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Введение 

 Актуальность выпускной квалификационной работы. После 

революции, ряд причин идеологического характера, способствовали 

одностороннему и предвзятому освящению и даже забвению в нашей стране 

событий Первой мировой войны. И сама война была вычеркнута из 

отечественной истории, называлась империалистической. К концу XX началу 

XXI века вырос интерес отечественных исследователей к изучению Первой 

мировой войны. С распадом СССР начался настоящий ренессанс изучения 

российского казачества. И если раннее советская историография изучала 

казачество в рамках Гражданской войны и то только как противника 

советской власти и сторонника самодержавия, то теперь все больше 

внимание начали уделять событиям, связанным с эпохой великих 

потрясений. Начинается изучение Оренбургского казачьего войска по новой. 

Наша область-это территория, которая была в составе Оренбургского 

казачьего войска. В прошлом развитие нашей территории во многом зависело 

от казачества. На раннее казачьих территориях начинают возрождаться 

казачьи общины и изучаться их обычаи. Изучение позволит лучше узнать о 

истории своих предков так как во многих семьях ныне проживающих на 

территории представлявшей Оренбургское казачье войско, предки были 

казаками. В изучение данной темы присутствует и личный интерес, изучение 

малой родины в этот период – с. Миасское, Красноармейского района. 

Участником этих события и был мой родственник – Иван Васильевич 

Пашнин, первый из казачьей кавалерии полный Георгиевский кавалер. 

В советской историографии отношение к атаману А.И. Дутову и к 

казачеству в целом было отрицательно. Казачье войско изображалось как 

противник большевизма. Эти факторы способствовали искажению в 

освящении событий, участия Оренбургских казаков в Гражданской войне.  

В 1960 - 1970-е годы, историками, изучавшими Оренбургское казачье 

войско, были введены в оборот новые документы, позволившие расширить 

область исследований. Во 2-й половине 1980-х годов с изменением в 
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политической, социальной и других сферах, позволило открыть новые 

подходы к изучению истории государства, а также и истории казачества, с 

которых были сняты обвинения. Исследования начали проводить историки и 

краеведы: А. П. Абрамовский, А. В. Апрелков, В. П. Баканов, В. М. Войнов, 

В. С. Кобзов, В. А. Кузнецов, В. Ф. Мамонов, Т. К. Махрова, Л. А. Попов, В. 

Г. Семенов, Г. В. Форстман, Л. И. Футорянский, А. Л. Худобородов, Н. С. 

Шибанов… Появились труды фундаментального характера: «Оренбургское 

казачье войско в трех веках» Абрамовского и Кобзова, «Сквозь призму веков. 

Из прошлого оренбургского казачества»  Абрамовского, Кобзова, Кузнецова. 

Работы конца XX начала XXI века основываются на изучении в основном 

архивных документов. Исследователи  используют новые подходы и методы 

в изучении проблем оренбургского казачества. 

 Цель: рассмотреть Оренбургское казачье войско в годы социальных 

потрясений 1914-1922 гг. и отразить пример со станицей Миасское. 

 Задачи:  

 Показать участие и роль Оренбургского казачьего войска и 

казаков Миасской станицы в период социальных потрясений 1914-

1922гг. 

 Провести анализ литературы по содержанию темы выпускной 

квалификационной работы и разработать фрагмент урока по 

Гражданской Войне. 

Хронологические рамки квалификационной работы – 1914-1922, годы 

«Великих потрясений». С начала мобилизации и по эмиграцию остатков 

Оренбургского казачьего войска. Данный период занимает особое место в 

российской и мировой истории. Он связан с чередой войн и революций, 

которые изменили прежние основы мироустройства. С конца 1917 года 

новые преобразования стали проходить в условиях Первой мировой войны, а 

затем и начавшейся Гражданской войны. Что в следствии привело к расколу 

российского общества. 
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Территориальные рамки: в период с 1914-1917 гг. Европа и Санкт-

Петербург; с 1917-1922 территория Оренбургского казачьего войска, Восток 

и Дальний Восток России.  

Объект: казаки-участники событий периода социальных потрясений 

1914-1922 гг. 

Предмет: Оренбургское Казачье Войско. 

При написании квалификационной работы были использованы 

следующие источники:  

Воспоминания – И. Г. Акулинина, Г. В. Енборисова, А. В. Зуева, Н. А. 

Пашнина, Б. Б. Филимонова., эти источники позволили нам узнать о 

происходящей ситуации из первых рук, узнать, как все происходило от 

первого лица.  

Приказы: А. И. Дутов приказ по Оренбургскому казачьему войску 

№816, 26 октября 1917 года, г. Оренбург. 

Фотографии: С. С. Вострецова, Д. И. Каширина, Н. Д. Каширина, А. Л. 

Дутова,
1
 И. В. Пашнин.  

Квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения 

и библиографического списка. Во введении обосновывается актуальность 

выбранной темы, определяются цели и задачи исследования. В первой главе 

рассматривается участие и роль Оренбургских казаков в Первую мировую 

войну. Во второй главе рассматривается участие и роль Оренбургских 

казаков в период Гражданской войны. В третьей главе предстоит рассмотреть 

отражение темы выпускной квалификационной работы в историко-

культурном стандарте, и в учебниках, а также описание методов и приемов, 

использованных при разработке фрагмента урока. В заключении подводим 

итоги исследования.  

Новизна заключается в том, что изучение истории казачества, в рамках 

Оренбургского казачьего войска изучается весьма узко и в определенных 

                                                           
1
 Челябинская область в фотографиях, 1900-1920 / Авт. проекта Богдановский В. И., авт. очерков Шишков 

К. А. Лушникова А. В. – Челябинск: ТО «Каменный пояс», 2000. 
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сферах. С распадом СССР начинается «ренессанс» изучения истории 

казачества, что позволяет изучать данную тему по-новому. Изучения 

локальной истории, которая позволит увидеть на примере Оренбургского 

казачьего войска события Первой Мировой и Гражданской войн. 

Практическая значимость заключается в применении материала на 

уроках истории в рамках изучения родного края и в рамках краеведения, а 

так же при изучении по школьной программе Первой Мировой и 

Гражданской войн. 

Апробация. Материал квалификационной работы применялся на 

педагогической практике для проведения тематического классного часа и на 

уроках истории по теме «Гражданская война 1917-1922 гг.»; при подготовке 

докладов на семинары; применялся на студенческой научно-практической 

конференции за 2016-2017 учебный год в секции «Актуальные вопросы 

истории Южного Урала». 

Принципы, методы и подходы к исследованию: 

1. Принцип историзма, т.е. изучение исторического явления в динамике 

его изменения, становления и развития – казачье войско в первую мировую 

войну и революцию. 

2.Принцип научной объективности – привлечение широкой 

совокупности фактов в осмыслении источников. 

3. Ретроспективный метод – изучение прошлого с целью выявления 

причинно-следственных связей развития исторического события  

4. Системный метод – направлен на выявление взаимосвязи явлений. 

5. Сравнительно-исторический метод, с помощью которого удается 

сравнивать то или иное положение в рассматриваемые периоды. 
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Глава 1: Оренбургское казачье войско в годы Первой мировой войны и 

революции 1914-1917 гг. (на примере Миасской станицы)  

§1 Казачество на полях Первой мировой войны. 

 Накануне Первой мировой войны казаки Второго и Третьего военных 

отделов Оренбургского казачьего войска, которые занимали территорию 

Верхнеуральского, Троицкого и Челябинского уездов Оренбургской 

губернии, проходили действительную службу в 1-м Оренбургском казачьем 

Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полку, 3-м 

Уфимско-Самарском казачьем полку, 4-м Исетско-Ставропольском полку и 

5-м Оренбургском казачьем атамана Магутова полку. Первые два 

дислоцировались в Киевском, остальные — в Туркестанском военных 

округах
2
. 

 30 июня, накануне войны, царем был подписан указ о всеобщей 

мобилизации. 1 августа 1914 года. Германский посол вручает российскому 

министру иностранных дел С. Д. Сазонову ноту, в которой говорится, что 

Германия находится в состоянии войны с Россией.  

Третьим по численности среди 11 казачьих войск России было тогда 

Оренбургское, которое объединяло 533 тысячи казаков. В первую мировую 

войну оренбургское казачество выставило 18 конных полков, 47 сотен, 9 

батарей. Уже 9 августа ушел из Оренбурга на фронт 7-й казачий полк. 

Четыре шестисотенных полка и две артиллерийских батареи вошли в состав 

Оренбургской казачьей дивизии. Командовал дивизией бывший начальник 

Оренбургского юнкерского  училища, кавалер многих боевых орденов 

генерал-лейтенант Михаил Григорьевич Михеев. Действия казаков под его 

руководством неоднократно отмечались в приказах Верховного 

главнокомандующего.
3
  

                                                           
2
 Завершинский В. И., Семенов В. Г., Шалагин А. В. Именной справочник казаков Оренбург- 

ского казачьего войска, награжденных государственными наградами Российской империи. Третий 

военный отдел. Магнитогорск, 2011. 224 с. 
3
 Учебное пособие для казачьих воскресных школ. – Оренбург – Челябинск, 1992. – 240с.  С. 184-207 
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Мобилизация была проведена быстро, в первую неделю августа. С 

самого начала войны оренбургские казаки активно участвовали в боях.  

