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I
Диссертация, содержание которой я изла

гаю в настоящей статье, посвящена иссле
дованию малоизученной до настоящ его вр е 
мени истории Октябрьской революции и 
гражданской войны в бывшей Семиреченской 
области К азахстана (южные уезды Семи
речья сейчас входят в состав Киргизской 
ССР).

Задачей диссертации было изучение 
конкретной истории развития социалисти
ческой революции и гражданской войны 
в являвшемся в прошлом колонией цариз
ма экономически и культурно отсталом 
национальном районе и определение з а 
нимаемого этими событиями места в об
щем процессе борьбы за победу совет
ской власти в нашей стране.

Нужно было разрешить вопросы об 
особенностях политической и военной об
становки, в которой протекала борьба за  
установление и победу советской власти 
в К азахстане, в частности в Семиречье, о 
расстановке сил революции и контррево
люции в Семиречье и конкретных путях 
борьбы за привлечение на сторону совет
ской власти трудящ ихся масс коренного 
и пришлого населения области, о значе
нии руководства и помощи со стороны 
русского рабочего класса. Нуж но было 
выяснить историческое значение в ходе 
гражданской войны на востоке Семире- 
ченского фронта, исследовать специфиче
ские формы борьбы на занятой белогвар
дейцами' территории (оборона изолирован
ных советских районов и партизанское 
движение) и выявить формы иностранной 
военной интервенции в Семиречье.

Были изучены соответствующ ие архив
ные фонды Центрального государственно
го архива Октябрьской революции 
(Ц ГА О Р), Центрального государственного 
архива Красной Армии (Ц ГА К А ), Ц ен
трального архива Октябрьской революции 
(Ц АО Р) и Центрального исторического 
архива Казахской ССР, партархива Ц К  
К П (б)К  и А лма а тин око го обкома К П (б)К ,

*  Автореферат диссертации, защищённой 
на степень доктора исторических наук в 
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а такж е отдельные архивные фонды У з
бекистана, Оренбурга и Омска. И з не
скольких тысяч просмотренных дел  были 
обнаружены и непосредственно использо
ваны документы 332 архивных дел.

Огромное значение для исследования 
вопроса имеют произведения Ленина и 
Сталина и «Краткий курс истории В К П (б)». 
,В них мы находим руководящие указания 
для понимания социально-экономических, 
политических и национальных отношений 
в области и для определения классовой 
сущности, направленности и закономерно
сти развёртывавш ейся здесь политической 
борьбы. Вместе с тем в них содерж атся и 
конкретные высказывания по истории О к
тябрьской революции и гражданской войны 
в. Средней Азии и К азахстане, имеющие 
непосредственное отношение и к Семиречен
ской области.

Ценным дополнением к архивным доку
ментам по истории Октябрьской револю 
ции. и гражданской войны в Семиречье 
явились воспоминания участников этих со
бытий. Архивные документы по ряду важ 
нейших вопросов (Ч еркасская оборона, 
партизанское движение, события в к азах 
ском и киргизском аулах и др.) очень мало
численны, а иногда и совсем отсутствую т. 
Воспоминания ж е даю т ж ивое описание, со 
всеми деталями происходивших событий, 
характеристики их участников и помогают 
хотя бы частично восполнить пробелы в 
имеющейся документации.

Что же касается исторической литерату
ры, то в ней нет специальных монографиче
ских исследований по истории Октябрьской 
революции и гражданской войны в Семи
речье. Однако эти вопросы освещ ались в 
общих работах по истории советской власти 
в нашей стране и особенно в довольно зн а
чительном количестве журнальных и газет
ных статей. Но в некоторых работах, вы
шедших главным образов в 20-х годах, от
крыто вы сказывалась политически вредная, 
антиленинская, грубо извращ авш ая дейст
вительную историю Октябрьской револю
ции и гражданской войны в Семиречье точ
ка зрения. Она сводилась к отрицанию со
циалистической революции в Семиречье, 
к заявлениям о том, что советская власть 
якобы не имела в Семиречье внутренних 
корней и была занесена извне, к утверж-
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декию. что под флагом советской власти 
здесь выступал русский кулак-колонизатор, 
боровшийся против конкурента— казачест
ва, за установление своего господства над 
коренным населением, к отрицанию руково
дящ ей роли большевистской партии, к кле- 
зетническому изображению семиреченской 
Красной Армии.

Все эти антиленинские теорийки были 
опрокинуты и разбиты в результате пись
ма товарища Сталина «О некоторых вопро
сах истории больш евизма» и развернув
шейся на основе его указаний критики 
ранее выпущенных работ по истории С ред
ней Азии и К азахстана.

На страницах газет и журналов 
(«Больш евик К азахстана», «К азахстан 
ская правда» и др.) начали печататься 
правильно освещ авш ие ход событий в  С е
миречье статьи Н. Тимофеева, Е. Ф ёдоро
ва и др. Отдельные статьи были такж е на
печатаны и в «И сторическом ж урнале»: 

Н. Тимофеев и С. Брайнин «П обеда проле
тарской революции • в К азахстан е» и 
«Товарищ и Сталин, Фрунзе, Куйбышев в 
борьбе за  Советский К азах стан » (1938). Но 
перечисленные статьи всё ж е недостаточно 
показывали исторический процесс в его 
конкретности и своеобразии, обширные до
кументальные материалы использовались в 
них лишь частично.

Общие работы по истории гражданской 
войны, в первую очередь I и II томы 
«Истории гражданской войны в С С С Р», 
вышедшие в 1935 и 1942 гг., дают глубо
кий анализ борьбы за  победу советской вла
сти в столицах, в армии и на огромных 
просторах нашей страны и имеют большое 
значение для изучения истории граж дан
ской войны в Семиречье.

Труд генерал-майора С. Тимошкозэ 
«Борьба с интервентами, белогвардейцами 
и басмачеством в Средней Азии» («В ест
ник армии и флота». 1941), содержащий 
сжатый обзор боевых операций на Семире- 
ченском фронте, не даёт, однако, анализа 
политического положения Семиречья и 
внутреннего состояния Семиреченской К рас
ной Армии.

Общий обзор борьбы за установление и 
победу советской власти в  К азахстане, в 
частности в Семиречье, приводится в  вы
шедшей в 1943 г. «Истории К азахской С С Р ». 
Хотя роль Семиреченского фронта в ней 
выявлена не в полной мере и сама книга 
имеет серьёзные методологические и исто
рические ошибки, всё ж е эта работа впер
вые д ала систематический очерк всего про
цесса гражданской войны в К азахстане.

Особое место занимает написанная в 
форме литературного очерка-воспоминания 
книга Д. Фурманова «М ятеж ». В ней под
робно, с приведением многочисленных до
кументов, изложена история антисоветско
го мятежа в гор. Верном (Алма-Ата) в 
июне 1920 г о д а 1.

Ч то ж е касается иностранной литерату
ры, то в  ней нет специальных исследова-

1 Ф у р м а н о в  Д . «М ятеж ». Алма-Ата. 
1936.

ний по истории Октябрьской революции и 
гражданской войны в Семиречье. И нтерес
ные указания на деятельность иностран
ных империалистов и их агентов, распро
страняющуюся и на Семиречье, имеются 
только в некоторых работах по истории 
интервенции и гражданской войны в  Си
бири и в  Средней Азии.

Наибольший интерес представляю т две 
книги: E sterton «In the heart of A sia»
(London. 1925), в которой бывший англий
ский . консул в К аш гаре довольно откро
венно рассказы вает об антисоветской д ея
тельности английских империалистов в 
Средней Азии, в частности о белогвардей
ских гнёздах в Синьцзяне и их связях с 
буржуазными националистами и бел оказа
ками Семиречья, и C astagn e «L es Basm at- 
shis» (Paris. 1925), в которой этот фран
цузский агент даёт интересные сведения об 
иностранной интервенции в Туркестан, осо
бенно о том, как Антанта организовала, фи
нансировала и вооруж ала контрреволю
ционные силы в Средней Азии (в частности 
басмачей) и руководила их борьбой против 
советской власти.

