Славгорода, 

расправа над делегатами съезда 

 сентябрь- 

октябрь  

карательная экспедиция анненковцев по селам Славгородского уезда, репрессии, уход 

в подполье сторонников советской власти 

 ноябрь переворот в Омске, установление диктатуры Колчака, усиление репрессий, аресты в 

селах волостей 

1919 февраль попытка белых ликвидировать подпольную группу в Ключах 

 март создание подпольной группы в поселке Кемпер 

 апрель Попытка ареста Козырева в Северке 

 апрель-май подпольные группы начали подготовительную работу по созданию партизанских 

отрядов 

 май Ключевская волостная милиция бежала в г. Славгород 

 июнь-

октябрь 

фактическое безвластие в волости 

 июнь организация Ключевского партизанского отряда Н.Отпетова и каипского отряда 

Чупахина, выход на связь с Е.Мамонтовым 

 июль уход отрядов на Волчиху, создание волостного военно-революционного комитета  в 

Каипе 

 август Карательные экспедиции  колчаковцев,  введение осадного положения в 

Славгородском уезде 

 30 августа совещание руководителей отрядов в Солоновке 

 7 сентября  областной съезд Советов в Леньках, подчинение всех отрядов единому штабу вновь 

созданной партизанской армии 

 18 сентября мобилизация в Ключевской волости в партизаны (Н.Отпетов) 

 сентябрь Организация военно-революционного районного штаба в Ключах (начальник Полозов, 

комиссар Бернат) 

 18-20 

сентября 

летучий Златополинский отряд вошел в с. Истимис 

   отряд «черных гусар» капитана Каурова проходит из Ново-Вознесенки через Ключи и 

Васильчуки в Александровку 

 22 сентября приказ Колчака о введении военного положения в 18 уездах, в том числе и в 

Славгородском 

 сентябрь-

октябрь 

формирование партизанских групп в селах для 4 и 5 отрядов 

 30 октября объединение партизанских сил Кулундинской степи (только летучий Златополинский 

отряд вел боевые действия против колчаковцев самостоятельно) 

 13 ноября Солоновский бой  

 18 ноября Златополинский летучий отряд освободил Славгород 

 24 ноября 5-й полк занял Ключи, расстрел комиссара Берната  

 27 ноября  последнее сообщение Ключевского районного штаба,  партизаны наших сел вместе с 

частями ушли на Семипалатинск и Павлодар 

 29 ноября освобождение Павлодара от колчаковцев 

Ход событий восстания Степного Алтая (по Авдеенко) 

 май уездный съезд Советов, утверждение плана продразверстки. На Ключевскую волость 

было назначено к сдаче в счет разверстки 202,5 тыс. пуд. хлеба, Каипскую - 157047 пуд.  

 

 

июнь начало восстания в Степном Алтае, отряды повстанцев вошли в волости Каипскую 

(отряд Ударова) и Ключевскую (отряд Петренко) 

 июнь организация на основе отдела милиции отряда Зверева в Ключах для борьбы с 

повстанцами 
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 3июня  прибытие из Славгорода на подавление мятежа   батальона под командованием 

Моисеева 

 4 июня освобождение от повстанцев Каипа 

 5 июня наступление повстанцев на Каип, отступление Моисеева 

  отряд Петренко занял Ключи, сформирован повстанческий полк (А.Кабенко-М.Рудзей) 

 19 июня наступление повстанцев на Платовку 

 июнь наступление курсантов Омского училища (полк им. Степана Разина)под командованием 

Корецкого
1
, освобождение Ключевской волости. Бой под Каипом. Расстрел мятежников 

у Парамонова озера. 

Ход событий восстания Степного Алтая (по сборнику документов «Сибирская Вандея») 

1920 21 июня отказ Ключевской волости от выполнения продразверстки 

 3 июля приказ михайловского штаба повстанческой армии о мобилизации 

 4 июля занята часть сел Ключевской волости, отряды комячеек отступают к Славгороду 

 8 июля Повстанцы взяли  Каип и  Ключи 

 12 июля Штаб Плотникова в Каипе, рассылает воззвания 

 12 июля Отряд Корицкого из Омска прибыл в Славгород 

 15 июля  отряд 226 полка под Волчихой разбил повстанцев, отряд Корицкого выдвигается на 

линию Каип-Ключевская 

 16 июля Корицкий занял Петухи и с боем вошел в Ключи 

 18 июля Штаб Корицкого переходит в Соколовку, в селах волости распущены Советы и 

назначены ревкомы, ведутся беседы с населением 

Сост. по: Авдеенко Н.М. Ключевская волость в период революции 1917 г. и гражданской войны // 

Ключевский район: история и современность. Барнаул: ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 

2002.- С.55-72.; Сибирская Вандея. 1919-1920.Документы. В 2-х т. Под ред. акад. А.Н.Яковлева; сост. 