«Первым крупным сражением войны 1914-1918 годов, в котором 

приняли участие оренбургские казаки, стала Восточно-Прусская 

наступательная операция войск Северо-Западного фронта (командующий 

генерал Я. Жилинский), проведенная 4 августа – 2 сентября 1914 года. 

По просьбе англо-французского командования наступление было 

предпринято до окончания мобилизации и сосредоточения русской армии с 

целью срыва наступления главных сил Германии против Франции. 

 Задачей армии, участвующей в этой операции, было: «Уничтожение 

германской армии, остановленной в Восточной Пруссии, и овладение 

Восточной Пруссией с целью создать выгодное для нас исходное положение 

для дальнейших действий… Кенигсберг должен быть обложен». 

 По плану военных действий и мобилизационному расписанию русской 

армии, утвержденному в 1910году, 13-я кавалерийская дивизия генерала 

князя Г. Туманова должна было действовать в составе 2-й армии. Вместе с 

тем в 1912 году внесено новое изменение, предусматривавшее направление 

13-й кавалерийской дивизии в 4-ю армию. 

Однако военная действительность изменила многие составленные в 

мирное время планы, круто повлияв на судьбу казаков входивших в состав 2-

го Оренбургского казачьего полка. В 12 часов ночи 18июля 1914 года в полку 

была объявлена мобилизация, а уже через шесть часов полк закончил 

приготовление к походу. По изменившимся планам 2-я сотня есаула Белова и 

4-я подъесаула Лобова были отправлены в Варшавскую и Новогеоргиевкую 

крепости (в составе двух сотен находилось 5 офицеров и 230 казаков). 

Основные силы полка (1, 3, 5-я и 6-я сотни) в этот же день были 

направленны из Варшавы тремя эшелонами на станцию Чинеев, а после 

выгрузки в деревню Остроже (Ломжинской губернии) поступили в 

распоряжение командира 2-й бригады 4-й пехотной дивизии генерал-майора 

А. Д. Нечволодова. 



8 
 

Таким образом, полк выступил не в полном составе, что не могло не 

сказаться в дальнейшем на его действиях. 22 июля он вошел в состав сил 15-

го армейского корпуса генерала от инфантерии Н. Н. Мартоса. В период 

развертывания сил 2-й армии генерала от кавалерии А. В. Самсонова казаки 

охраняли железную дорогу и несли службу связи. С 1 августа на них 

возлагается организация разведки. Хроника действий полка выглядела 

следующим образом: 

«6-7 августа казачьи разъезды обнаружили кавалерийские разъезды и 

пехотные части германцев; 

8 августа разъезды полка, перейдя границу, вступили на территорию 

Восточной Пруссии, ведя разведку в пространстве между 6-й и 8-й 

дивизиями 15-го армейского корпуса; 

10 августа казаки вступили в перестрелку с окопавшимся противником 

в районе деревень Франкенау, Лина и Орлау. Затем решением Мартоса полк 

был передвинут на правый фланг корпуса для действий во фланг 

противнику». 

На рассвете 11 августа 1914 года 15-й армейский корпус 2-й армии 

генерала А. Самсонова перешел в наступление без артиллерийской 

подготовки. Генерал Мартос описывает это событие так: «Германцы, видимо, 

не ожидали удара и, после упорного сопротивления в укреплениях, стали в 

беспорядке отступать, бросая раненых. Все поле сражения было покрыто 

трупами убитых людей и лошадей. Отступление германцев было так 

стремительно, что до крайности утомленные войска корпуса не могли их 

преследовать на далекое расстояние».  

Германский полковник Шефер впоследствии написал о тех боях 

следующее: «… не только во многих случаях пришлось оставить раненых, но 

не досчитались целых войсковых частей». Особенно тяжелые потери понесла 

37-я пехотная дивизия германцев, в ней было более 4000 убитых и раненых, а 

свыше тысячи солдат попало в плен. 
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13 августа высланная из полка в направлении деревни Модехен-

Хохенштайн разведка обнаружила немецкую кавалерию и велосипедистов, 

которые благодаря энергичным действиям сотен были частью истреблены и 

частично обращены в бегство по направлению на д. Хохенштайн, которая 

после непродолжительной перестрелки была занята казачьими разъездами. 

В этом бою особенно отличились подхорунжий 3-1 сотни Дмитрий 

Горбунов и казак Александр Верхошинцев. Так, Д. Горбунов был послан на 

разведку с 20 казаками, близ д. Воплиц «атаковал в конном строю разъезд 

противника в 30 коней, проткнул шашкой офицера и зарубил 4 нижних 

чинов. При преследовании остатков разъезда наткнулся на пехоту 

противника, был ранен в живот навылет, но не потерял присутствия духа, а 

собрал свой разъезд и вывел его благополучно из огня». А. Верхошинцев «в 

разъезде близь Хохенштайн был ранен пулей из занятого противником леса, 

но несмотря на рану сам вызвался доставить в полк донесение за 6-7 верст, 

что и исполнил». 

После этого боя две сотни полка поступили в распоряжение начальника 

2-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта И. Ф. Мингина, а две другие 

остались в распоряжении начальника 15-го армейского корпуса. 

Уже через день генералу Мартосу пришлось жалеть о том, что оставил 

при себе такое малое число казаков. В своем сообщении от 15 августа 

командующему 2-й армии Самсонову он указывал: «Положение на левом 

фланге, где находится совершенное растрепанная 2-я дивизия, лишает корпус 

правильных сообщения, установленных через г. Нейденбург, а отсутствие 

надежной кавалерии заставляет действовать вслепую. Оренбургский полк, из 

которого у меня осталось две сотни, не может и не умеет выполнять 

обязанности корпусной конницы, а второочередной 21-й полк (Донской), из 

которого одна сотня отправлена в 23-й корпус, не подготовлен к несению 

обязанностей дивизионной конницы». 

16 августа 15-й армейский корпус был обнаружен, казаки 2-го полка 

попытались организованно пробить дорогу к своим. Но атака 5-й и 6-й сотни 
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на противника не была доведена до конца, так как атакующие встретили на 

своем пути проволочные заграждения и остановились под губительным 

ружейным и пулеметным огнем. Понеся потери, сотня была рассеяна, 

командир ее был смертельно ранен. Разбросанные по фронту корпуса части 

полка, потеряв своего командира полковника А. Ситникова, проравались 

через окружающего противника мелкими группами при тех частях, к 

которым были приданы, или же самостоятельно. 

Начавшееся 17 августа 1914 года стремительное наступление Северо-

Западного фронта Я. Жилинского окончилось трагедией для 2-й армии 

генерала А. Самсонова».
4
 

Не смотря на успех в ходе Гумбиннен-Гольданского сражения, 

дальнейшая судьба Восточно-Прусской была обречена на провал. В ходе 

дальнейших несогласованности действий русской армии, позволило 

германским войскам разбить их по частям.  

В боях участвовал 2-й Оренбургский казачий полк. В бою полк попал в 

окружение и потерял половину своего состава и командира, полковое знамя, 

за которое казаки переживали. В сохранении знамени отличилась группа 

казаков: Андрей Прочанкин, Петр Русанов, Андрей Ковешников, Феоктист 

Подтихов, Егор Щербинин, Михаил Толкачев, Ефим Репьев, Иван Чернов и 

Александр Игнатенко. Все они, за подвиг, были отмечены Георгиевскими 

крестами 4-й степени. 

В Восточно-Прусской операции участвовали: 2-й Оренбургский 

казачий полк, Отдельный Оренбургский казачий дивизион и 2-я сотня лейб-

гвардии Сводно-казачьего полка. Общая численность более тысячей казаков 

и офицеров.  

Семенов В.Г в своей статье выделяет следующие причины, повлиявшие 

на исход Восточно-Прусской операции: 

                                                           
4
 Оренбургское казачье войско: Страницы истории 19 – 20- веков; Сб. науч. Тр. / Под ред. В.С.Кобзова; 

Челяб. Гос. Ун-т. Челябинск, 1999, 173с. С. 130-145 
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«1. Неподготовленность русских войск к наступлению, явившаяся 

результатом поспешного начала военных действий против Германии с целью 

скорейшего оказания помощи Франции. 

 2. Неудовлетворительное управление войсками со стороны русского 

командования фронта и армии, подчас переходящее в растерянность. 

 3. Отсутствие взаимодействия между армиями фронта, создавшееся в 

результате плохого управления войсками. Это обстоятельство привело к 

поражению армии Северо-Западного фронта по частям. 

 4. Плохая осведомленность русского командования о противнике, 

явившаяся результатом слабо организованной оперативной разведки, что 

привело к действиям преимущественно вслепую.  

4. Преступное отношение русских штабов фронта и армий к 

сохранению военной тайны, выразившееся в передаче незашифрованных 

оперативных радиограмм, которые перехватывались германцами. 

 5. Неумелая организация операции 2-й армии, в результате чего войска 

этой армии оказались разбросанными и потерпели поражение по частям. 

6. Неумелое использование кавалерии в операции для преследования 

отступающего противника, рейдов в тыл германцев, дробление кавалерии и 

казачьих частей, нерациональное использование резервов. Так, например, 

Оренбургская казачья дивизия, прибывшая в начале августа в Петербургский 

военный округ, в течение четырех месяцев «охраняла» окрестности 

столицы».
5
  

Но, не смотря на поражение в ходе Восточно-Прусской операции и 

понесенные потери, было оказано большое влияние на результат военных 

событий на французском и русском фронтах в начальный период войны. 