II
Включённое в  состаз Российской импе

рии в третьей четверти X IX  в. Семиречье 
являлось отсталой, аграрной областью, в 
которой преобладали докапиталистические 
производственные отнош енияа. По данным 
на 1 января 1912 г., городское население 
составляло здесь лишь 9,6% , причём семи- 
реченские города были небольшими насе
лёнными пунктами и административно-тор
говыми центрами. Значительная часть на
селения городов занималась сельским хо
зяйством 3. Областной центр, гор. Верный 
(Алма-Ата), имел 35,5 тыс. жителей, Д ж ар- 
кент— 25 тыс., Пишпек (Ф рунзе)— 14 тысяч. 
Население области было очень редким. Н а 
1 кв. версту приходилось всего 3,8 чел. (в 
Европейской России — 28,9, а по всей 
империи — 8,9 человека*).

Основная масса коренного населения С е
миречья занималась кочевым экстенсивным 
скотоводством. Д оход от скотоводства в 
хозяйстве казахского и киргизского насе
ления составлял 56,6% 5.

В казахском  и киргизском аулах господ
ствовали феодалы и баи, сосредоточив*

2 Наиболее ценным источником выяснения 
хозяйственных процессов в Семиречье 
являю тся изданные в восьми томах сводные 
данные сплошного статистического обсле
дования хозяйств коренного казахского и 
киргизского и пришлого русского крестьян
ского населения в 1909— 1913 гг., прове
дённого под руководством П. Румянцева, 
а такж е документы фондов Семиреченского 
областного правления и военного губерна
тора (Центральный исторический архив
К азС С Р ).

3 Статистический ежегодник России 
1912 г., стр. 56. СП Б. 1913.

4 Там же.
' В а с и л ь е в  В. «Семиреченская об

ласть как колония», стр. 135. П тг. 1915.
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шие в своих руках основные средства 
производства и эксплоатировавшие трудя
щ ееся крестьянство. Феодально-байская 
верхушка непосредственно смыкалась с 
аппаратом колониального господства и з а 
полняла его низшие звенья.

В Семиречье, превращённом в  колонию 
Российской империи, был установлен су
ровый военно-оккупационный режим, опи
равшийся на вооружённую силу и военно
казачью колонизацию. Лучшие земли были 
экспроприированы у коренного населения 
и переданы во владение Семиреченскому 
казачьему войску (образовано в 1867 г.). 
Всего войско имело 662 тыс. десятин зем
ли. Семиреченские казаки большую часть 
земли не обрабатывали (на одну мужскую 
душ у выделялось 30 десятин) и исполь
зовали её для кабальной эксплоатации к о 
ренного населения и" русских крестьян-пе- 
реселенцев.

С конца XIX в., особенно после револю 
ции 1905 г., в Семиречье устремилась волна 
русских крестьян-переселенцев, разорив
шихся крестьян-середняков и бедняков, 
искавших в новых краях свободной земли и 
свободной жизни. З а  счёт переселенцёв-но- 
восёлов пополнялся многочисленный слой 
деревенской бедноты, сыгравшей такую  ак
тивную роль в гражданской войне в Семи
речье.

В переселенческих посёлках образова
лась такж е и значительная прослойка ку
лаков, эксплоатировавших как коренное 
население, так и русских крестьян-бедня- 
ков.

В результате колонизации из 1239 тыс. 
населения Семиречья, по данным на 1912 г., 
казахи и киргизы составляли 857 тыс. 
(69,2%), русские — 204 тыс. (16,4%), уйгу
ры — 83 тыс. (6,7% ), прочие — 95 тыс. 
(7 ,7% )«.

Семиречье, превращ ённое, как и весь 
К азахстан, в колонию Российской империи, 
являлось для царской России не только 
объектом военно-феодального грабежа, не 
только территорией для переселения д е
сятков тысяч крестьян из крепостническо
го центра, но и объектом капиталистиче
ской эксплоатации —  рынком сбыта и ис
точником получения сельскохозяйственно
го, главным образом животноводческого 
сырья. Так, только в 1908 г. из Семиречья 
было вывезено 38 644 головы лошадей, 
105 212 голов крупного рогатого скота, 
1 596 375 овец и коз и 1590 тыс. пудов 
пшеницы, овса и риса7.

Но вместе с тем исторически присоеди
нение Семиречья к России, имело прогрес
сивное значение. Оно не только избавляло 
эту область от угрозы покорения отста
лыми азиатскими государствами (Китай, 
Коканд): процессы капиталистического
развития в России оказывали' могущ ествен
ное влияние на экономическое развитие 
Семиречья. Под непосредственным влия

8 «А зиатская Россия». Т. I, стр. 82—85.
СП Б. 1914.

7 «О бзор Семиреченской области за 1903
год», стр. 61. Верный.

нием российской экономики в  Семиречье 
развивались товарно-денежные отношения, 
разлагавш ие натуральное хозяйство аула, 
создавались более высокие формы хозяй
ственной жизни, осущ ествлялись переход к 
оседлости и развитие земледелия, зар о ж 
далась капиталистическая промышленность, 
Так, по данным 1909— 1913 гг., больш ая 
часть казахских и киргизских хозяйств была 
земледельческими хозяйствами. П равда, в 
большинстве случаев площ адь посевов была 
ещё не велика и доходы от земледелия в 
бюджете казахского хозяйства составляли 
в среднем 22,4% 8.

П од влиянием роста товарно-денежных 
отношений .развивалась двференц.иаци.я 
аула и русского переселенческого посёлка. 
Но наряду с этидМ патриархально-ф еодаль
ные отношения проявляли большую ж иву
честь, приспособляясь к новым экономиче
ским условиям. Примером этого могут слу
жить так называемый «ж уртш ы лы к» (сбор, 
средств для покрытия частных долгов), 
эксплоатация бедноты под видом помощи 
родственникам, обычай «взаимной помощи», 
рабство женщин и т. п. Феодально-байская 
верхуш ка под оболочкой общинной соб
ственности захваты вал а землю и зак аб ал я 
л а  трудящ ихся казахов.

Прогрессивность присоединения Семи
речья, как и всего К азахстана, к России 
обусловливалась такж е могущественным 
влиянием на них русской культуры и общ е
ственно-политической жизни России. П ере
довая часть казахского общ ества воспиты
вал ась  на прогрессивных идеях русской 
культуры, под влиянием последних разви
вались казахская литература и наука. Н а
ционально-освободительная борьба казах
ского народа всё теснее смы калась с рус
ским революционным движением и разви
валась под его непосредственным влияни
ем.

Мировая империалистическая война, по
трясш ая до основания всё здание цар
ской империи, привела к усилению коло
ниального гнёта, новой массовой экспро
приации земли у коренного населения и 
росту налогов. Мобилизация большей ча
сти взрослого мужского населения в цар
скую армию и на тыловые работы, мас
совые реквизиции скота, общий развал  
экономики царской России резко ухудш и
ли положение трудящ ихся и обострили 
классовую  борьбу.

Революционный кризис, назревавший в 
царской России, захватил V К азахстан, з  
том числе и Семиречье. Именно в  этой 
связи нужно рассматривать национально- 
освободительное восстание 1916 г., охва
тившее Среднюю Азию и К азахстан. Н е
посредственно слившись с февральской 
бурж уазно - демократической революцией 
1917 г., это движение усилило револю
ционный натиск на царизм и тем самым 
ускорило его свержение.