В.И.Шишкин.- М.: Международный фонд «Демократия», 2000.- Т.1.- 664 с. 

 

 

2. Опубликованные источники. 

  «История Ключевского района»  Николая Минеевича Авдеенко, ключевского 

краеведа, написанная в конце 1960-х гг. по материалам ключевского архива и собранных 

им воспоминаний   стоит особняком среди всех опубликованных источников. Основная 

часть информации о периоде 1918-1920 гг. содержится именно в ней, не случайно этот 

раздел книги практически без изменений вошел в опубликованную в 2002 г. официальную 

историю района под названием «Ключевская волость в период революции 1917 г. и 

гражданской войны»
2
. Главный недостаток работы Авдеенко  стал, как мы уже отмечали, 

мотивом для нашего исследования. Абсолютное отсутствие справочного аппарата не 

позволяет определить источниковую базу исследования, а наличие ошибок сразу 

бросается в глаза.  Косвенным свидетельством того, что работа Авдеенко написана по 

материалам Ключевского районного архива является опубликованная в районной газете 

                                                           
1
 Так в тексте 

2
 Авдеенко Н.М. Ключевская волость в период революции 1917 г. и гражданской войны // Ключевский 

район: история и современность. Барнаул: ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 2002.- С.55-72. 
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«Степной маяк» статья П. Голикова
1
. Содержание статьи совпадает с содержанием работы 

Авдеенко, а подзаголовок статьи Голикова- «по материалам госархива».  

  В 1936 году вышло первое, а в 1959 году второе, дополненное издание сборника 

документов «Партизанское движение в Западной Сибири»
2
.  Прямо затрагивают события 

на изучаемой нами территории  19 опубликованных в сборнике документов. 10 из них 

относятся к организационным мероприятиям (образование военно-революционных 

штабов, размещение полков и т.д.), 9 к событиям на театре военных действий (бои, 

занятие сел и городов). Новую для нас информацию содержат три документа: из приказа 

№ 3 Главного штаба Алтайского округа крестьянской Красной армии от 5 сентября 1919 г. 

мы узнаем, что в Каипе располагался летучий санитарный отряд правительства Колчака, и 

что фельдшер Антон Дубовцов был направлен в Каип для конфискации медицинского 

имущества отряда для нужд партизанской армии
3
; приказом  от 26 ноября признан 

действующим сформированный в Ключевском районе полк, получивший название «15  

сибирский горных стрелков»
4
 (другие источники сообщают в основном о 5-м степном 

полке, где и воевало большинство ключевцев); Златополинский исполнительный комитет 

20 ноября сообщает в штаб партизанского движения, что «Ключевский район разоряется 

казаками до основания»
5
, население района просит защиты.  

 В 2000 г. Международный фонд «Демократия» издал в рамках выполняемого им 

проекта «Россия. XX век. Документы» совершенно уникальный для нас сборник 

«Сибирская Вандея»
6
, составителем которого стал известный новосибирский историк, 

один из наиболее авторитетных специалистов по истории гражданской войны в Сибири 

В.И. Шишкин. Впервые в научный оборот были введены сотни документов по истории 

восстания в Степном Алтае 1920 г. Остается только сожалеть, что составители истории 

района не успели обратить на него внимание (сборник поступил в библиотеку ЦРБ 

Ключевского района в 2001 г., когда работа над книгой по истории района уже близилась 

к завершению). Еще большее сожаление вызывает то, что сборник совершенно не был 

использован Е. Дейс в 2009 г., поэтому те ошибки, которые она обнаружила в летописи 

Авдеенко, она пытается исправить по работе К. Сомова
7
, которая, при всех ее 

достоинствах, вторична по отношению к архивным документам. Отсюда, например, 

                                                           
1
 Голиков П. За власть Советов // Степной маяк.-  1968.- 6 января. 

2
 Партизанское движение в Западной Сибири в 1918-1919 гг. Партизанская армия Мамонтова и Громова. 

Сборник документов.- Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1936.- 373 с. 
3
 Там же.- С.137. 

4
 Там же.- С. 223. 

5
 Там же.-  С. 233. 