Восточно-Прусская операция вынудила Германию перебросить часть войск 

на восточное направление, что способствовало спасению французских войск 

в ходе Марнского сражения.  

                                                           
5
 Оренбургское казачье войско: Страницы истории 19 – 20- веков; Сб. науч. Тр. / Под ред. В.С.Кобзова; 

Челяб. Гос. Ун-т. Челябинск, 1999, 173с. С. 130-145 
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Восточно-Прусская операция, не смотря на ее итог, оказала влияние на 

события в Галиции. 

Не менее важное значение Восточно-Прусская операция имела и в 

рамках русского фронта. В конце августа, когда левое крыло Юго-Западного 

фронта наносило удар австро-венгерской армии, войска Северо-Западного 

фронта сковали германцев в Восточной Пруссии и лишили их возможности 

оказать влияние на ход событий в Галиции. В результате русские, усилив 

Юго-Западный фронт, нанесли австрийцам крупное поражение и вынудили 

их отойти к Карпатам. Одновременно с Восточно-Прусской битвой на 500-

километров фронте от Вислы до румынской границы начинается одна из 

крупнейших битв первой мировой войны – Галицийская стратегическая 

операция войск русского Юго-Западного фронта (командующий генерал Н. 

И. Иванов), проведенная 5 августа – 13 августа 1914 года.
6
 

В ходе Галицийской операции стояли следующие задачи: поражение 

австро-венгерской армии с целью невозможности отхода противника на юг за 

Днестр и на запад за Кракову. 

К началу Галицийского сражения соотношение сил было следующим:  

«русских 36,5 пехоты и 12.5 кавалерийских дивизий; австро-венгерцы имели 

39 пехотных и 10 кавалеристских дивизий. Общая численность войск, 

участвующих в битве, составляла около 2 миллионов человек».
5
 

 24 июля 10-я кавалерийская дивизия под командованием Келлера 

высадилась около Белгородка у границы с Австрией. 27 июля 1914 года 

произошло первое столкновение. 

 Перед дивизией, в состав которой входил 1-й Оренбургский казачий 

полк, которым командовал Л. Тимашев стояли следующие задачи: 

1. Прикрывать сосредоточения наших войск; 

2. Выяснить силы и расположение противника; 

                                                           
6
 Оренбургское казачье войско: Страницы истории 19 – 20- веков; Сб. науч. Тр. / Под ред. В.С.Кобзова; 

Челяб. Гос. Ун-т. Челябинск, 1999, 173с. С. 130-145 
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Перейдя австрийскую границу, 10-я кавалерийская дивизия 

направилась по направлению к городу Збараж. По дороге произошло 

сражение у деревни Чили, которая была занята противником, 2-я, 5-я и 6я 

сотни повели наступление. Окруженная со всех сторон деревня была 

очищена от противника.  

По направлению к городу Збараж 1-й полк встретил ружейный огонь. 

Тогда казаки спешили и бросились в атаку, приближаясь к городу огонь стал 

ослабевать, возможно, это было связанно с тем, что австрийцы начали 

освобождать город. Но это так и не было выяснено, так как казакам 

приказали отойти назад. Вскоре казаки-участники: М. Лаптев, А. Савельев, 

В. Чернев, В. Шмотин, Х. Упаков, В. Нусхаев – были отмечены 

Георгиевскими крестами 4-й степени. 

В рамках Галицийской операции произошли сражения у деревень 

Маниловке и Ярославице. Участие в этих сражения принимал 1-й казачий 

полк, правда, не в полном составе. Приближаясь к Маниловке, разведка 

сообщила, что с северо-запада деревни собирается кавалерийская дивизия 

противника, которая направилась в восточном направлении. Генерал-

лейтенантом Келлером было приказано немедленно атаковать вражескую 

пехоту. Приближаясь к деревне Маниловка, казаки были встречены 

оружейным огнем. Тогда, 6-я сотня обошла деревню и разбила правый фланг 

австрийцев, и продолжила продвигаться дальше, подойдя к деревне 

Ярославице, заняв мост через реку. 

2-й и 5-й сотням, по которым был открыть пулеметный огонь, 

благодаря поддержке пулеметного огня, смогли сломить противника и 

обратить его в бегство. Отступали австрийцы к деревням Маниловке и 

Ярославице.  

«В бою пал геройской смертью офицер 2-й сотни подъесаул Ничеухин 

и ранен командир 2-й сотни есаул Половников».
7
 

                                                           
7
 Оренбургское казачье войско: Страницы истории 19 – 20- веков; Сб. науч. Тр. / Под ред. В.С.Кобзова; 
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Разведка сообщала, что австрийская кавалерия спускается с горы в их 

направлении. Тогда Л. Тимашевым было дано распоряжение атаковать по 

флангу и тылу кавалерии противника. «Еще момент – и передовые линии 

дивизий столкнулись, за ними несутся вторые линии, а потом резервы. 

Началась общая, беспощадная рукопашная схватка, - вспоминал один из 

участников боя. – Воздух оглашался криками, треском и лязгом оружия, 

ржанием скачущих по полю коней. Вот в этот момент 5-я сотня бросилась на 

фланг и тыл противника. Резерв противника видя, что ему грозит опасность 

фланга и тыла со стороны нашей 5-й сотни, а также обстреливаемый частями 

нашей 6-й сотни, которая заняла позицию у ручья, не поддержав свои 

передовые линии, повернул назад. Тогда австрийцы толпой в полном 

беспорядке бросились бежать в разные стороны: 6, 2-я и 3-я сотни под общей 

командой войскового старшины В. Печенкина вскочили на коней, бросились 

преследовать бегущего противника. Во время этого преследования был убит 

подъесаул Н. Алтабашев».
8
 

В ходе боя у деревень Маниловке и Ярославице была захвачена 

австрийская восьми орудийная батарея. Потери противника были 

следующие, 500 человек, 200 из которых были взяты в плен.  

Оренбуржцы также понесли немалые потери, только по результатам 

потерь 1-го казачьего полка, вышло убитыми 2 офицера и 9 казаков, 

ранеными 1 офицер и 34 казака. 

«За проявленную храбрость офицеры Печенкин, Крылов, Полозов, 

Половников получили Георгиевское оружие, а командир полка – орден 

Святого Георгия 4-й степени».
9
 В материале Семенова В.Г. помимо четырех 

казаков отмеченных Георгиевскими крестами есть и пятый человек – А. 

Исаенко. «Более сорока казаков 1-го полка приказом по 10-й кавалерийской 

дивизии были удостоены георгиевских крестов 4-й степени. В их числе свои 

                                                           
8
 Оренбургское казачье войско: Страницы истории 19 – 20- веков; Сб. науч. Тр. / Под ред. В.С.Кобзова; 

Челяб. Гос. Ун-т. Челябинск, 1999, 173с. С. 130-145 
9
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первые награды получили за бой под Ярославицей впоследствии полные 

георгиевские кавалеры Федор и Василий Коротковы».
8
 

В период Галицийской операции в ходе всего августа, 10-я 

кавалерийская дивизия представляла ведущую конницу 8-й армии генерала 

А. Брусилова, которая наступала на города Ярославль и Львов. Приняли 

участие в разгроме обоза 2-го корпуса противника. Благодаря этому было 

захвачено большое количество оружия и снаряжения, взято в плен более 300 

солдат.  

2-я казачья сводная дивизия генерал-майора Павлова, выполняла с 10-й 

кавалерийской дивизией аналогичные функции - это прикрытие 

развертывания 8-й армии.  

Перед 2-й сводной казачьей дивизией стояла задача овладеть 

австрийской границей и отправить разведку на территорию Австрии. 31 июля 

произошли первые сражения на  территории Австрии. 

К 3-му августа дивизия расположилась около Городка, а уже 4-го 

августа 2-я сводная казачья дивизия вступила в бой с венгерской кавалерией. 

Видя что успеха не на их стороне, венгры начали отступать. «В этом бою был 

убит командир 1-й Оренбургской казачьей батареи войсковой старшина М. 

Сорокин и ранено 2 казака».
9
 

6 августа 8-я армия переходит в наступление. Конницу было решено 

послать вперед пехотных частей. 10 августа произошли сражения у сел 

Ольховицы, Голенищева, и у городов Чертков и Бучача. Бои закончились 

овладением четырехорудийной австрийской конной батареи. 12 августа 

происходит сражение у местечка Манастыржиска, в котором 3-я батарея 

войскового старшины К. Гурьева оказывает огромное влияние на ход 

сражения, так как кульминационному моменту боя успела развернуться 

только артиллерия, которая своим огнем сумела приостановить наступление 

австрийцев до прихода 24-го корпуса от кавалерии генерала А. Циркунова. 

Бои шли и 17, 25, 29 и 30 августа, в последнем бою важную роль сыграла 3-я 

батарея, оказав помощь 49-й пехотной дивизии, вследствие чего была 
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сорвана попытка захвата Львова австрийцами. 21 августа состоялось 

сражение у села Сокольники, где 3-я Самаро-Уфимский казачий полк в 

составе 12-й казачьей кавалерии под командованием Брусилова, прорвали 

австрийские укрепительные позиции. Результатом явилось, то, что 

противников выбили из своих позиций, оставив орудия, запасы снарядов 

продовольствия и снаряжения.  