В 1916 г. Семиречье явилось одним из 
тех районов, где борьба была особенно

8 В а с и л ь е в  В, У каз. соч., стр. 135.
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Напряжённой. Начавшееся в июле 1916 г. 
восстание охватило всю территорию обла
сти. Е го основную армию составило уг
нетённое казахское, киргизское и уйгур
ское крестьянство, причём наиболее ак
тивную роль в восстании играли батраки 
и беднота. Установлен ряд фактов сочув
ственного отношения русских крестьян к 
восстанию и непосредственного их участия 
в  отрядах повстанцев. Во главе нацио
нально-освободительной борьбы в 1916 г. в 
Семиречье стоял уроженец Моюмкумовской 
волости, Верненского уезда, Токаш  Бо- 
кин (в 1917 г. он примкнул к большеви
кам). Бурж уазны е националисты назвали 
восстание 1916 г. «безумным волнением». 
П омогая царским карательным отрядам, 

они приняли активное участие в его крова
вом подавлении.

В борьбе с восстанием царские власти 
всячески разжигали межнациональную 
рознь, создавая специальные карательные 
отряды из русских кулаков-колонизато- 
ров и заж иточных семиреченских казаков. 
Затем  они провели постановление о конфи
скации у казахского и киргизского населе
ния южного Семиречья 2 %  миллионов д е
сятин земли и о выселении его в пустынные 
и полупустынные районы.

Сосредоточив крупные военные силы, 
царское правительство подавило восста
ние. Н о разгромить восстание 1916 г. до 
конца царизму всё ж е не удалось. О ттес
нённые в горы и пустыни, повстанческие 
отряды продолжали борьбу, а до 300 тыс. 
к азахов и киргизов откочевали в Запад
ный Китай.

III
П осле февральской революции в Семи

речье, как и во всей России, создалось 
двоевластие. Н аряду с органами Времен
ного правительства организовались Советы 
рабочих, солдатских и — несколько позж е— 
крестьянских и мусульманских депутатов. 
Руководство в  Советах Семиречья -до 
конца 1917 г. принадлежало эсерам, мень
шевикам и буржуазным националистам. 
Комиссарами Временного правительства в 
Семиречье являлись представители  ̂ мелко
бурж уазны х соглаш ательских партий и бур
ж уазны х националистов (областные ком- 
миссары — эсер Ш капский и алашордынец 
Тынышпаев).

Временное правительство, продолжая ко
лониальную политику царизма, полностью 
сохранило в Семиречье старый, царский го
сударственный аппарат: суд, полицию, воин
ских начальников, волостных управителей и 
аульных старшин, — только над всем этим 
был Выброшен республиканский флаг. По- 
прежнему проводилась массовая экспроприа
ция земли у коренного населения, сохрани
лось национальное неравенство и жестокий 
политический гнёт, продолжалась массовая 
кровавая расправа с участниками националь
но-освободительного восстания 1916 года.

Главной опорой Временного правительства 
в Семиречье являлись буржуазные национа
листы, оформившиеся в контрреволюцион
ную партию «А лаш ».

Процесс революционизирования народных 
масс разви вался в Семиречье под непосред
ственным влиянием русского революцион
ного движения. Проводниками этого влияния 
главным образом были прошедшие большую 
политическую школу и являвшиеся носите
лями большевистских идей и лозунгов 
солдаты-фронтовики и участники тыловых 
работ в районе Действующей армии.

Революционизирование местного населения 
проявлялось в полевении Советов, в захва
тах земель переселенческого управления и 
семиреченского казачьего войска, в массо
вых выступлениях трудящ ихся против Вре
менного правительства, в усилении клас
совой , борьбы в казахском и киргизском 
ауле и русском переселенческом посёлке. 
Наиболее ярким проявлением полевения 
народных масс явилось восстание в уездном 
городе Лепсинске (июль 1917 г.), возгл ав
ленное рабочим-большевиком Д егтярёвым. 
Это восстание Временное правительство по
давило при помощи вооружённой силы. Д ег
тярёв н его ближайший помощник солдат 
Черкашин были зверски убиты.

Обстановка, в которой здесь приходилось 
бороться за  установление советской власти, 
была очень сложной. В отсталом, аграрном 
Семиречье отсутствовали крупная промыш
ленность и индустриальный пролетариат. 
Единой оформившейся большевистской ор
ганизации р 1917 г. ещё не было. Первые 
большевистские группы в Семиречье, в ча
стности в гор. Верном, были созданы только 
летом 1917 года.

Поступательный ход социалистической 
революции наталкивался на бешеное сопро
тивление буржуазных националистов и ка
зачьей контрреволюции. В Семиречье осо
бенно сильно сказалось давление иностран
ных империалистов на внутреннюю жизнь 
области. Они непосредственно руководили 
антисоветской борьбой алашордынцев и бе
логвардейско-офицерской верхушки семире
ченского казачьего войска.

В сНоей замечательной статье «К  воен
ному положению на ю ге» товарищ Сталин 
отмечал: «Окраины ж е России, главным об
разом, южная и восточная окраины, без 
важных промышленных и культурно-поли
тических центров, с населением в высокой 
степени разнообразным в национальном от
ношении, состоящим из привилегированных 
казаков-колонизаторов, с одной стороны, и 
неполноправных татар , башкир, киргиз (на 
востоке), украинцев, чеченцев, ингушей и 
других мусульманских народов, с другой 
стороны,— превратились в базу контррево
люции»®.

Революционизирование народных масс в 
Семиречье шло медленнее, чем в централь
ных районах страны. Выборы в Учредитель
ное собрание, проведённые в Семиречье в 
ноябре 1917 г., дали 52,8% голосов блоку 
белоказаков и алашордынцев, 40,3% — блоку 
мелкобуржуазных соглаш ательских партий. 
Большевистский список во время выборов В 
Учредительное собрание выставлен не был.

9 «П равд а» от 19 ноября 1934 года.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



Великая Октябрьская соц. революция и гражданская война в Семиречье 75

Осенью 1917 г. контрреволюция имела а 
Семиречье не только военный перевес. 
Путём обмана и демагогии ей ещё удавалось 
вести за собой некоторую часть населения 
области. Это дало ей возмож ность 1 (14) но
ября 1917 г. установить в Семиречье откры
тую  военную диктатуру белогвардейской 
верхушки Семиреченского казачьего войска, 
опиравшуюся на активную поддержку алаш- 
ордынцев, и попытаться превратить область 
в один из плацдармов для собирания воору
жённых сил в целях борьбы с победившей 
в большей части Средней Азии и К азах ста
на советской властью . Бело казачья дикта
тура разгоняла Советы, расформировывала 
революционно' настроенные воинские части, 
осущ ествляла кровавый белый террор.

П обеда Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в центре страны о к азал а 
огромное влияние на Семиречье. П роцесс 
революционной мобилизации масс колос
сально ускорился. В конце 1917 г. в гор. 
Верном и в других городах области р а зв е р 
нули деятельность подпольные больш евист
ские организации; в казахском и киргизском 
ауле, русском переселенческом посёлке и 
казачьей станице усилилась классовая борь
ба. Н ачался массовый зах в ат  земли и ско
та у кулаков и баев. Состоявшийся в январе 
1918 г. II областной крестьянский съезд , на 
котором было широко представлено местное 
коренное население, показал, что подавляю 
щ ее большинство трудящ егося населения С е
миречья стоит за свержение белокязачьей 
диктатуры и за установление советской вла
сти. Одновременно с этим происходил распад 
внутри терявшей почву и бессильной вос
становить «порядок» белоказачьей дикта
туры.

Успешное разрешение большевиками з а 
дачи революционной мобилизации масс со з
дало необходимые условия для непосредст
венной подготовки и проведения в Семи
речье вооружённого восстания 1  целях 
свержения белоказачьей диктатуры и уста
новления советской власти.

Вооружённое восстание рабочих, солдат- 
фронтовиков, городской и аульной бедноты, 
поддержанных революционно настроенными 
казакам и  2-го Семиреченского полка, было 
осущ ествлено 2— 3 м арта 1918 г. под руко
водством большевиков (П. Виноградов, 
Л . Емелев и др.) и привело к установлению 
советской власти в Верном. В озгл ави в
шие восстание большевики, придержи
ваясь совершенно правильной тактики 
смелого и решительного наступления, сумели 
обеспечить в городе подавляющий перевес 
сил. Восставш ие захватили верненскую кре
пость с находившимся на её территории ар
тиллерийским складом, почту, телеграф, 
правительственные учреждения. Части, на 
которые опирался войсковой совет семире
ченского казачьего войска, в частности 
команда юнкеров, были разоружены. Бело
казачья диктатура в Верном была свергнута. 
Советская власть победила.