6
 Сибирская Вандея. 1919-1920.Документы. В 2-х т. Под ред. акад. А.Н.Яковлева; сост. В.И.Шишкин.- М.: 

Международный фонд «Демократия», 2000.- Т.1.- 664 с. 
7
 Сомов К.К. Про Гражданскую войну.– Барнаул: «Колорит», 2008. 295 с. 
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ошибочное предположение самой Екатерины, что Плотников (один из руководителей 

восстания) не мог быть в Каипе, так как находился в Волчихе, в то время как документы 

подтверждают информацию Авдеенко
1
. Анализируя сборник, мы обнаружили 84 

документа, прямо связанных с территориями Ключевской и Каипской волостей. 

Материалы сборника дают нам бесценную информацию о причинах восстания (доклад 

особоуполномоченного  А.В.Толоконникова
2
), целях повстанцев (воззвания 

Волчихинского штаба, воззвания Плотникова)
3
,  ходе восстания и его подавления, 

участниках восстания, расправах с повстанцами и судебном преследовании их.  

 В.И. Шишкин на основе собранных материалов попытался определить состав и 

численность Народной повстанческой армии Степного Алтая. По одной тысяче человек 

насчитывает В.И. Шишкин в 1, 3 и 6-м Каипском полках, две тысячи- в 7-м Ключевском 

полку, общее количество мятежников, входивших в начале второй декады июля 1920 г. в 

Народную повстанческую армию Степного Алтая, по его мнению - не менее 15 тыс. 

человек
4
. 

 Была надежда, что сведения о репрессированных повстанцах вошли в 7-томный 

сборник  «Жертвы политических репрессий в Алтайском крае». Но в т.1., посвященном 

событиям 1919-1930 гг., удалось найти данные лишь об одном жителе волости- 

И.Я.Семенове из Покровки
5
. В 2012 г. директор Государственного архива Алтайского 

края Галина Жданова так объясняла причины этого: «Крестьянские мятежи жестоко 

подавлялись, и следственных дел периода первых лет советской власти у нас очень мало – 

их судили ревтрибуналы, заочно, а зачастую участников мятежей просто расстреливали в 

бою и все. Никакого следствия не вели»
6
. В сборнике документов «Политические 

репрессии в Алтайском крае. 1919-1965» , изданном под редакцией  Г.Н. Безрукова,   

жертвы периода гражданской войны территориально не поделены. По Ключевскому 

району обозначена только общая цифра жертв политических репрессий за 1919-1965 гг.- 

350 человек
7
. 

                                                           
1
 Сибирская Вандея… С.182. 

2
 Там же.- С.255-259. 

3
 Там же. – С.165, 246. 

4
 Шишкин В.И. Народная повстанческая армия Степного Алтая (лето 1920 года) // Актуальные вопросы 

истории Сибири. Научные чтения памяти профессора А.П. Бородавкина. Материалы конф. / Под ред. Ю.Ф. 

Кирюшина; В.А. Скубневского. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1998.- С.213-214. 
5
 Жертвы политических репрессий в Алтайском крае.- Барнаул: Управление архивного дела администрации 

Алтайского края, 1998. – С. 364 
6
 Хомайко Л. Политические репрессии на Алтае начались с приходом советской власти // Алтапресс 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://altapress.ru/story/96271, свободный (16 февраля 2015) 
7
 Политические репрессии в Алтайском крае. 1919-1965. – Барнаул: ОАО Алтайский полиграфический 

комбинат, 2005.- С.382. 
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 Период гражданской войны на территории современного Ключевского района, 

естественно нашел отражение на страницах местной периодической печати. К 

сожалению, подшивки районной газеты «Ленинец» (с 1963 г. «Степной маяк») в редакции 

газеты, районном архиве и музее сохранились, начиная с 1962 г., поэтому мы смогли 

просмотреть материалы лишь за этот период. Можем только предполагать, что в 1957 г., к 

юбилею Советской власти, в газете должно было печататься много воспоминаний 

участников тех событий. В 1961-2014 гг. в газете было опубликовано 36 статей и заметок 

на изучаемую нами тему. Большая часть из них- воспоминания самих красных партизан и 

их родственников (А.Ивко, М.Руденко, Д.Манторов и др.
 1

) и очерки о красных 

партизанах (И. Кошман, И.Михайлов, У.Быстрова 
2
 и др.).  Чем ближе к современности, 

тем больше статей появляется о встречах школьников с красными партизанами или 

поездках на места партизанских боев
3
. Особняком стоят обзорные статьи Н. Авдеенко, но 

новой для нас информации они не дают, потому что практически полностью вошли в его 

историю района
4
. То же можно отнести и к уже упоминавшейся статье П. Голикова. 