22 августа 1914 года прибывает Туркестанская казачья бригада 

генерал-майора Логинова в составе 2-го Уральского и 5-го Оренбургского 

казачьих полков. Казаками 5-го полка было совершено несколько 

диверсионных мероприятий. 25 августа взорвали железнодорожное полотно 

на станции Влощев, а 26-го телеграфная линия и железнодорожное полотно. 

27-го августа 1-й сотней взорвали мост у Конецколя.  

Также в Галицийском сражении в составе 4-й армии Юго-Западного 

фронта приняли участие третьеочередные 13, 14, 16, 17-й Оренбургские 

казачьи полки, а также 13-й и 14-й Оренбургские казачьи полки в составе 

Гренадерского корпуса. 

13-й Оренбургский казачий полк, полковника А. Миляева, 15 августа 

один из первых прибыл на поле боя. Спустя два дня оренбургские казаки 

встречаются с противником в бою у деревни Ольшанка. 20 августа 

произошли бои у деревень Суходол и Травники. «22 августа 1914 года в 

деревню Лапеника вошли с боем казаки 2-й и 3-й сотен 13-го полка, в ходе 

схватки оренбуржцы зарубили 18 и захватили в плен 97 австрийских солдат. 

23 августа в бою у Травники казаками взято в плен еще 40 неприятельских 

солдат».
10

 

21 августа в 3-й Донскую казачью дивизию вошел 17-й Оренбургский 

казачий полк. Полковника Н. Смолина. Донская дивизия была донской более 

по названию, нежели по составу. Так как в состав входило три донских – 30-й 

и 32-й и два оренбургских полка – 13-й и 17-й, а адъютантом был 

                                                           
10

 Оренбургское казачье войско: Страницы истории 19 – 20- веков; Сб. науч. Тр. / Под ред. В.С.Кобзова; 
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оренбургский казак подъесаул И.Г. Акулинин. 1-я австро-венгерская армия 

под командованием генералов Данкеля и Кумммера, после неудачных боев, 

приостановили свое наступление и остановились южнее железной дороги 

Люблин. Германский ландверный корпус был направлен на поддержку 1-й 

армии.  

26 августа 1914 года 4-я русская армия под командованием генерала 

Эверта пошла во фронтальную атаку, цель которой являлся прорыв австро-

венгерских позиций. В этом сражении приняла участие 3-я Донская казачья 

дивизия, которая должна была помогать наступлению 4-й армии и 

поддерживать связь с 5-й армией. Из 3-й Донской казачьей дивизии 

отличился 17-й Оренбургский казачий полк.  

В 1918 году И. Г. Акулинин в журнале «Чайка» рассказал об этом бое 

следующее: «Перед началом атаки каждый оренбуржец истово перекрестился 

и поплевал в правую ладонь, что бы крепче держать клинок. Местность к 

западу от д. Тарновки была открытая, ровная, и казачьи лавы доскакали до 

передовых окопов, занятых австрийской пехотой. Атака казачьей бригады 

была настолько неожиданная и столь стремительна, что австрийцы 

растерялись и, после беспорядочной стрельбы, побросали окопы. Многие 

пехотинцы, спасаясь от казачьих пик и шашек, кинулись в воду. В ходе боя 

казаки захватили около 300 пленных (наши потери были менее чем в 10 раз). 

Однако атака 18-го Донского и 17-го Оренбургского казачьих полков 

не была поддержана ни тремя остальными полками 3-й Донской дивизии, ни 

соседними пехотными частями».
11

 Стоит предположить, что если бы в этом 

сражении приняла участие вся 3-я Донская дивизия, то результаты могли бы 

быть совершенно иные.  

На 16-м и 18-м Оренбургских казачьих полках во второй период 

Галицийской битвы была роль корпусной конницы. Также они выполняли 

задачи по защите флангов, несли разведку, поддерживали связь. На этот 
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период 16-й Оренбургский казачий полк войскового старшины В. Печенкина 

был в составе 18-го армейского корпуса 4-й армии. В дальнейшем 16-й 

Оренбургский казачий полк был разделен между дивизиями 18-го корпуса. В 

свою очередь 18-й Оренбургский казачий полк находился в составе 24-го 

корпуса 8-й армии. 18-й Оренбургский казачий полк под командованием 

полковника Я. Рогожникова 29 августа форсировал реку Щержицу и атаковал 

д. Пустомыто, 55 австрийских солдат и 2 пулемета было захвачено в ходе 

этого боя. 10 октября 1914 года в ходе захвата д. Лавров отличились 

вахмистр Чашков и казак Н.Е. Плешков, которые были отмечены 

Георгиевскими крестами 4-й степени. На завершающем этапе Галицийской 

операции в состав 18-го армейского корпуса прибыл 7-й Оренбургский 

казачий полк полковника Л. Домжирова. 

По результатам Галицийской операции приняло участие девять 

Оренбургских казачьих полков – 1, 3, 5, 7, 13, 14, 16, 17, 18-й, и 

Оренбургские казачьи батареи – 1-я и 3-я, более 8100 казаков и офицеров. 

Итоги Галицийской операции были следующими: «За время операции 

русская армия продвинулась на 280-300 км. Стороны понесли крупные 

потери, но поставленных целей (уничтожение армии противника), не 

достигли. Австро-венгерские войска потеряли около 400 тысяч человек (из 

них более 100 тысяч пленными) и 400 орудий. Русская армия потеряла до 230 

тысяч человек  (в том числе 40 тысяч пленными) и 94 орудия. Русский план 

уничтожения противника путем окружения его в Галиции не удался в силу 

ряда причин: слабой организацией управления и взаимодействия; излишней 

боязни за выдвижение вперед флангов; плохой организации войскового 

тыла».
12

 

Оренбургские казаки показали высокий уровень боевого мастерства, 

мужество в ходе сражения, но не смотря на все это были и свои недостатки. 

К которым, можно отнести следующее: 
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«1. На Юго-Западном фронте находилось 9 оренбургских казачьих 

полков, а вот на создание 2-й Оренбургской казачьей дивизии или 

нескольких отдельных бригад командование не решилось 

2. Оренбургская казачья дивизия вновь охраняла окрестности столицы, 

хотя нужнее она была на полях Галиции. 

3. Боязнь высшего командования направлять кавалерию для действий в 

неприятельском тылу в отрыве от главных сил. 

4. Преследование противника в заключительные дни Галицийского 

сражения велось небольшими отрядами и очень медленно, в результате чего 

австрийцам удалось оторваться от русских».
13

 

Но в результате Галицийской операции, даже не смотря на ее неудачу, 

получилось следующее: освобождена Галиция и часть австрийской Польши; 

угроза вторжения в Венгрию и Силезию;  подрыв военной мощи Австро-

Венгрии, которая не мгла больше самостоятельно проводить военный 

действия; с Западного фронта была переброшена часть войск на Восточный 

фронт, что способствовало смягчению положения в Западной Европе. 

По завершению Галицийской сражения, командование Северо-

Западного и Юго-Западного фронтов русской армии поставили задачу - 

«переход в наступление возможно большими силами от Средней Вислы в 

направлении к Верхнему Озеру для глубокого вторжения в Германию».
13

 

Новая операция, проходившая с 15 сентября по 26 октября 1914 года, 

вошла в историю как Варшавско-Ивангородская. В сражении принимали 

участие 2, 5, 4, 3-я русские армии, что составило примерно половину сил, 

действовавших на Австро-Венгерском фронте. «всего 42 пехотных дивизии – 

470 тысяч человек, 11 кавалерийских дивизии – 50 тысяч сабель и 2400 

орудий».
13

 13-й и 14-й Оренбургские казачьи полки выполняли функции 

корпусной конницы в составе Гренадерского корпуса 4-й армии. 

                                                           
13

 Оренбургское казачье войско: Страницы истории 19 – 20- веков; Сб. науч. Тр. / Под ред. В.С.Кобзова; 

Челяб. Гос. Ун-т. Челябинск, 1999, 173с. С. 130-145 



20 
 

Австро-германцы выставили 9-ю германскую и 1-ю австро-венгерскую 

армии, числом 280 тысяч солдат, 20 тысяч сабель, 1600 орудий.  

10 октября оренбургские полки переправились через реку Вислу, и 

дальнейшей их задачей было прикрыть переправу Гренадерского корпуса. 

Австро-германцы отступали к городу Ченстохову. 14-й полк совместно с 

Забайкальской казачьей бригадой участвовали в боях у деревень Грабовка и 

Домбровка. Благодаря этим боям удалось приостановить противника до 

прохода Гренадерского корпуса. 

Особо отличившийся в этих боях Иван Липов – казак 3-й сотни 13-го 

полка. 12 октября 1914 года он отдал свою лошадь поручику 10-го 

Гренадерского Екатеринославского полка Нарышкину, с целью, что бы он 

доставил донесение в штаб 1-й Гренадерской дивизии, а сам тем временем 

поднимал моральный дух отступающих солдат. Так же отличился и его 

однополчанин – Емельян Подтихов урядник 6-й сотни. Им на основах моста 

через реку Чарна около деревни Заброды, были обнаружены пироксилиновые 

шашки с горящим фитилем. Невзирая на опасность, им были срезаны шашки 

и предотвращен взрыв моста. 