На протяжении марта 1918 г, советская 
власть была установлена на всей террито
рии Семиречья. В области началась ломка 
старого, буржуазно-помещичьего государ

ственного аппарата; было приступлено к 
Созданию нового аппарата советского госу
дарства. Был осущ ествлён ряд мероприятий, 
имевших своей целью сломить хозяйствен
ную мошь эксплоататореких классов и со
средоточить в руках советской власти 
командные высоты народного хозяйства, 
ликвидировать последствия колониальной 
политики царизма. Было приступлено к о р - . 
ганизации Красной гвардии.

Усилившееся сопротивление свергнутых 
эксплоататореких классов рылилось в апре
л е — мае 1918 г. в антисоветский мятеж  бе
логвардейской верхушки расположенных 
около Верного казачьих станиц. Д ля подав
ления мятежа потребовалось напряжение 
всех сил Советского Семиречья. К лету 
1918 г. советская власть упрочилась в ю ж 
ной и центральной частях Семиречья. Значи
тельно сложнее обстояло дело в северной 
части области, где не были раздавлены ан
тисоветские гнёзда и где сохранились под
польные организации и боевые силы контр
революции, активно готовившейся к воору
жённому выступлению против советской 
власти.

IV

Одним из подлежащ их разрешению во
просов является вопрос об историческом 
месте и значении Семиреченского фронта 
в развитии гражданской войны на востоке 
нашей страны.

Слож ивш аяся на востоке летом 1918 г. 
военно-политическая обстановка была так о
ва: в конце мая 1918 г. начался подготовлен
ный империалистами Антанты мятеж  чехо
словаков, послуживший сигналом для анти
советских выступлений на Волге, Урале и 
в Сибири; в июле 1918 г. банды атамана Д у 
това захватили Оренбург и отрезали Сред
нюю Азию от Р С Ф С Р ; в  середине 1918 г. 
началась английская военная интервенция в 
Закаспий; в Фергане выступили организо
ванные и финансируемые иностранными 
империалистами банды басмачей.

Интервенты стремились заверш ить окру
жение созданной в апреле 1918 г. Турке
станской советской республики, в состав 
которой входило и Семиречье, и, сочетая 
удары извне с белогвардейско-кулацкими 
мятежами, свергнуть советскую власть в 
Средней Азии, затем использовать освобо
дившиеся силы и полученные ресурсы для 
удара по центральным райойам Р С Ф С Р . 
Важнейш им звеном в деле осуществления 
этого плана долж но было стать соединение 
сил сибирской и среднеазиатской контррево
люции. Одним из наиболее близких и удоб
ных направлений для такого соединения 
могло быть именно семиреченское направле
ние — Семипалатинск — Верный —1 Ташкент. 
Наступление на Семиречье таило в себе не 
только возмож ность удара по Ташкенту— 
сердцу Советской Средней Азии,— но И от
д авал о  в руки белогвардейцев граничащую 
с Китаем богатую область с большими лю д
скими и материальными ресурсами.

И сторическое значение Семиреченского 
фронта заклю чалось в том, что он явился 
как  бы барьером, меш авш им сибирской
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контрреволюции соединиться с действовав
шими в Средней Азии силами интервентов и 
белогвардейцев.

Иностранная военная интервенция и граж 
данская война в Семиречье начались анти
советским мятежом чехословаков, захвати в
ших Северный К азахстан. Этот мятеж 
явился толрком для активно поддержанного 
алаш орды нцами контрреволюционного вы
ступления белогвардейской верхушки к а 
зачьих станиц Лепсинского и Копальского 
уездов.

Боевые операции в первый период граж 
данской войны в Семиречье (июнь — декабрь 
1918 г.) при ещё не определившемся соотно
шении сил и при неустановившейся линии 
фцрнта выражались главным образом в рей
дах и столкновениях оперировавших в север
ных районах области красногвардейских и 
белогвардейских отрядов. Наиболее значи
тельными красногвардейскими отрядами, 
действовавшими летом и осенью 1918 г. 
в северном Семиречье, были отряды Мамон- 
това-Кихтенко и Петренко. К концу 
1918 г. в Семиречье произошло своеобраз
ное географическое размежевание револю 
ции и контрреволюции. Связанные с С овет
ской Средней Азией центральные и южные 
районы стали базой советской власти. При
мыкавшие к Сибири сев!ерные районы ок а
зались в руках колчаковской контрреволю
ции, опиравшейся на белогвардейскую вер
хушку казачества и на буржуазных нацио
налистов. Установившийся к концу 1918 г. 
северный Семиреченский фронт протянулся 
от станицы Абакумовской до станицы Ак- 
суйской и упирался своими флангами в от
роги Тяныланя и в пустынные прибалхаш - 
ские степи.

Однако фронт ввиду большой протяжён
ности и незначительной численности нахо
дившихся на нём сил не представлял собой 
сплошной линии. В тылу белой армии на
ходился Черкасский советский район.

Второй период гражданской войны в С е
миречье (ян вар ь— декабрь 1919 г.) харак
теризуется расчленением борьбы на 
Семиреченском фронте на два участка — 
Абакумовский и Черкасский. Одновре
менно происходили боевые операции и в 
пограничном с Синьцзяном Д жаркентско- 
П рж евальском районе. Основное направле
ние борьбы определялось стремлением бело
го командования (атаман Анненков) прорвать 
Семиреченский фронт, овладеть областью и 
йыйти к Ташкенту. В связи с тем, что гл ав
ные силы белых были прикованы к району 
Черкасской обороны, где происходили наи
более напряжённые бои, боевые действия на 
северном Семиреченском фронте носили в 
это время вялый характер. Двукратные по
пытки семиреченской Красной Армии про
рваться к Черкасском у району окончились 
неудачей. В Джаркентско-Прж евальс.ком 
районе происходили бои с перебрасы вавш и
мися из Синьцзяна диверсионными бело
гвардейскими бандами. Хотя им и удалось 
проникнуть в пограничные районы Семи
речья, их действия всё ж е были л окал и зова
ны. В озглавлявш ееся большевиками парти
занское движение успешно разви валось в

тылу белой армии. В результате этого бело
гвардейцы были вытеснены из У рдж арского 
и отчасти из Сергиопольского районов и здесь
была восстановлена советская власть. Д аж е 
вызванные большим перевесом сил врага 
военные неудачи партизан осенью 1919 г. 
(после падения Черкасской обороны) не сло
мили партизанского движения.

Вопросу о Черкасской обороне посвящена 
специальная глава диссертации, в которой 
исследованы социально-экономические отно
шения во входивших в Черкасский район сё 
лах крестьян-переселенцев!, военная, полити
ческая и хозяйственная организация Черкас
ской обороны и история её борьбы с интер
вентами и белогвардейцами.

Вооружённые силы Черкасской обороны 
состояли из быстро перебрасы ваемы х 

в угрожаемые районы ударных конных ча
стей и из находившихся в сёлах отрядов 
(главным образом пехотных), включавших 
всё муж ское население, способное носить 
оружие. Во главе обороны стоял выборный 
военный совет, которому подчинялись сель
ские военные советы.

Сила Черкасской обороны заклю чалась 
в героической борьбе русских и казахских 
народных (крестьянских) масс за  свою род
ную советскую власть, за  землю и свободу, 
против международного империализма и бур
жуазно-помещичьей контрреволюции. Чер- 
касцы с октября 1918 по июль 1919 г. отбили 
четыре руководимых атаманом Анненковым 
крупных наступления белогвардейцев и на
несли им огромный урон в живой силе и 
технике. Лишь в июле 1919 г., сконцентри
ровав против обороны свыше двух пехотных 
дивизий и двух кавалерийских бригад, Ан
ненков нанёс ей серьёзный удар. Но и после 
этого, полностью окружённые на небольшой 
территории трёх селений, испытывавшие 
острый недостаток в боеприпасах и продо
вольствии, черкасцы держались ещё три ме
сяца.