Большая часть газетных публикаций    носит субъективный характер и на сегодняшний 

день с трудом поддается перепроверке сведений, в них содержащихся, тем не менее, эти 

материалы дают ценные дополнения  как к истории эпизодов гражданского 

противостояния 1919-1920 гг., так и к портретным характеристикам ключевцев- 

участников гражданской войны.  Так, бывший красный партизан И. Юдичев в письме из 

Ленинграда, опубликованном в «Степном маяке», вспоминает о создании первого совета в 

Ново-Полтаве, приводит его состав, дает персональные характеристики
5
. О Иванова 

подробно цитирует личные дела красных партизан В.К.Удота и М.С. Михайлова из той же 

Ново-Полтавы. Ефим Назарович Шишеня из Васильчуков рассказывает, как избежал 

призыва в колчаковскую армию и ушел в партизаны
6
.  Как удалось убежать от 

анненковских карателей сообщает участник штурма Зимнего  Илья Алексеевич Кошман 

из Каипа
7
 и .д..   

 

                                                           
1
 Ивко А. Вспоминая суровые дни // Степной маяк.- 1967.- 12 мая; Руденко М. Первые преобразования // 

Степной маяк.- 1966.- 16 января ; Манторов Д. К светлой жизни // Степной маяк.- 1966.- 11 сентября. 

Иванова О. Они были первыми. Степной маяк.- 1976.- 6 ноября.; Чичулина А. В горниле великих событий // 

Степной маяк.- 1977.- 25 октября. 
2
 В огне революции // Степной маяк.- 1967.- 6 ноября. 

3
 Смык И. Слет партизан // Степной маяк.- 1977.- 6 ноября. 

4
 Авдеенко Н. За народную власть // Степной маяк.- 1969.- 2 декабря. 

5
 Юдичев И. Коммунисты 20-х гг. // Степной маяк.- 1977.- 5 апреля. 

6
 Ковалева М. Через горнило великих сражений // Степной маяк.- 1976.- 6 ноября. 

7
 В огне революции // Степной маяк.- 1977.- 6 ноября. 
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3. Неопубликованные источники. 

 Среди неопубликованных источников ведущее место, безусловно, занимают 

материалы Ключевского краеведческого музея. Мы уже вели речь о том, что надежды на 

Ключевской архив не оправдались (заметим, кстати, что в работе Е. Дейс в списке 

использованных источников помещены данные дел нашего архива, но они не 

соответствуют действительности). И все же с архивными документами нам поработать 

довелось, но не в архиве, а в музее, за что выражаем огромную признательность Елене 

Борисовне Шрайнер и Зое Александровне Костюковой. Какими-то, теперь уже 

неведомыми путями в наш музей попала часть документов явно архивного дела (об этом 

свидетельствует и характер документов, и нумерация страниц, см. рис.1.2  в приложении). 

В 1931 г.  в стране прошла перерегистрация красных партизан. В 1932 г. в район 

поступили указания о перерегистрации. Основанием к этому послужил вывод о том, что в 

процессе выдачи партизанских книжек «просочилось много случайного элемента», а 

также «в ряде районов выдаются удостоверения красных партизан лицам, которые 

участвовали в 1921-25 гг. в ликвидации банд, что является грубой ошибкой и подлежит 

немедленному исправлению»
1
.  В крае и районе были созданы комиссии по 

перерегистрации, в районе комиссию возглавил председатель РИК Любимец. В 

Ключевском районе комиссия работала с 20 января по 1 марта 1932 г. РИК должен был 

тщательно проверить ходатайства приложенные к ним документы, подтверждающие 

активное участие того или иного красного партизана в партизанских отрядах, а также 

«тщательно проверять и рекомендуемых, их прошлое, в корне не допуская круговой 

поруки». Бывшими красными партизанами предлагалось считать того, кто состоял в 

партизанских отрядах, действовавших в период гражданской войны на территориях белых 

армий и лично участвовал в неоднократных боях за власть советов и в настоящее время 

является участником социалистического правительства. Краевая комиссия по выдаче 

удостоверений бывшим красным партизанам 27 октября 1931 г. постановила: «Срок 

партизанского движения по Западной Сибири ориентировочно установить с декабря 1918 

г. по февраль 1920 г…. Предлагать районным комиссиям к числу активных партизан 

относить: а) всех подпольщиков, ведущих активную  работу в подпольных 

большевистских комитетах на протяжение всего времени существования колчаковщины в 

Сибири; б) лиц, занимающих командные должности в партизанских отрядах; в) лиц, 

работающих в штабах партизанских отрядов и полках…; г) партизан, кои по своей 

специальности работали в хозяйственных частях и от которых в известной степени 

                                                           
1
 Ключевский краеведческий музей. О.Ф. 1440. Материалы о красных партизанах. 
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зависело благосостояние отряда (кузнецы, сапожники и т.д.). Краевая комиссия 

предлагает лиц, кои пошли в партизанские отряды не по принципу добровольности, а по 

мобилизации… как правило звания красных партизан лишать, делая в этих случаях 

исключение лицам,  которые действительно показали себя стойкими бойцами за власть 

советов. Партизан, которые за время существования советской власти опорочили себя 

перед советской общественностью звания партизан лишать, предоставив последним право 

обжаловать решение районной комиссии»
1
. 