Форсировав реку Вислу полк начал преследование отступающие 

австро-германские войска, периодически вступая с ними в кратковременные 

бои.  

При форсировании реки Вислы отличился 16-й Оренбургский казачий 

полк. За проявленный героизм в боях на реке Висла, были награждены 

Георгиевскими крестами более двадцати казаков.  

Генералом Эвертом 16 октября было отправлено донесение в штаб 

Юго-Западного франта: «Передовая часть корпусной конницы достигла 

около 3 часов дня Радома, захватила при участии сотни Оренбургского полка 

50 обозных повозок и 2 орудия противника».
14 
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Так же и последовало сообщение главнокомандующему: «Корпусная 

конница, 17-й Оренбургский казачий полк захватил 57 повозок, 3 автомобиля 

и 4 русских орудия, взято в плен: 1 офицер, 53 нижних чина и 46 

фурманщиков».
15

 

 13 сентября 5-й казачий полк, действовавший в районе городов 

Ивангород, Влощев, Концепол, Кельцы, атаковали немецкие позиции и взяли 

в плен 1 офицера и 7 солдат, остальные были убиты. 

 В Варшавско-Ивангородской операции также принимали участие, 7-й 

Оренбургский казачий корпус в составе 9-й армии, 13-я кавалерийская 

дивизия и 2-й Оренбургский казачий полк. 

 По итогам Варшавско-Ивангородской операции, в ней приняло участие 

восемь Оренбургских казачьих полков: 2, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 17-й; 8-я 

Оренбургская особая конная сотня, около 7 тысяч.  

 Около 50% потеряли австро-венгерские войска, но полного поражения 

удалось избежать. 

 Проведенная операция вынудила австро-германские войска 

перебросить еще часть войск с западного фронта, что снова же облегчало 

положение союзников на западе. Варшавско-Ивонгородская операция 

сорвала план втянуть в войну балканские страны на стороне Германии. 

 По предполагаемым итогам Варшавско-Ивангородской операции, 

должно было осуществиться вторжение в Германию, но этого не произошло 

в силу определенных недостатков, к которым относят следующее: «а) 

недостатки в управлении войсками; б) неготовность тылов, которые отстали 

более чем на 150 км, в результате чего войска стали ощущать недостаток в 

продовольствии и боеприпасах».
15

 

 На завершающем этапе Варшавско-Ивангородской операции, 

появилась угроза вторжения русских войск в Моравию,  Познань и Силезию. 

Данный факт заставил германское командование перейти к выполнению 
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другого наступательного плана на левом берегу реки Висла. Варшавско-

Ивангородская операция перешла в Лодзинскую. 

 Лодзинская операция стала четвертой операцией. Командование 

германо-австрийских войск планировало окружить и разбить 2-ю и 5-ю 

русские армии Северо-Западного фронта около города Лодзь, откуда и 

появилось название операции. В ходе данной операции германский план был 

сорван. 9-я германская армия понесла потери и была окружена, выбраться из 

окружения удалось не многим.  

 В сражении принимали участие 2-й оренбургской сотни лейб-гвардии 

Сводно-казачий полк, 5-й Оренбургский казачий полк, 1, 2-я и 13-я 

Оренбургские особые конные сотни в составе 68-й пехотной дивизии, 23, 24, 

25, 26-я Особые конные сотни в составе 59-й пехотной дивизии.  Также на 

поле боя находились 12-я и 19-я Особые конные сотни. В результате более 

двух тысяч оренбургских казаков приняло участие в Лодзинской операции. 

 Параллельно с Лодзинской операцией в Левобережной Польше велись 

бои на Ченстоховск-Краковском фронте. 4-й и 9-й армиями Юго-Западного 

фронта против 4-й, 1-й австро-венгерских армий и германской группе 

генерала Р. Войреша, была развернута Ченстоховско-Краковская 

наступательная операция. 

 По результатам этой операции русским войскам удалось нанести 

австро-германцам поражение. Русским войскам удалось продвинуться на 30-

50 километров и сорвать план по окружению русской армии. 

 Ченстоховоско-Краковской операцией заканчивается компания 1914 

года. В ходе 1914 года русской армией были показаны высокие боевые 

качества. Но не смотра на успехи 1914 года, наступления были с потерями. К 

концу 1914 года стал ощущаться недокомплект личного состава. Появился 

недостаток оружия, снаряжения, что приводило к росту потерь. Рост потерь и 
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проблемы с припасами, оружие и снаряжением заставило русскую армию 

приостановить наступление. 
16

 

 С Западного фронта германское командование перебросило часть своих 

сил, чтобы нанести удар по России и таким образом заставить пойти на 

подписание сепаратного мира. В марте 1915 года на территории  Горлица – 

Тарнов были расположены немецкие войска. В бою участвовали и 

Оренбургские казаки.  

 К сожалению 1915 год был неудачный для русской армии. Летом 

потеряли почти всю завоеванную территории. Командование Германии было 

решено провести операцию в Польше для окружения русских войск в 

Варшаве. Во избежание окружения было решено уйти из Варшавы 2 августа 

1915 года. К концу августа германцы провели наступление и захватили 

значительную часть Литвы. 

 Роль корпусной конницы было возложена на 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18-й 

казачьи полки для ведения разведки, охране штабов, обеспечения связи.  

 С осени 1915 года на Юго-Западном фронте сформировали 11 

партизанских отрядов численностью в 1700 человек. Задачи партизанских 

отрядов были следующие: проникнуть в тыл врага, разрушить пути 

сообщения и связи, уничтожение обозов, складов и штабов войск 

противника. Целью партизанской борьбы заключалось создание 

неуверенности противника в защите тыла, заставить его привлекать силы с 

фронта на охрану тыла. Поставленные цели достигались путем проведения 

диверсионных мероприятий. Илья Рябчиков, под огнем огня, сумел взорвать 

железнодорожный мост, и был награжден Георгиевским крестом 3-й степени. 

За разрушенную телеграфную линию, взорванное, на протяжении километра, 

железнодорожное полотно, казаки 13-го Оренбургского полка Максютов, 
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Трушин, Лебедкин, Сероватов, были награждены Георгиевскими крестами 4-

й степени.
17

   

 10 октября 1915 года оренбургскими казаками и двумя партизанскими 

отрядами, успешно был совершен налет на гарнизон противника. Девять 

самых отличившихся были отмечены Георгиевскими крестами. 15 ноября, в 

результате ночного налета на село Невель, был разгромлен 82-й гарнизон и 

штаб 82-й немецкой резервной части, а ее командир Фобариус был пленен. 

Потери составили шесть убитыми и 50 человек ранеными. Николая 

Мензелинцева – подъесаул 11-го Оренбургского казачьего полка, за 

проявленную храбрость наградили Георгиевским оружием. 

 Практически весь 1915 год прошел под партизанскими операциями. С 

началом 1916 года, весной, партизанские отряды было решено 

расформировать. Можно предположить, что это времени хватило для 

реорганизации армии и суметь наладить поставки снаряжения и 

продовольствия, а также подготовить план нового наступления, которое 

вошло в историю под название Брусиловский прорыв. 

 Брусиловский прорыв явилось главным событием компании 1916 года. 

В сражениях в направлении Луцка принимал участие 3-й Уфимско-

Самарский казачий полк. 1-й Оренбургский казачий пол находился на 

Румынском фронте. К 1916 году численность оренбургских казаков на полях 

боевых действий составило 134 сотни.
17

 

 Большую часть русской кавалерии составляли казачьи части. На 

момент января 1917 года на полях боя находилось около 292 тысяч казаков, а 

оренбургских 36 674. 
18

 

 За проявленное мужество и героизм в борьбе с противником, сотни 

оренбургских казаков были награждены Георгиевскими крестами и 

медалями. Так же говорится, что были случаи и коллективного награждения. 
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Таким образом, были награждены казаки Березовоской станицы Василий 

Синельников и Василий Булатов, казаки Ключесвкой станицы Трофим 

Величков, Иван Хлуднеев, Прохор Зверев, Николай Чигвинцев, Петр Иванов. 

Награждены были за то, что «находясь на передовом пункте и 

обстреливаемые сильным огнем, все время отстреливались и в конце концов 

бросились в атаку и лихо пробились, а потом присоединились к штабу 

дивизии». 

 По итогам 1914-197 года Георгиевскими крестами и медалями было 

отмечено 6574 казаков Второго и Третьего военных отделов.
19

 (См. прил. 1). 

 Оренбургское казачье войско на полях Первой мировой войны понесло 

немалые потери. Не смотря на то, что война приобрела другой характер, и 

роль конницы начала снижаться, Оренбургское казачье войско оказало 

большую роль на полях сражений Первой мировой войны.  

 §2 Оренбургское казачье войско в годы революции. 