Взорванная изнутри предателями и из
менниками, Черкасская обврона 14 октября 
1919 г. пала. Падению Черкасской обороны 
способствовали её недостаточная политиче
ская зрелость, что объяснялось слабостью 
партийной работы, и слабостью военной ор
ганизации—не было полностью осущ ест
влено единство командования и преоблада
ла пассивно-оборонительная тактика. О т 
сутствие эффективной помощи со стороны 
северного Семиреченского фронта также 
способствовало падению Черкасской обороны.

Историческое значение Черкасской оборо
ны заклю чается в том, что она, приковав к 
себе почти на год главные силы белогвар
дейского командования на Семиреченском 
фронте и поглотив все его резервы и ресур
сы, сорвала белогвардейские планы наступ
ления в глубь Семиречья, а затем  в сердце 
Советской Средней Азии.

Реш ающ ие победы Красной Армии на 
главных фронтах гражданской войны в 
1919 г., в особенности разгром Колчака, к о 
ренным образом изменили политическую и 
общестратегическую обстановку в третий 
период гражданской войны в Семиречье 
(январь — ноябрь 1920 г.). Если раньше Се-
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миречье выступало как  обособленный фронт, 
то в начале 1920 г. оно превратилось в  аре
ну заключительных операций по уничтоже
нию отступавш их на территорию Синьцзяна 
соединений колчаковской армии.

Д ля преследования и уничтожения остат
ков белогвардейских сил, в частности армии 
атамана Д утова, отступавших на восток 
через территорию Северного К азахстана в 
направлении Кокчетав — Акмолинск — Сер- 
гиополь, из состава 5-й армии Восточного 
фронта была выделена непосредственно под
чинённая командованию Восточного, а затем 
Туркестанского фронта особая, К окчетавская 
группа. 28 ноября 1919 г. К окчетавская 
группа освободила Акмолинск, 12 декабря— 
Каркаралинск, а 12 января 1920 г. — Сергио- 
поль. Белогвардейские войска на Семире- 
ченском фронте оказались стиснутыми м е
ж ду частями Кокчетавской группы и семи- 
реченской Красной Армией.

Проведение в ж изнь постановления V III 
съ езд а партии об отношении к среднему 
крестьянству, нанесённые семиреченскому 
кулачеству и байству удары, а такж е борь
ба с извращениями политики партии в на
циональном вопросе — всё это способство
вало укреплению советской власти в обла
сти. На занятой белыми территории Семи
речья развернулось широкое народное дви
жение казахских и русских трудящ ихся за 
изгнание белогвардейцев и восстановление 
советской власти. Начался массовый переход 
солдат пехотных белогвардейских частей и 
конных алашордынских полков на сторону 
Красной Армии.

Военный и политический крах белогвар
дейского движения ускорил процесс дифе- 
ренциации среди казачества. Вслед за каза
чьей беднотой, ещё в 1917— 1918 гг. высту
павшей за советскую власть, начали отхо
дить от офицерско-белогвардейской вер
хушки и переходить на сторону советской 
власти широкие слои трудящ ихся казаков. 
К весне 1920 г. на Семиреченском фронте 
были налицо все необходимые условия для 
окончательного разгрома белой армии. Этот 
разгром был осущ ествлён под руководством 
командующего Туркестанским фронтом 
М. В. Фрунзе и члена Реввоенсовета фронта 
В. В. Куйбышева.

Боевая операция, основанная на согласо
ванных действиях наступавшей на гор. К о
пал, ст. Арасан, семиреченской Красной 
Армии и наступавшей главными силами на 
укрепление Бахты (с одновременно прове
дённым рейдом кавалерийских частей в тыл 
армии атамана Анненкова) Кокчетавской 
группы, закончилась полным разгромом бе
лой армии.

27 марта 1920 г. белая армия капитулиро
вала. Д утов и Анненков с остатками своих 
отрядов бежали на территорию Синьцзяна. 
Северный Семиреченский фронт был ликви
дирован. Ещ ё раньше, в; январе 1920 г., было 
закончено очищение от белогвардейских 
банд Д ж аркентско-П рж евальского района.

★
Специальная глава посвящена вопросу об 

организации вооружённых сил Советского

Семиречья. П ервые отряды Красной гвар 
дии были созданы в области в период непо
средственной борьбы за  установление совет
ской власти. В основу формирования К рас
ной гвардии был положен принцип добро
вольности, сочетаемый с обязательной 
службой двух призывных возрастов (1895 и 
1896 гг. рождения).

В рядах семиреченской Красной гвардии 
было значительное количество доброволь
цев — казахов, киргизов и выходцев из дру
гих коренных национальностей. Красная 
гвардия состояла из недостаточно связан
ных между собой и слабо подчинённых 
военному командованию области отдельных 
отрядов с выборным командным составом.

Летом 1918 г. в Семиречье начался пере
ход от красногвардейских формирований к 
Красной Армии, создаваемой первоначально 
на основе добровольчества при обязатель
ности службы для лиц 1895— 1896 гг. рож 
дения. После соответствую щ его, постановле
ния V Всероссийского съ езд а Советов ос
новным принципом укомплектования семи
реченской Красной Армии становится моби
лизация рабочих и крестьян.

Численность семиреченской Красной Ар
мии (без крестьянских отрядов района Ч ер
касской обороны) определялась следующими 
цифрами: всего бойцов на 1 октября 1918 г.— 
4331, в том числе на северном Семиречен
ском фронте — 2374, в Д ж аркентсхом райо
н е — 4 0 7 1и; на 1 октября 1919 г. всего бой
ц о в — 7151, в том числе соответственно: 
3020 и 827 11; на 15 января 1920 г. всего бой
ц о в — 10 513, в том числе — 5868 и 190913.

Семиреченская Красная Армия, крестьян
ская по своему составу, состояла главным 
образом из солдат-фронтовиков, участников 
первой мировой войны. В процессе развёр
тывания гражданской войны она пополня
лась призывниками более молодых возра
стов.

По мере увеличения ко'личевтва бойцов- 
казахов и выходцев из других коренных 
национальностей, было приступлено к фор
мированию отдельных национальных частей. 
У ж е в начале 1919 г. в 1-м и 2-м кавалерий
ских полках были созданы прекрасно заре
комендовавшие себя потом, во время боевых 
операций, казахские эскадроны. В конце 
1919 г. из бойцов-казахов был сформирован 
особый кавалерийский полк, развёрнутый 
позже в отдельную конную бригаду. В кон
це 1920 г. были сформированы Дунганский 
и Уйгурский полки.

В семиреченской Красной Армии сущ ест
вовали выборность командного состава и 
практика решения оперативных вопросов на 
красноармейских митингах и собраниях ча
стей. Командование фронта избиралось на 
фронтовом красноармейском съезде. Воин
ская дисциплина не находилась на должной 
высоте. Партийно-политическая работа была 
поставлена совершенно неудовлетворитель
но. Кулацкие и деклассированные элементы,

м Центральный архив Октябрьской рево
люции К азС С Р, ф. 24, on. 2, д. №  24, л. 123.

11 Там же, ф. 180, on. 1, д. N° 5, л. 32.
12 Там же, ф. 109, on. ^  д. №  15, п. 28.
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проникшие в ряды семиреченской Красной 
Армии, являлись главными носителями пар
тизанщины.

Слож ивш аяся в стране политическая и 
военная обстановка властно требовала пре
одоления пережитков партизанщины, реши
тельной реорганизации вооружённых сил и 
превращения их в регулярную, строго дис
циплинированную армию.