 Видимо, лишенных звания в районе оказалось немало, так как в деле собраны 

многочисленные обращения, письма, жалобы жителей района по вопросам присвоения 

или возвращения статуса красного партизана (более 100 документов). Сохранность 

документов плохая, почерк писавших неразборчив, работа над ними потребует больших 

усилий. При этом в документах приводятся имена свидетелей, места боев, заслуги в 

борьбе за советскую власть, что само по себе является для нас ценным источником. Не 

обходится и без доносов на несправедливое присвоение звания. Среди документов 

хранятся и удостоверения, данные бывшим партизанам. Писали в комиссию и из других 

регионов страны бывшие жители волости, выделим отдельно письмо Захара Келина (см. 

рис. 1.3 в приложении).  

 Кроме того, в музее хранится альбом, посвященный красным партизанам
2
. 

Авторство не сохранилось, время создания не известно, но предположительно 1967-1968 

гг. (юбилейные для революции и гражданской войны). Альбом включает в себя список 

ветеранов гражданской войны Ключевского района с указанием года рождения (не у всех 

партизан), партийности, наград и боев, в которых принимали участие. Всего в списке 104 

человека (в работе Авдеенко список включает 152 человека). Раздел «Памятные места 

Ключевского района» включает описание памятников погибшим в гражданской войне в 

Ключах (17 человек), Северке (командира партизанского отряда Г. Симакова), Петухах (Т. 

Косякова и А. Разумова), Каипе (братская могила расстрелянных анненковцами), 

Васильчуках (на могиле погибших Жеребятьева, Душина, Кузнецова), Платовке (на 

могиле Кормилина). Далее в альбоме размещены воспоминания  С.Бабича «Этих дней не 

смолкнет слава», в которых описано участие в Солоновском бою, Н.Парубца «Народ 

верил в победу» о расправе анненковцев над ново-полтавскими крестьянами и 

организации партизанского отряда, Н.Ворчакова «Памятные годы» об участии в 

                                                           
1
 Ключевский краеведческий музей. О.Ф. 1440. Материалы о красных партизанах.   

2
 Ключевский краеведческий музей. О.Ф. 1573.  Альбом «Красные партизаны». 
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партизанской борьбе в Ключах и Покровке. Воспоминания сопровождены фотграфиями 

авторов. На остальных страницах альбома наклеены вырезки статей «Степного маяка», 

посвященные партизанам (5 статей). 

 В музее также хранятся и были нами изучены паспорта, учетные карточки и 

охранные обязательства исторических памятников района
1
, в том числе памятных мест 

захоронения красных партизан. Работники музея не имеют возможности что-то изменить 

в этих документах или снять памятник с охраны из-за каких-то неточностей в описании 

или физических его изменений, поэтому не слишком справедливым выглядит упрек 

Е.Дейс в адрес работников музея по причине несоответствий в описании памятника в 

Каипе и собранных сведений о нем. Однако задача критического анализа данных 

паспортов поставлена совершенно верно. Вызывает определенные сомнения и 

достоверность данных на памятной доске в мемориальном парке в Ключах, куда была 

перенесена могила жертвам борьбы за советскую власть при реконструкции парка. Во 

всяком случае, в музее есть свидетельства очевидцев перезахоронения, которые 

утверждают,  что захоронены там другие люди. Все паспорта сопровождены 

фотографиями памятников. 

 К музейным предметам относятся и вещи красных партизан. В витрине 

Ключевского краеведческого музея размещены остатки сабли, найденной под Покровкой, 

часть рукоятки от клинка, затвор, обрез и удостоверение № 45 бывшего красного 

партизана Павла Лукьяновича Максачука (см.рис.1.4 в Приложении). Вещи, размещенные 

в витрине за исключением удостоверения, отнесены к периоду гражданской войны лишь 

предположительно, точных сведений о них нет. 