 В феврале 1917 года император был свергнут. Император Николай II, 2 

марта отрекся от престола. Первоначально казаки отнеслись к революции 

спокойно. Вероятно, это было связано с тем, что казаки не привыкли 

противостоять приказам свыше. С оглашением приказа №1 Петроградского 

совета, который вводил новые, демократические порядки, из казарм стали 

убирать портреты царской фамилии. Стали ликвидировать внешние признаки 

и символику свергнутой монархии. Вероятно, выполнение этого 

постановления было связанно с тем, что Романовы к этому времени потеряли 

авторитет.
20

   

Началась политизация населения, казаки организовывались для чтения 

газет с лозунгами, которыми были полны тыл и фронт. В части стали 

отправлять ораторов. Не смотря на то, что революция была встречена 

казачьим населением спокойно, были и те, кто вовсе отказывали понимать 
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происходящее.
21

  В качестве примера непонимания происходящего можно 

привести следующее: в Оренбурге и на территории войска проходили 

митинги и манифесты, с новым флагом и красными бантами. Во время этих 

мероприятий казаки пели: «Оренбургцы-казаки верно царю служат, по 

границам разъезжают, ни о чем не тужат».  

Первые дни Февральского революции 1917 года показали слабые 

стороны казачьего самоуправления, которое было подорвано 

правительством. Мероприятия правительства были направлены на 

подавление в казачьей среде демократических традиций. После революции 

началась демократизация управления в казачьей среде. Раннее назначенные 

правительством атаманы были смещены. Теперь атаманов стали выбирать, а 

не назначать сверху. На заседании Войскового Круга Оренбургского 

казачьего войска 27 апреля 1917 года был избран и назначен войсковой 

атаман – генерал Н.И. Мальцев.
22

 

Возвращение к выборам атамана также было обусловлено и тем, что 

нередко назначенные высшим командованием атаманы, в случае ситуаций 

требующих волевых решение, не пытались разобраться в происходящей 

ситуации, и ждали распоряжений сверху. В этих условиях не удивительно, 

что казаки стали больше доверять газетам и словам агитаторов. В неясной 

политической обстановке начинается рост противоречий среди казачества. 

Происходит раскол в казачьей среде. После революции происходит раскол 

казаков на две стороны – Центральный совет трудового казачества и 

консервативный Совет союза казачьих войск.  

В апреле 1917 годы было принято «Положение о самоуправлении в 

Оренбургском казачьем войске». Положение являлось попыткой возвратить 

идеалы традиционной казачьей демократии или, сложившиеся представление 

о том, как это должно быть. В положении заметна попытка провозгласить 
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принципы равенства казаков. Прописывались органы казачьего 

самоуправления: Окружной съезд с Окружной Управой; Станичный Сход со 

Станичной Управой; Поселковый Сход с Поселковым Правлением. 

Войсковой Круг объявлялся высшим органом, который составлялся из 

избираемых всеобщим прямым равным и тайным голосованием по одному от 

каждой пяти тысяч душ населения станицы. До положения существовало три 

отдела: Оренбургский, Верхнеуральский, Троицкий. По новому положению 

было решено организовать отделы по Донскому образцу, и стало четыре 

округа: Оренбургский, Верхнеуральский, Троицкий и Челябинский.  

Одним из главных вопросов, около которого проходила вся суета, был 

вопрос о государственном управлении. После отречения Николая II, а после 

и его брата Михаила, царя не было до сентября 1917. Вопрос о решении в 

выборе формы управления должно было решить Учредительное Собрание. 

Вопрос о форме устройства стоял не о том, быть или монархии и республике, 

а какая республика должна быть. По данному вопросу о выборе 

государственного устройства у казаков был свой вариант. 3 мая 1917 года 

Войсковым Кругом было вынесено постановление: «Государственным 

устройством должна быть Демократическая Республика, которая позволила 

бы воплотить в жизнь братство, равенство и свободу». 

В условиях войны нарастал кризис, разваливалась армия, что грозило и 

самому существованию Российского государства, казаки устали от войны. 

Временной правительство откладывало решение проблем до созыва 

Учредительного собрания, а когда оно будет созвано неизвестно. В этих 

условия начинаю действовать с одной стороны большевики, которые 

предлагали перевести буржуазно-демократическую революцию в 

социалистическую и установить диктатуру пролетариата; а с другой стороны 

силы, считавшие необходимостью установления военной диктатуры, 

рассчитавшие установить в стране порядок и довести войну до победы. 

Возглавить эти силы было предоставлено генералу Л.Н. Корнилову. 
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Для реализации плана по установлению диктатуры Л.Г. Корнилову 

предполагалось направить на Петроград кавалерийский корпус генерала 

Крымова и другие соединения, разогнать совет, и восстановить Временное 

правительство. Данные планы не были реализованы. Попытка провести 

переворот была встречена выступлением левых партий во главе с 

большевиками. В итоге Корнилов со сторонниками были изолированы, 

выступление было разгромлено.
23

  

§3 Полные Георгиевские кавалеры из Миасской станицы 

 В Миасской станице количество казаков отмеченных Георгиевскими 

крестами и медалями за период 1914 – 1917 года, составляет 222. Всего 

полных Георгиевских кавалеров из станицы Миасской десять человек – 

Воронин Александр Иванович, Заплатин Яков Петрович, Курбатов 

Порфирий Иванович, Курочкин Александр Андреевич, Пашнин Егор 

Григорьевич, Пашнин Иван Васильевич, Першин Петр Иванович, Пушкарев 

Петр Семенович, Рыбаков Федор Ермолаевич,
24

 Харин Георгий Васильевич.
25

 

Следует подробнее остановиться на Пашнине Иване Васильевиче. 

Поскольку, Иван Васильевич является первым Полным Георгиевским 

кавалером в казачьей кавалерии и частях. Георгиевский крест 4-й ст. № 

100396 за то, что «Под огнем противника рубил и резал проволочные 

заграждения, чем открыл дорогу к укреплению нашим атакующим частям и 

дал возможность выбить противника. Сам также принимал участие в атаке» 

(Приказ от 23.05.1915 г.), 3-й степени № 15423 – «В бою с 27 по 29 августа 

1914 г. под сильным ружейным и артиллерийским огнем, высылался в 

цепочку, для связи с дивизией и частями полка, а также посылался с 

донесениями и приказаниями, блестяще выполнил возложенные на него 

обязательства»» (Приказ от 23.05.1915 г.), 2-й степени № 3217 – «С 23 на 24 
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августа 1914 г. в местечке Гуменец во время ночного нападения австрийцев, 

под сильным ружейным огнем сидел на телефонной станции для связи со 

штабом дивизии и, когда провод рвался, он быстро, не теряясь, 

восстанавливал связь, чем давал полку возможность быстро сообщать все в 

штаб дивизии» (Приказ от 23.05.1915 г.), 1-й степени № 486 –  «26 октября 

1914 г., когда полк был выдвинут из с. Спасна с. Турже для содействия 65 

пехотной дивизии и для охранения левого фланга 34 пехотной дивизии, 

работал на телефонной станции для связи с 64, 34 пехотными и 12-

кавалерийской дивизиями , где блестяще выполнял работы по связи. 1 

ноября, когда полк был выдвинут вперед в с. Борыня для разведки 

отступающего противника, по прибытию в селение, под действительным 

артиллерийским огнем, был отличным помощником по восстановлению 

телефонной связи со штабами 34 пехотной и 12 кавалерийской дивизиями, 

что весьма облегчило доставку сведений в штабы при плохом состоянии 

дорог» (Приказ  от 2 3.05.1915 г.); Георгиевская медаль 4-й степени № 

541372, 3-й степени № 47316, 2-й степени № 3217, 1-й степени № 8479; 

золотая шейная медаль «За усердие» на Станиславской ленте (1917 г.), 

французская военная медаль. 
26

 (См. прил. 2) 
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Глава 2: Оренбургское казачье войско в годы Гражданской войны 1917-

1922 гг. (на примере Миасской станицы).  

§1 Оренбургское казачье войско на Войсковой земле. 

 В октябре 1917 года после революции к власти пришли большевики. 

Октябрьская революция положила начало борьбе, связанное с установление 

Советской власти на местах. Лозунги, выдвигаемые большевиками, были 

следующие: «Земля крестьянам», «Фабрики рабочим», «Мир рабочим» 

подталкивали население на понимание того, что произойдет обострение 

классовой борьбы. Что бы передать землю крестьянам, сначала необходимо 

забрать ее у помещиков, а фабрики у их владельцев. Касательно завершения 

войны мирным договором, речь могла идти только о сепаратном мире с 

Германией, причем только с большими уступками России.  

 Советская власть на территории страны устанавливалась мирным 

путем. Вероятно, успех был вызван следующими факторами: поддержка 

Советской власти населением, классовая растерянность, в Петрограде и 

Москве установление новой власти прошло без особых проблем. 

На территориях казачьих войск установление Советской власти 

происходило в обстановке борьбы. После Октябрьской революции комисар 

временного правительства в Оренбурге Н.В. Архангельский передал всю 

военную власть на территории Оренбургской губернии атаману Дутову.
27

 

В Челябинске в октябре 1917 года была установлена Советская власть, 

однако 30 октября из Троицка прибыл отряд казаков под руководством 

подъесаула Н. Н. Титова и заставила Советы  вернуть власть городской думе. 

Однако данное положение дел было недолгим. В ноябре из Поволжья 

прибыли красногвардейцы под командованием В. К. Садлуцкого, А. П. 