П осле постановления VIII съ езд а партии 
По военному вопросу был проведён ряд ме
роприятий по реорганизации Красной Армии 
Семиречья. Вместо отрядной неразберихи 
начала вводиться чёткая военная структура, 
установлено назначение командного состава 
и единоначалие, введён институт военных 
комиссаров. В армию были направлены сотни 
коммунистов, бы ла усилена политическая 
работа.

Осенью 1919 г. после соединения С овет
ской Средней Азии с центральными райо
нами Р С Ф С Р , оемиреченская Красная А р
мия бы ла превращ ена в 3-ю Туркестанскую 
стрелковую  дивизию, усиленную прислан
ными из центра дисциплинированными' ча
стями. Однако ввиду отсутствия сплочённого 
пролетарского ядра в семиреченских к рас
ноармейских частях до самого окончания 
граж данской войны не были преодолены 
полностью пережитки партизанщины и 
местнические настроения.

V
В трудных условиях голода, холода и 

эпидемий, напрягая силы в борьбе с интер
вентами и белогвардейцами, трудящ иеся Се
миречья под руководством большевиков пе
рестраивали свою хозяйственную и культур
но-политическую жизнь на военный лад, на 
началах, провозглаш ённых Октябрьской со
циалистической революцией.

В Семиречье, так  же, как и во всей стране, 
проводилась политика военного коммунизма. 
Но осущ ествлялась она здесь далеко не в 
полной мере. Так, монополия хлебной тор
говли и продовольственная развёрстка ф ак
тически были введены, д а  и то неполностью, 
в  1920 году. Д алеко не полным был контроль 
над разбросанными по территории области 
в большинстве мелкими предприятиями.

В практике работы были допущены серь
ёзные политические ошибки, что , объ яс
няется отсталостью  и отдалённостью Семи
речья, лишённого индустриального пролета
риата, отрезанного от Центральной России 
полосой фронтов, и связанной с этим недо
статочной политической зрелостью  его пар
тийной организации.

Несмотря на то что мелкая и распылённая 
промышленность Семиречья в трудных ус
ловиях гражданской войны, при остром не
достатке сырья, топлива и рабочей силы, 
значительно сократила срою продукцию, 
оставшиеся предприятия сумели в основном 
обеспечить семиреченскую Красную Армию 
обмундированием, обувью и необходимым 
военным снаряжением.

В связи с разорением белогвардейцами 
северных уездов, недостатком рабочей силы 
и изношенностью сельскохозяйственного ин
вентаря, продукция сельского хозяйства

тож е значительно упала: посевная площ адь 
в 1919 г. составляла лишь 53,4% площади 
1913 г . 13; поголовье лошадей в 1919 г. по 
сравнению с 1913 г. составляло 35,7%, а 
поголовье крупного рогатого скота — 
48,3% “

Партийные и советские органы Семиречья 
пройели ряд мероприятий по оказанию помо
щи коренному и русскому бедняцко-серед- 
няцкому крестьянству (семенные и продо
вольственные ссуды, ремонт сельскохозяй
ственного инвентаря, налоговые льготы 
и т. п.). Семиреченский облисполком и уезд 
ные исполкомы на основе трудовой повин
ности проводили в хозяйствах красноармей
цев, вдов и инвалидов уборку урож ая и 
другие работы.

Благодаря этим мероприятиям сельское 
хозяйство Семиречья смогло обеспечить 
хлебом и продовольствием Красную Армию и 
городское население.

Созидательная творческая работа в годы 
гражданской войны особенно наглядно про
явилась в области народного образования. 
Несмотря на тяж ёлы е экономические усло
вия советская власть энергично развёрты вала 
культурную работу среди трудящ ихся. Вм е
сто старой, колонизаторской «русско-тузем
ной» школы, имевшей целыо подготовку 
мелких чиновников для низших звеньев го
сударственного аппарата, и религиозно-му
сульманских школ при мечетях создавалась 
новая, советская школа. Число школ в С е
миречье с 342 в 1912 г. увеличилось в 
1920 г. до 576. Число учащихся за те же го 
ды выросло с 19 153 до 46 580, в том числе 
в  ш колах с преподаванием на казахском 
языке— с 5702 до 22 460 15.

Очень важное значение для победы совет
ской власти в Семиречье имело правильное 
разрешение национального вопроса. Ленин
ско-сталинская национальная политика про
водилась в Семиречье в усложнённой об
становке, что объяснялось не только от
сталостью  области, но и тем, что в ней д а
леко не сразу были ликвидированы фактиче
ские земельные привилегии русских кула- 
ков-колонизаторов, захвативш их землю ка
захских и киргизских общин, откочевавших 
в 1916 г. в Китай. Не было изжито до конца 
наследие колонизаторской политики цариз
ма — чувство взаимного недоверия. Бурж у
азные националисты всячески стремились 
посеять и раздуть межнациональную рознь. 
Разгром кулаков-колонизаторов был очень 
важ ны м условием для сплочения масс ко
ренного населения вокруг советской власти 
и изоляции буржуазных националистов.

Многие партийные и советские работ
ники Семиречья недостаточно понимали з а 
дачи национальной политики партии и допу
скали в этом вопросе серьёзные ошибки. 
Они считали, что единственной опорой со-

13 Обзор Семиреченской области за 1913 г., 
табл. 2. Верный. 1915. Ц А О Р К азС С Р, 
ф. 84, оп. 20, д. №  4, л. 96.

11 Там же. Алмаатинский облгосархив, 
ф. 105, on. 1, д. №  12, л. 61.

13 Алмаатинский облпартархив, ф. 2, оп. 2, 
д. №  23, л. 53.
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ветской власти в Семиречье являю тся рус
ские рабочие и крестьяне-переселенцы, и иг
норировали трудящ ееся коренное население, 
недооценивали всей необходимости реши
тельного разгрома кулака-колонизатора и 
важнейшего политического значения осущ е
ствления советской автономии.

Реш аю щ ее значение для преодоления всех 
ошибок и извращений, для проведения в 
жизнь национальной политики нашей партии 
имели руководящие указания Ленина и 
Сталина и постановления Ц К  РК П (б).

В этой связи необходимо отметить такие 
исторические документы, как письмо 
И. В. Сталина от 7 апреля 1918 г. Советам 
Казани, Уфы, Оренбурга, Верного и Совнар
кому Туркестанского края о проведении со
ветской автономии, письмо Ленина «Т овари
щам коммунистам Туркестана», статью  
И. Б. Сталина «Н аш и задачи на Востоке». 
Эти документы развивали и конкретизиро
вали основные положения «Д екларации прав 
народов России» и «Обращения ко всем тру
дящимся мусульманам России и Востока» и 
давали развёрнутую программу мероприятий 
по проведению в жизнь национальной поли
тики партии на Востоке, в частности в К а
захстане. Большую роль в осуществлении 
политики партии сыграло то, что Реввоен
совет Туркестанского фронта и Турккомис- 
сию В Ц И К  и СН К Р С Ф С Р  возглавляли в 
1919— 1920 гг. М. В. Ф рунзе и В. В. Куйбы
шев.

Руководствуясь указаниями Ленина и 
Сталина и борясь с уклонистами как в сто
рону великодержавного, так и местного на
ционализма, М. В. Фрунзе и В. В. Куйбы
шев принимали самые решительные меры к 
пресечению извращений национальной поли
тики партии.

И з практических мероприятий по прове
дению национальной политики партии в С е
миречье необходимо отметить огромную ра
боту по возвращению из Западного Китая 
откочевавших туда в 1916 г. казахов, кир
гизов, уйгур и дунган и возвращению им 
земли и имущества. В 1920 г. была подго
товлена и в 1921 г. проведена в жизнь зе 
мельно-водная реформа, в результате кото
рой у кулаков-колонизаторов было отобрано 
и возвращ ено коренному трудящ емуся насе
лению свыше 470 тыс. гектаров земли и 
обеспечена возможность пользования водой 
для орошения полей.^ Земельно-водная ре
форма нанесла сильный удар кулачеству, 
подорвала его хозяйственную мощь и спо
собствовала укреплению дружбы живущих 
в Семиречье народностей. В центре осу
ществления ленинско-сталинской националь
ной политики стояла такж е задача создания 
национальной советской государственности. 
В разгар вооружённой борьбы с интервен
тами и белогвардейцами товарищ Сталин 
как непосредственную задачу поставил под
готовку созы ва учредительного съезд а 
СоветоЦ К азахстана.