 Со времен существования школьного музея Ключевской 8-летней школы № 1 

сохранился ряд фотографий красных партизан, часть из которых есть и в музее. На стенде 

и в витрине размещены  18 фотографий: 12 индивидуальных и 6 коллективных. На одной 

из коллективных фотографий размещены неизвестные красные командиры на совещании 

в г. Барнауле, на двух- встреча со старыми партизанами (большая часть из них известна), 

на трех других-  красные партизаны (состав неизвестен). Точно датировать можно только 

один снимок- 1966 года, он есть и в публикации в «Степном маяке» (см.рис.5 в 

Приложении). Индивидуальные фотографии все подписаны (Н.Ворчаков,  Д.Романов, 

А.Отпетов, Д.Несин, М.Корнев, П. Поповиченко, Н.Парубец, А.Шумилова, М.Красотина, 

С.Носов, Г.Хмара, И.Кошман). В 2014 г. в музей поступили два фотоальбома из бывшего 

                                                           
1
 Ключевский краеведческий музей. О.Ф.1255. Паспорта исторических памятников Ключевского района. 



15 
 

музея профессионального лицея, посвященные красным партизанам. Один включает 

жизнеописание Сергея Андреевича Носова, участника первой мировой войны, делегата 

Славгородского уездного съезда советов и красного партизана. Второй альбом состоит из 

фотографий красных партизан и кратких сведений о них, представлена информация о 

Н.Парбце, А.Абушенко, М.Корневе, Н.Ворчакове, В.Лапаеве, Л.Бурване, Готовцеве, 

А.Брусенко, И.Рыбалко, Т.Максачук, С.Бабиче, Г.Хмаре, М.Красотиной, А.Отпетове, А.и 

З. Максимовых, семье Леоновых. 

 Литературные произведения не могут в полной мере быть отнесены к 

историческим источникам, но содержать определенную историческую информацию, 

конечно же, могут, тем более, если автором является историк. Николай Минеевич 

Авдеенко, работая в Ключах, начал собирать материал для художественной книги по 

истории гражданской войны. Закончил он работу, уже проживая вне Ключей, поэтому о 

книге Авдеенко ничего ключевцам не было известно. В 1974 г. он отдал ее на 

рецензирование   в Алтайское книжное издательство. Рецензент П.А. Бородкин, известный 

алтайский писатель, камня на камне не оставил от работы, заключив рецензию 

убийственным выводом: «Представленная рукопись вызывает сожаление о времени и 

труде, напрасно затраченных автором»
1
. Не будем вдаваться в литературные 

характеристики, данные Бородкиным, хотя некоторые выводы выглядят сегодня 

сомнительно: тягучесть повествования, не показана борьба, много воспоминаний героев о 

переселении в Сибирь и первой мировой, не раскрыта роль большевиков и т.п. Нам 

кажется, что Авдеенко как раз таки следовал источникам- собранным им воспоминаниям. 

Вот что писал он в предисловии:  «...С каждым годом, месяцем,  участников партизанской 

борьбы становится меньше, и я счел нужным в этой работе оставить большинство имен 

действующих лиц неизменными, изменив некоторую последовательность, факты. В ней 

использованы некоторые архивные материалы по истории Алтая, воспоминания многих 

участников и очевидцев. Личные встречи с комиссаром отряда Бурым Никитой 

Яковлевичем, начальником штаба Хмарой Гаврилой Николаевичем, партизанами: 

Савченко Николаем Игнатьевичем, Редкоплетом Евгением Тимофеевичем, Крыжановским 

Павлом Марковичем, Люкшенко Степаном Карповичем, с очевидцами и участниками 

Савченко Антоном Игнатьевичем, Корневым Михаилом Егоровичем, Стовбой Никитой 

Игнатьевичем и многими другими. В работе использованы воспоминания бывшего 

активного участника партизанского движения - питерского рабочего Отпетова Николая 

                                                           
1
 Бородкин П.А.Рецензия на рукопись Н.М.Авдеенко «Летучий Златополинский»   / Гражданская война в 

Сибири [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://siberia.forum24.ru/?1-6-0-00000002-000-20-0, 

свободный (16 февраля 2015) 
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Яковлевича. Интересной и полезной для меня была встреча с бывшим старостой села 

Константиновка, предававшего отряд и его партизан, Пащенко Лукой Семеновичем, 

сбежавшим от справедливого возмездия и прожившим всю свою жизнь в страхе перед 

разоблачением. Его воспоминания, отдельные эпизоды,  использованы в работе. Данная 

работа не может быть использована как историческая. В ней я хотел оживить события 

партизанской войны, показать жизнь и дела небольшого - Летучего Златополинского 

отряда, который под командованием Савченко Григория Игнатьевича 18 ноября 1919 года 

освободил первый город Алтая - Славгород. Тому уже пятьдесят пять лет. Николай 

Авдеенко»
1
». Обнаружив рецензию и предисловие на интернет-форуме «Гражданская 

война в Сибири», мы попытались найти текст самой книги. Нам улыбнулась удача- 

благодаря Евгению Платунову и Тамаре Петровне Дмитриенко, текст нами был получен 

(см.рис.1.6 в приложении), точнее, говоря мы получаем его сейчас, частями, потому что 

сканирование занимает много времени. Следующий шаг- попробовать найти архивы 

Авдеенко, собранный им материал. То, что Авдеенко оставил героям реальные фамилии и 

использовал их воспоминания для описания хода событий
2
 позволяет,  вопреки выводу 

автора в предисловии,  извлечь из его рукописи полезную историческую информацию. 