Галактионова, В. К. Блюхера, которые вернули власть Советам.
28

 

Борьба оренбургского войска с большевиками началась сразу с приходи 

ими к власти в Петрограде. А.И. Дутов узнав о разгоне Временного 
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правительства, издал указ  (приказ по Оренбургскому казачьему войску 

№816, 26 октября 1917 года, г. Оренбург): «В Петрограде выступили 

большевики и пытаются захватить власть; таковые же выступления имеют 

место и в других городах, Войсковое Правительство считает такой захват 

власти большевиками преступным и совершенно недопустимым. В тесном 

братском союзе с правительствами других казачьих войск, Оренбургское 

Войсковое Правительство окажет полную поддержку коалиционному 

Временному Правительству. В силу прекращения сообщения и связи с 

Центральной Государственной Властью и принимая во внимание 

чрезвычайные обстоятельства, Войсковое Правительство, ради блага Родины 

и поддержания порядка, временно, впредь до восстановления власти 

Временного Правительства и телеграфной связи, с 20 часов 26 сего октября, 

приняло власть в Войске». 

Данный приказ являлся отправной точкой в начале борьбы 

Оренбургского войска с большевиками. Большевиками данный приказ был 

расценен как знак объявление войны.
29

 

Приказа атамана А. И. Дутова № 816 оценивался в советское время как 

контрреволюционный. На современном этапе изучения Оренбургского 

казачьего войска стали говорить о возможном стремлении казачества к 

автономии. Д.А. Сафонов в своей статье «Оренбургское казачье войско в 

годы Гражданской войны: Тенденции формирования казачьей автономии», 

представляет три направления создания автономии. Первым он приводит 

заключения А. П. Абрамовского и В.С. Кобзова, которые объясняли данный 

процесс лишь стремлением к самоуправлению и освобождению от опеки 

государства. Следующий вариант А.В. Ганина, он полагал, что к данному 

шагу Оренбургское казачество подтолкнули субъективные факторы. И  

третье, позиция Сафонова, он полагает, что данное стремление к автономии 

является целенаправленным и последовательным путем. Сафонов приводит 
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небольшую цепочку событий,  которые подкрепляют его точку зрения. В 

пример начала обособления Оренбургского казачьего войска он приводит 

Положение 12.12.1840, которое превратило казаков замкнутое военное 

сословие. Особенностью управления Оренбургским казачьим войском было 

то, что в военных вопросах казаки подчинялись атаману, а в гражданских – 

уездным и обще губернским властям в лице губернатора, однако атаман и 

губернатор всегда были соединены в одном лице. В связи с событиями 1917 

года единоначалие исчезает и гражданскими вопросами стал руководить 

комиссар Временного правительства. Руководством войска были 

предприняты меры по ликвидации ограничений.
30

  

Правда что это были за ограничения, Д.А. Сафонов не говорит. Правда, 

можно предположить, что эти ограничения были наложены комиссаром 

Временного правительства, и тогда ликвидация этих ограничений привела к 

отстранению управления комиссаром Оренбургской губернией. Тогда 

получается несовпадение, так как А.Г. Акулинин – участник гражданской 

войны и свидетель этих событий говорил, что после Октябрьской революции 

комиссар Временного правительства – Н.В. Архангельский передал всю 

власть атаману А. И. Дутову. 

Для борьбы с большевиками был создан Комитет Спасения Родины и 

Революции из представителей казачества. Возглавил комитет А.И. Дутов. 

Создание этого органа объяснялось необходимостью сплочения казачьего и 

крестьянского населения. Для централизации власти и решения вопросов, 

А.И. Дутовым был учрежден Оренбургский Военный Округ, и вступил в 

должность Командующего Округа.  

Начали готовиться к военным действиям. Учитывая, что все полки 

находились на фронте, ставка была сделана на три резервных казачьих полка 

в Оренбурге, Верхнеуральске и Троицке. Но основная ставка делалась на 

Оренбургское казачье военное училище. Оренбургский гарнизон уже был 
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подвергнет пропаганде большевиков. Решение Дутова, Оренбургский 

гарнизон был разоружен, так как это могло предоставлять угрозу для 

дальнейшей борьбы. Были арестованы и посажены в тюрьму руководители 

местных большевиков: Цвилинг и Коростелев, которым в дальнейшем 

удалось бежать. Приступили к формированию отрядов из офицеров и 

молодежи. Призыв Войскового Правительства к образованию дружин 

встречали неодинаково. В одном случае встречался большой подъем, а с 

другой полное равнодушие. Также формирование дружин напрямую 

зависело от атамана в станице, если атаман выступал с желанием борьбы, то 

и дружина набиралась быстро, а там где атаман относился равнодушно и без 

желания, дружины формировались медленно или вовсе не набирались. 

Бывали и случаи, когда дружина расходилась на следующий день после ее 

формирования.  При формировании дружин казаки столкнулись с 

недостатками оружия, продовольствия и обмундирования. Поскольку 

формирование необходимо было кормить у вооружать, вооружили как 

попало: старые берданки, охотничьи ружья, шашки, самодельные пики, 

топоры, ломы, нагайки. Комитет Спасения Родины и Революции обратился к 

городу. Однако город помощью не ответил. Такая реакция была вызвана тем, 

что местное не казачье население, не понимало происходящие события и к 

борьбе казаков с большевиками относились равнодушно, считая, что это их 

не касается. 

Свою роль играли и солдаты, возвращавшиеся с фронта и агитаторы, 

которые распространяли слухи о успехе большевиков во всей России. 

Советскую власть преподносили как инструмент для борьбы с угнетателями. 

Для крестьян угнетателями были помещики, а для казаков офицерство, 

которое преподносилось им как продавшиеся буржуазии. При агитации 

рядового казачества против офицерства использовали промахи и недочеты 

прошлых лет. Но, не смотря на всю пропаганду, были нередки случаи, когда 

казаки, вернувшись с фронта, объявляли о своем нейтралитете. Это 

объяснялось тем, что казакам – фронтовика просто хотелось спокойно жить 
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на своей земле. В качестве примера можно привести следующее: были 

случаи, когда казаки были на стороне тех, под чьим контролем находится 

территория. Если территория на стороне красных - воюют за них, если 

территория под властью белых, то они на стороне белых. По ходу событий в 

стране и под влиянием агитаторов часть населения принимало советскую 

сторону, но большинство населения страниц и поселков относилось к 

пропаганде большевизма отрицательно, вероятно в силу своего природного 

консерватизм.
31

 

Однако можно предположить, что отрицательное отношение к 

агитаторам было вызвано как раз тем, о чем говорилось выше, что казаки 

попросту поддерживали ту сторону, которой на данный момент 

подконтрольна территория станицы.  

Рабочие города Оренбурга были настроены бунтарски. Комитет 

Спасения Родины и Революции не признавали, казаков и офицеров 

ненавидели, А.И. Дутова называли контрреволюционером. Среди населения 

Оренбурга начали формироваться боевые группы для проведения восстания.  

После установления в ноябре Советской власти в Поволжье, Урале, 

Сибири были образованны советы, следующим было Оренбургское войско. К 

декабрю отряды большевиков стали подходить с разных сторон: с севера – со 

стороны Екатеринбурга, Уфы, Омска, на юге – со стороны Ташкента. 

Красные двигались по железным дорогам и грунтовым путям, по началу 

захватывая города, а потом и станицы. Первым большевики захватили 

Челябинск – важный железнодорожный узел, а затем Троицк, так 3-й и 4-й 

Округа оказались под властью большевиков. Оренбург был осажден со 

стороны Самары и Актюбинска. 

В декабре созвали Войсковой Круг, где А.И. Дутов призывал встать на 

защиту «Матери-России» и родного войска. Но круг разделился на две части: 

большую – стариков и меньшую – фронтовиков. Фронтовики встали в 
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оппозицию А.И. Дутову, поскольку уже были распропагандированы 

большевиками. На созыве круга стали проводить агитацию, приехавшие на 

круг Т.И. Сидельников – бывший член 1-й Государственной Думы, 

подъесаул И. Каширин, фельдшер Шеметов и урядник Федеринов. В своих 

выступлениях перед Кругом лидеры фронтовиков доказывали, что борьбе 

ведется только с А.И. Дутовым и офицерством. Поэтому, стоит только убрать 

Дутова, как борьба сама собой прекратится. Но станичные депутаты-старики 

не поддавались на эти уловки.  Они понимали, что большевики ведут борьбу 

с казачеством, так как казаки всегда являлись опорой царизма и защитой 

русской государственности. Постановлением Войскового Круга было 

вынесено: советскую власть не признавать, борьбу с большевиками вести до 

полной победы.   

Полковник Дутов был переизбран Войсковым Атаманом, и Войсковое 

Правительство было сформировано следующе: Председатель Правительства 

– Войсковой Атаман А.И. Дутов. Заместитель Председателя – Помощник 

Войскового Атамана, Генерального Штаба полковник А.Г. Акулинин. 

Заведующий Военным Отделом – Начальник Штаба Войска, полковник В.Н. 

Половников. Члены Правительства: войсковой старшина В.Г. Рудаков, 

войсковой старшина Г.Ф. Шангин, чиновник горного ведомства А.С. 