4 апреля 1919 г. В Ц И К  вынес постанов
ление о созыве этого съ езд а Советов в Орен
бурге (ныне Чкалов), а 26 августа 1920 г. 
был издан декрет В Ц И К  и GHK РС Ф С Р

«О б образовании автономной Киргизской 
Социалистической Советской Республики». 
4— 12 октября 1920 г. в Оренбурге состоял
ся учредительный съ езд  Советов Казахстана, 
на котором была образована вош едш ая в 
состар РС Ф С Р как автономная советская 
республика К азА С С Р . Это было одним из 
крупнейших исторических событий в жизни 
казахского народа.

Хотя Семиреченская область в 1920 г. ещё 
не вош ла в состав К азА С С Р , образование 
К азахской  советской республики оказало  
большое влияние и на общественно-полити
ческую ж изнь Семиречья. Были достигнуты 
значительные успехи в деле коренизации го
сударственного аппарата и расш ирена поли
тическая и культурная работа на родном для 
коренного населения Семиречья языке. 
Больш ое значение имела борьба за  искоре
нение патриархально-феодальных пережит
ков и раскрепощение женщины-казашки.

О сущ ествлять вооружённую борьбу с 
интервентами и белогвардейцами на фронте 
и развёртывать социалистическое строитель
ство трудящимся Семиречья приходилось I  
процессе непрерывной борьбы с антисовет
скими элементами внутри области. Успехи 
в проведении национальной политики партии 
способствовали полной изоляции обанкро
тившихся в глазах масс буржуазных нацио
налистов.

Напряжение классовой борьбы не ослабе
вало. Особенно большую активность в это 
время проявляли блокировавшиеся с бурж у
азными националистами «левы е» эсеры. Они 
проповедывали уравниловку и выступали 
против единоначалия и трудовой дисципли
ны. Отраж ая интересы кулака, они с осо
бой яростью выступали против советской 
продовольственной политики и требовали 
свободы торговли. В рядах семирезенской 
Красной Армии «левы е» эсеры поддерж ива
ли пережитки партизанщины и демагогиче
ски выступали против назначения команд
ного состава и военной дисциплины.

После разгром а антисоветского мятеж а 
«левы х» эсеров в июле 1918 г. в Москве, 
семиреченские «левы е» эсеры, действуя по 
указанию иностранных разведок и белогвар
дейского командования, стали усиленно го
товиться к вооружённому выступлению, ко
торое должно было слиться с другими, под
готовлявшимися в различных местах С ред
ней Азии, в частности в Ташкенте, 
антисоветскими мятежами. Кулацко-эсеров- 
екий антисоветский мятеж  начался 20 д е
кабря 1918 г.; центром его явилось большое 
зажиточное село Белородское, расположен
ное в 40 км от Ппшпека. Но попытка мя
тежников вовлечь в антисоветское движение 
соседние волости окончилась полной неуда
чей. Трудящ ееся крестьянство не пошло за 
ними и оказало  активную поддержку совет
ской власти. Попытка мятежников взять 
Пишпек такж е окончилась полным провалом. 
Потерпевший политический и военный крах 
кулацко-эсеровский мятеж был подавлен 
После этого, в начале 1919 г., «лево»-эсе- 
ровские организации в Семиречье были окон
чательно распущены.
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VI

Разгром интервентов и белогвардейцев на 
Семиреченском фронте весной 1920 г. ещё 
не означал полного окончания гражданской 
войны. Непосредственная военная опасность 
продолжала угрож ать Советскому Семи
речью со стороны Синьцзяна, на территорию 
которого отступили остатки белогвардей
ских войск Д утова и Анненкова, а за  спиной 
последних стояли иностранные империали
сты. Внутри самой области активизирова
лись; кулацко-байокие элементы.

Особенно усиленную контрреволюцион
ную деятельность классовый враг проводил 
среди сведённых в 3-ю Туркестанскую ди
визию частей семиреченской Красной Ар
мии, которые всё ещ ё не были до конца очи
щены от кулацких и деклассированных эле
ментов и в которых попрежнему были силь
ны местнические настроения.

Непосредственным поводом для начала 
антисоветского мятеж а в Верном явился 
приказ по войскам Туркестанского фронта 
от 2 июня 1920 года. Согласно этому прика
зу  ряд частей 3-й Туркестанской дивизии 
подлеж ал переброске в Таш кент и далее в 
Фергану. Антисоветский мятеж, в который 
была вовлечена значительная часть вернен- 
ского гарнизона, начался в  ночь на 12 июня 
1920 года. Во главе мятежников стал так 
называемый Боесовет, в состав которого 
входили белогвардейские агенты и кулаки. 
Первоначальному успеху мятеж а способст
вовала предательская позиция некоторых 
присоединившихся к мятежникам руково
дителей верненской городской партийной о р 
ганизации (У. Д ж арболов, П. Шебалин п 
др.). Политическая платформа белогвардей
ско-кулацкого мятежа была сформулирована 
12 июня на расширенном заседании Боесове- 

та. Не решаясь выставить старые, провалив
шиеся антисоветские лозунги, мятежники 
требовали «свободной» советской власти без 
коммунистов и уничтожения обеспечиваю
щих подавление классового врага органов 
пролетарской диктатуры. Белогвардейскую 
сущность своих требований мятежники ма
скировали густым покровом демагогии.

Положение в Верном создавалось тяж ёлое 
и напряжённое. В распоряжении руководи
телей военного совета 3-й Туркестанской ди
визии и Семиреченского обкома РК П (б), во 
главе которых стоял Д . А. Фурманов, не 
было реальной воинской силы для подавле
ния мятежа. Надёжные красноармейские 
подразделения находились в северной части 
области, на расстоянии нескольких сотен 
километров, и при отсутствии ж елезнодо
рожной связи могли прибыть лишь через 
некоторое время. М еж ду тем мятеж грозил 
распространиться за пределы города. В вер- 
ненскую крепость, где были сосредоточены 
главные силы мятежников, со всех сторон 
стекались кулацкие и деклассированные 
элементы. Единственно возможной линией 
поведения в создавш ейся обстановке было: 
подтягивая к Верному надёжные воинские 
части и выигрывая время, стать на путь вре
менных, вынужденных уступок, изолировать 
белогвардейскую верхуш ку мятежников и,

парализовав её действия, разлож ить и рас
слоить выступившие против советской вла
сти силы. Эта точка зрения была изложена 
М. В. Фрунзе в посланной Ленину телеграм
ме. Намеченную линию поведения муж ест
венно проводил Д . А. Фурманов, добившийся 
локализации м ятеж а в пределах города и 
перелома в настроении красноармейцев, об
маном и демагогией вовлечённых в мятеж. 
Попытки руководителей мятежников путём 
провокации и кровавой расправы поддержать 
потухающ ее пламя мятеж а успеха не имели.

Белогвардейско-кулацкий мятеж  при по
мощи подошедшего к Верному 4-го кавале
рийского полка и присоединившейся к нему 
значительной части гарнизона 19—20 июня 
1920 г. был подавлен.

Отступившие весной 1920 г. на террито
рию Синьцзяна остатки разгромленной 
Красной Армией «оренбургской армии» ат а 
мана Д утова и «семиреченской армии» ата
мана Анненкова сосредоточились недалеко 
от советской границы, в районах Чугучака, 
Кульдж и и Чулака. Главную роль среди 
белогвардейского командования играл ата
ман Дутов, тесно связанный с иностранными 
империалистами.