Сравнивая описываемые в книге события со статьей Авдеенко в истории района, мы 

находим однозначные совпадения, что позволяет сделать вывод об общих источниках- 

воспоминаниях красных партизан. 

 Еще одна литературная работа попала к нам в руки случайно. Несколько лет назад 

выпускник нашей школы Владимир Исаев принес на урок книгу, подаренную его 

дедушке, фронтовику Василию Леонтьевичу Карлину, автором- другом и земляком, 

Иваном Андреевичем Щербаковым. Первый рассказ в этой книге посвящен эпизоду 

гражданской войны в нашем районе
3
, написан он по рассказу отца автора- красного 

партизана из Платовки. Тираж книги - всего 100 экз., в районе она никому не была 

известна. По сути дела, это записанные в литературной форме воспоминания,   

содержащие интересную информацию для историка. 

. 

                                                           
1
 Авдеенко Н.М. Предисловие к рукописи «Летучий Златополинский» (1974) / Гражданская война в Сибири 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://siberia.forum24.ru/?1-6-0-00000002-000-20-0, свободный (16 

февраля 2015) 
2
 Авдеенко Н.М. Летучий Златополинский. Электронная копия рукописи. Предоставлена Тамарой 

Петровной Дмитренко, бывшим журналистом газеты «Алтайская правда», г. Барнаул. 
3
 Щербаков И.А. Тальянка / И.А. Щербаков // Через годы- через расстояния.- Новосибирск: ООО МКЦ 

«Гарант», 2004.- С.3-22. 
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Заключение 

Гражданская война - наиболее страшная из войн, это общеизвестная истина. Отец идет на 

сына, брат на брата. Купца Синельникова, одного из самых богатых людей в Ключах,  

расстреляли у Парамоновского озера недалеко от волостного центра за помощь 

повстанческому движению в 1920 году, и в этом же году первыми комсомольцами в 

Ключевской ячейке стали его дети. В конце ноября 1919 года красные партизаны входят в 

Ключи, приветствуя восстановленную советскую власть, а уже в начале июля 1920 года 

большинство жителей волости сочувствует наступающей на Славгород повстанческой 

армии, большую часть которой составляют те же самые бывшие партизаны. Именем 

Анненкова пугают детей в начале 1919 г., а в середине 1920 г. слух о том, что Анненков в 

рядах повстанцев вызывает волну энтузиазма. В исследовании такого рода событий 

трудно оставаться равнодушным, но необходимо быть объективным, благо нет сегодня 

одной общеобязательной правильной точки зрения. А объективным быть можно только 

обладая необходимым набором источников по изучаемой теме. Проведя анализ 

имеющихся в нашем распоряжении источников, мы не можем сказать, что обладаем 

полным набором данных. К сожалению, период однобокого взгляда на историю не 

прошел бесследно, долгие годы никого не интересовали судьбы людей, проигравших эту 

войну и потерявших на ней жизнь.  Но у нас в распоряжении воспоминания красных 

партизан, задокументированное участие в событиях 1919-1920 гг., фотоматериалы и 

публикации в СМИ, не привлекаемые ранее для исследования. Ключевский район не 

являлся ни в 1919, ни в 1920 г. центром партизанского движения, но и  в опубликованных 

ранее, и, особенно, в  относительно недавно вышедших сборниках документов, Ключи 

представлены хорошо. Анализ работы Н.М. Авдеенко показал, что в ее основу легли не 

сохранившиеся в районе воспоминания красных партизан и вывезенные из района 

архивные документы. В перспективе- составление базы данных по участникам событий 

гражданской войны из всех рассмотренных источников, более подробный сравнительный 

анализ работы Авдеенко с остальными источниками, проверка данных, записанных в 

паспортах исторических памятников, сбор материалов по селам района, поиск в 

библиотеках и архивах краевой столицы.  Есть надежда, что в специальных архивах 

сохранились сведения об арестованных участниках повстанческого движения из 

Ключевской и Каипской волостей.  Понимание и примирение, а не поиск правых и 

виноватых должны стать смыслом этой работы. 

 



18 
 

Список использованных источников и литературы 

Источники 

Опубликованные 

1. Партизанское движение в Западной Сибири в 1918-1919 гг. Партизанская армия 

Мамонтова и Громова. Сборник документов.- Новосибирск: Западно-Сибирское 

книжное издательство, 1936.- 373 с. 

2. Сибирская Вандея. 1919-1920.Документы. В 2-х т. Под ред. акад. А.Н.Яковлева; 

сост. В.И.Шишкин.- М.: Международный фонд «Демократия», 2000.- Т.1.- 664 с. 

Неопубликованные 

1. Ключевский краеведческий музей. О.Ф. 1440. Материалы о красных партизанах. 

2. Ключевский краеведческий музей. О.Ф.1255. Паспорта исторических памятников 

Ключевского района. 

3. Ключевский краеведческий музей. О.Ф. 1573.  Альбом «Красные партизаны». 

4. Ключевский краеведческий музей. О.Ф.2677, 2679 ,  2681.  Штык от винтовки, 

Сабля, Обрез огнестрельного оружия. 

5. Авдеенко Н.М. Летучий Златополинский. Электронная копия рукописи. 

Предоставлена Тамарой Петровной Дмитренко, бывшим журналистом газеты 

«Алтайская правда», г. Барнаул. 

Литература 

1. Авдеенко Н. За народную власть // Степной маяк.- 1969.- 2 декабря. 

2. Авдеенко Н.М. Ключевская волость в период революции 1917 г. и гражданской 

войны // Ключевский район: история и современность. Барнаул: ОАО «Алтайский 

полиграфический комбинат», 2002.- С.55-72. 

3. Голиков П. За власть Советов // Степной маяк.-  1968.- 6 января. 

4. Дейс. Е. Гражданская война 1918-1920 гг. в Каипской волости // Степной маяк.- 

2009.- 6 мая, 20 мая, 3 июня, 12 июня. 

5. Жертвы политических репрессий в Алтайском крае.- Барнаул: Управление 

архивного дела администрации Алтайского края, 1998. - 483 с. 

6. Ивко А. Вспоминая суровые дни // Степной маяк.- 1967.- 12 мая;   



19 
 

7. Политические репрессии в Алтайском крае. 1919-1965. – Барнаул: ОАО Алтайский 

полиграфический комбинат, 2005.- 432 с. 

8. Смык И. Слет партизан // Степной маяк.- 1977.- 6 ноября. 

9. Хомайко Л. Политические репрессии на Алтае начались с приходом советской 

власти // Алтапресс [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://altapress.ru/story/96271, свободный (16 февраля 2015) 

10. Шишкин В.И. Гражданская война в Сибири (1920 г.) // Сибирь в период 

гражданской войны. - Кемерово, 1995.- С. 121- 139. 

11. Шишкин В.И. Народная повстанческая армия Степного Алтая (лето 1920 года) // 

Актуальные вопросы истории Сибири. Научные чтения памяти профессора А.П. 

Бородавкина. Материалы конф. / Под ред. Ю.Ф. Кирюшина; В.А. Скубневского. - 

Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1998.- С.211-219. 

12. Щербаков И.А. Тальянка / И.А. Щербаков // Через годы- через расстояния.- 

Новосибирск: ООО МКЦ «Гарант», 2004.- С.3-22. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Приложение 1. «Фотографии».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1  Территория Ключевской и Каипской волостей. Карта Алтайского горного 

округа 1918 год. Масштаб 35 верст в дюйме. Источник: [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http:// http://4x10.ru/maps/altai1918-1.jpg , свободный (16 февраля 2015) 
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Рис. 1.2  Инструктивное письмо Запсибкрайисполкома об отчетности о проведении 

перерегистрации красных партизан. 1932 г.  Источник: Ключевский краеведческий музей. 

О.Ф. 1440. Материалы о красных партизанах. 
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Рис. 1.3  Письмо красного партизана З. Келина в Ключевский район. 1932 г. Источник: 

Ключевский краеведческий музей. О.Ф. 1440. Материалы о красных партизанах. 
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Рис. 1.4  Удостоверение красного партизана Максачука Павла Лукьяновича. Источник: 

Ключевский краеведческий музей. О.Ф. 1440. Материалы о красных партизанах. 

 

Рис.1.5  Фрагмент альбома «Красные партизаны». Источник: Ключевский краеведческий 

музей. О.Ф. 1573.  Альбом «Красные партизаны». 
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Рис. 1.6 . Страница из рукописи Н.М.Авдеенко «Летучий Златополинский». Источник: 

электронная копия рукописи, предоставленная Т.П. Дмитриенко (г.Барнаул). 