Наиболее крупное антисоветское выступ
ление, подготовленное белогвардейской эми
грацией, произошло в ноябре 1920 г. на юге 
Семиречья, в г. Нарыне. 7 ноября мятеж 
ники-белогвардейцы, возглавляемые бы в
шим царским офицером Кирьяновым и чле
нами подпольной контрреволюционной орга
низации Соседовым и Щетининым, захвати
ли город, разоружив находившиеся в Нары
не небольшие красноармейские части. Одна
ко подавляю щ ее большинство населения 
уезда оказало активную поддержку К рас
ной Армии. М ятеж  был быстро локализо
ван, а белогвардейские банды, пытавшиеся 
наступать на Токмак, наголову разбиты ча
стями Красной Армии. 20 ноября 1920 г. в 
Нарыне была восстановлена советская 
власть.

В 1921 г. после убийства атам ана Д у 
това и распада банд*ы арестованного китай
скими властями Анненкова руководство бе
логвардейскими силами на территории Синь
цзяна оказалось в руках генерала Бакича. 
Главные силы белых были сосредоточены 
около Чугучака и составляли свыше 6 тыс. 
штыков и сабель. В мае — июне, а затем в 
августе 1921 г. советским командованием 
(совместно с китайскими властями) на тер
ритории Синьцзяна были проведены боевые 
операции, в результате которых белогвар
дейские банды были разбиты и их опорные 
базы разрушены. Разгромленные и демора
лизованные остатки белогвардейцев бежали 
в глубь Монголии.

Семиречье в это время вместе со всей 
Советской страной уже переходило на рель
сы мирного хозяйственного строительства.

★
И сследование истории Октябрьской ре

волюции и гражданской войны в Семиречье 
приводит нас к следующим основным выво
дам.
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1. Борьба за  установление и укрепление 
советской власти в Семиречье, как и во 
всём Казахстане, развивалась как органиче
ская, неразрывная часть единого процесса 
социалистической революции в нашей стра
не. Она отр аж ал а  при всём своеобразии 
развёрты вавш ихся событий свойственную 
этому процессу закономерность.

Все основные события революционного 
процесса в стране и в Семиречье: свержение 
царской власти, назревание революционного 
кризиса, свержение власти Временного пра
вительства и установление советской власти; 
главные военные события на Семиреченском 
фронте, представлявш ем собой один из 
участков вооружённой борьбы против кол
чаковщины, окончание гражданской войны 
и переход к мирному строительству — все 
эти события были органически между собой 
связаны и свидетельствую т о тесном взаимо
действии борьбы трудящ ихся области с 
грандиозной борьбой русского рабочего 
класса.

2. Борьба за  установление и победу совет
ской власти в Семиречье по сравнению с 
центральными районами РС Ф С Р происходи
ла в усложнённой, связанной с наличием 
серьёзных дополнительных трудностей об
становке.

Эти трудности в первую очередь были об
условлены экономической и культурной от
сталостью  этой аграрной, с преобладанием 
докапиталистических форм производствен
ных отношений области. Крупной промыш
ленности и индустриального пролетариата в 
Семиречье не было вовсе. Значителен был 
удельный вес баев и русских кулаков-коло- 
низаторов. Сформировавшаяся лишь весной 
1918 г. большевистская организация Семи
речья была слаба и засорена случайными, 
чиновничьими' и обывательскими элемента
ми.

Дополнительные трудности создавало на
личие в Семиречье буржуазно-националисти
ческого дв'ижения, пытавш егося удерж ать 
под своим влиянием массы коренного насе
ления и делавш его ставку на срыв единого 
революционного фронта трудящ ихся всех 
национальностей. Они состояли такж е в на
личии в Семиречье казачьей контрреволю
ции, располагавшей значительными боевыми 
кадрами, оружием и исторически сложившей
ся военной сословной организацией. Бурж у
азно-националистическая и казачья контрре
волюция была связана с иностранными, в 
первую очередь английскими и японскими, 
империалистами, получала от них директи
вы и помощь.

Отдалённость Семиречья от революцион
ных центров, осложнявш аяся отсутствием 
железнодорожной сети, и близость сибир
ской контрреволюции ещ ё более усугуб
ляли трудность обстановки в Семиречье.

3. Однако из факта отсталости Семиречья 
и отсутствия в нём индустриального пролета
риата никак нельзя делать вывода, что в С е
миречье не было внутренней базы для со
ветской власти и что эта власть была наса
ждена здесь сверху, извне. Революционная 
борьба за  установление и победу советской

власти в Семиречье отвечала жизненным ин
тересам трудящ ихся масс коренного и при
шлого населения области, представлявш его 
в своём подавляющем большинстве вы сту
павш ее в сою зе и под руководством рус
ского пролетариата крестьянство.

В. И. Ленин в докладе о деятельности 
Совета народных комиссаров на VIII .Всерос
сийском съезде Советов 22 декабря 1920 г. 
развил мысль о том, что в образовавшихся 
и упрочившихся на Востоке советских рес
публиках базой советской власти является 
именно трудящ ееся крестьянство. «Эти рес
публики являю тся доказательством  и под
тверждением того, что идеи и принципы Со
ветской власти доступны и немедленно осу
ществимы не только в странах, в промыш
ленном отношении развитых, не только с та
кой социальной опорой, как пролетариат, но 
и с такой основой, как крестьянство. Идея 
крестьянских Сонетов победила. В ласть в 
руках крестьян обеспечена; в их руках зем 
ля, средства производства» “ .

Так ж е как и во всей России, борьба про
летариата за победу Октябрьской социали
стической революции в Семиречье осущ ест
влялась в союзе с беднейшим крестьянст- 
ством, при нейтрализации середняка, против 
буржуазии в городе и в деревне. Упроче
ние советской власти, победы Красной Ар
мии сделали возможным и необходимым пе
реход от политики нейтрализации серед
няка к прочному союзу с ним, при опоре на 
бедноту.

Товарищ Сталин указы вал, что поскольку 
Октябрьская революция доводила до конца 
буржуазную революцию, постольку нас под
держивало крестьянство в; целом и.

Д ля понимания расстановки классовых сил 
в гражданской войне в Семиречье, где 
вследствие господства докапиталистических 
отношений объём задач буржуазной рево
люции был очень велик и где опасность 
угрожавшей всему крестьянству колчаков
ской контрреволюции была особенно остра 
и непосредственна, это указание товарища 
Сталина имеет огромное значение.

4. Победа советской власти в граж дан
ской войне в Семиречье была достигнута 
под руководством большевистской партии, на 
основе проведения ленинско-сталинской на
циональной политики, при активной помощи 
великого русского народа. Русский рабочий 
класс — застрельщ ик и руководитель борьбы 
за  установление советской власти, внося 
пролетарскую дисциплину и организоа’ан- 
ность, помогал преодолевать так  часто про
являвшую ся в Семиречье, особенно в вопро
сах военного строительства, крестьянскую 
ограниченность. Вместе с тем он оказы вал  
непосредственную помощь области присыл
кой руководящих военных и политических 
работникой, дисциплинированных красноар
мейских частей, снабжением оружием, бое
припасами и снаряжением. Ход военных опе
раций на Семиреченском фронте и конечный

18 Л е н и н .  Соч. Т. XXVI, стр. 27.
17 См. И. С т а л и н  «Вопросы ленинизма», 

стр. 164, 11-е изд.
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разгром здесь белогвардейских сил в ог
ромной степени зависели от общ естратеги
ческого положения на решающих' фронтах 
граж данской войны и в первую очередь на 
Восточном фронте, где Красная Армия со 
стояла в подавляющем большинстве из рус
ских рабочих и крестьян.

Ликвидация Семиреченского фронта в мар
те 1920 г. была достигнута на основе ком

бинированного удара по белогвардейской а р 
мии с юга, со стороны Семиреченской К рас
ной Армии, и с севера, со стороны 5-й К рас
ной Армии (из которой была выделена Кок- 
четавская группа).

Реш аю щ ее значение для победы советской 
властр в Семиречье имели указания В. И. 
Ленина и И. В. Сталина, проводимые в 
жизнь М. Ф. Фрунзе и В. В. Куйбышевы.ч.
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