Выдрин, землемер Г.Г. Богданов, войсковой старшина Н. С. Анисимов, 

войсковой секретарь – военный чиновник А.Е. Иванов.
32

 

В связи с проходившими вокруг Оренбурга боями и рабочими 

волнениями внутри него, заседание Круга проходило в нервной обстановке и 

время от времени принимало бурный характер, особенно когда вмешивались 

большевицкие агитаторы среди казаков. Не смотря на все это, Круг сумел 

рассмотреть все важнейшие вопросы Войсковой жизни. 

Слишком незначительны были силы, которые Атаман Дутов мог 

противопоставить большевикам. Но как раз в это время начали прибывать с 
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Австро-Венгерского и Кавказского фронтов строевые части – полки и 

батареи, однако рассчитывать на них оказалось бесполезно, они и слышать не 

хотели о борьбе с большевиками. Поскольку казаки фронтовики были 

утомлены войной, и у них была только одна мысль: поскорее попасть в 

родные станицы, а часть из них прибывали уже настроенные большевицки. 

Именно они, кто прибывали с фронта, вели пропаганду в полках и станицах. 

Казачьи эшелоны прибывали в Войско без оружия, большевики 

разоружали их в пути. 15-й Оренбургский казачий полк, не желая сдавать 

оружия, прибыл в Войско пешим ходом, пройдя через Южную и Юго-

Восточную Россию. 

В связи с тем, что казакам-фронтовикам хотелось поскорее вернуться к 

себе в станицу и не желали вести борьбу с большевиками, не принимали 

никакого участия в защите Войска, а некоторые, кто были 

распропагандированы, старались помогать большевикам. Весь груз борьбы 

лег на плечи офицеров и добровольческие отряды, станичные дружины были 

мало боеспособными и, как правило, при первом случае расходились по 

домам. При таких сложившихся неблагоприятных обстоятельствах 31-го 

января 1918 года Оренбург пришлось сдать. 

Добровольно сформированные отряды, состоявшие по большей части 

из казаков-стариков, офицеров и молодежи, были распущены. Кто не желал 

сдавать оружие, были вынуждены отступить и укрываться по направлению 

Уральска, во главе с генерал-майором К.М. Слесаревым, и на Верхнеуральск. 

А.И. Дутов покинул столицу войска. И не смотря на требование сдать его за 

вознаграждение, ни одна станица не выдала его.
33

 

При вступлении большевиков в Оренбург, десятками станиц была 

признана советская власть. Однако большевики не рассчитывали 

выстраивать диалог с казачеством, и требовали от них полного подчинения, 

что привело к формированию партизанских отрядов. 3 марта 1918 года ВРК 
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сообщал, что если какая-либо из станиц окажет поддержку другой, то они 

будут уничтожена артиллерийским огнем. «Следует признать, что 

коммунистическое руководство относилось к казачеству однозначно, видя в 

нем в первую очередь «опору трона и реакции». Исключительно враждебно 

высказывался Л. Троцкий, утверждая на страницах «Казачьей правды», что 

казачество «всегда играло роль палача, усмирителя и прислужника 

императорского дома». «Казак, — продолжал далее он, — 

...малоинтеллигентный человек, лгун и доверять ему нельзя... приходится 

заметить сходство между психологией казачества и психологией некоторых 

представителей зоологического мира» 

17 марта, РВС 8-й армии директивно требовал: “Все казаки, поднявшие 

оружие в тылу красных войск, должны быть поголовно уничтожены, 

уничтожены должны быть и все те, кто имеет какое-либо отношение к 

восстанию и к противосоветской агитации, не останавливаясь перед 

процентным уничтожением населения станиц...»
34

 

«За поддержку выступления А.И. Дутова казачьи офицеры сильнее 

других социальных групп Южного Урала пострадали от большевистского 

террора и насилий. 24 января 1918 года матросы расстреляли юнкера А. 

Бабичева, который укрывался в монастыре у станции Платовка и, по их 

мнению, выпустил сигнальную ракету. В тот же день на одном из разъездов 

был расстрелян возвращавшийся с фронта к семье бывший командир 2-го 

Оренбургского казачьего полка генерал-майор П.В. Хлебников, ранее 

задержанный на станции Платовка и доставленный для краткого допроса в 

Оренбург. В своей квартире были убиты 67-летний генерал-лейтенант Ш.-И.-

И.А.В. Кочуров и с ним бывший командир 12-го Оренбургского казачьего 

полка полковник М.Ф. Доможиров. С бывшего атамана 2-го военного отдела 

Оренбургского казачьего войска генерал-лейтенанта Н.А. Наследова, на 

улице сорвали погоны и избили. Лишь чудом 63-летнему генералу удалось 
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добраться домой живым. На глазах собственных малолетних детей был убит 

есаул Г.М. Нагаев. Расстреляны есаулы С.С. Полозов и А. Кручинин. 

7 апреля 1918 года были расстреляны шесть штаб-офицеров 2-й 

Оренбургской гимназии военного ведомства, в том числе ее директор 

генерал-майор А.К. Ахматов, отставной генерал-майор Ф.С. Воробьев, 

войсковой старшина Никитин, полковник в отставке А.Н. Полозов (позднее 

сообщено, что расстрелян «по недоразумению»), сотник Н.В. Стрелковский. 

Неподалеку от Оренбурга, в станице Сакмарской, в мае 1918 года были 

арестованы и расстреляны 14 человек, в том числе несколько казачьих 

офицеров. Всего, по данным оренбургских эсеров, на городском кладбище 

Оренбурга за несколько недель власти большевиков были захоронены около 

400 трупов. Офицеров в Оренбурге брали в заложники, причем населению 

объявлялось, что за каждого убитого советского работника или 

красногвардейца будут расстреляны 10 человек (всего около 100 офицеров). 

В Верхнеуральске после оставлении его сторонниками А.И. Дутова, также 

начались расстрелы офицеров, казаков, простых людей. По имеющимся 

сведениям, казнили около ста человек (в том числе не успевшего покинуть 

город члена войскового правительства И.С. Белобородова, городского голову 

Верхнеуральска П.С. Полосина, войскового старшину П.Ф. Воротовова, 

протоиерея Громогласова). 

13 июня 1918 года на территории 3-го военного округа были 

расстреляны полковник К.Т. Кузнецов, окружной атаман войсковой 

старшина А.Н. Половников (родной брат начальника военного отдела 

войскового правительства и помощника А.И. Дутова генерал-майора В.Н. 

Половникова), войсковой старшина Д.М. Нагаев (25 марта 1918 г.), 

подъесаул П.В. Токарев, сотники А.М. Дерягин и И. Кожевников, хорунжие 

Н.И. Плотников, М. Елагин, А. Носов, прапорщики А. Матюнов, И.Ф. 

Плотников, П.И. Беспалов, офицер А. Нагаев»
35
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После того, как Оренбург был оставлен, атаман А.И. Дутов с 

Войсковым правительством и группой офицерства расположились в г. 

Верхнеуральск. В начале февраля Войсковым правительством был созван 

Войсковой Круг из представителей 2-го, 3-го и 4-го округов. Большинство 

представителей 1-го округа прибыть не смоги, так как большинство станиц 

вокруг Оренбурга и Орска были под контролем большевиков. На Круге был 

поставлен вопрос о том, что делать дальше. Было вынесено аналогичное 

решение, которое вынесли в декабре – продолжать борьбу с большевиками, 

во что бы то ни стало.
36

 

Войсковое Правительство средств на ведение борьбы не получило. 

Следовали лишь лозунги с призывами вооружаться против большевиков. 

Встал вопрос о поиске средств. Первый взнос был произведен Санарским 

лесничеством. Не имело успеха обращение к купцам с просьбой о помощи. 

После потери связи с центром, в местном казначействе даже не хватало 

средств, что бы расплатиться с учреждениями. А.И. Дутовым и Войсковым 

Правительством было проведено несколько мероприятий для пополнения 

Войсковой кассы. Была выполнена выемка из казначейства «Займы 

Свободы», билеты которые могли использоваться наравне с царскими 

кредитными билетами и «керенками». Золото, добываемое на казачьей 

территории сдавали по 33 рубля за золотник, Войсковому правительству. Все 

доходы от ископаемых поступали в Войсковую казну. Также предлагалось 

обложить торгово-промышленные предприятия. Под именем «Защиты 

Войска» провести заем в размере 10 миллионов рублей. Предлагалось 

образовать «Фонд Спасения Войска», для сбора средств на организацию и 

защиту войска. Однако эти предложения остались только на бумаге ввиду 

последующих событий.  

В момент пребывания Войскового правительства в Верхнеуральске, 

большевиками в Оренбурге был созван Казачий Съезд из казаков 1-го 
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Округа. На съезде депутаты Круга Седельников, Федоринов и бывший член 

Войскового Правительства Копытин вынесли постановление о признании 

советской власти.  

После захвата большевиками города Троицка, Окружное Правление 3-

го Округа, во главе с Окружным атаманом войсковым старшиной 

Половниковым, было арестовано и посажено в тюрьму, после чего весь 

состав Окружного Правления был расстрелян. В станице Кособродской 

казаками 3-го округа был созван съезд, где депутат Свешников выступал за 

союз с большевиками. Захаров – атаман 2-го Округа, и Окружное 

Правительство выступали за поддержку Войскового правительства, однако за 

приделами города Верхнеуральска войсковое правительство не имело 

никакого влияния. Верхнеуральская станица находилась за приделами города 

и она была под влиянием Братьев Кашириных, сами они были из этой 

станицы. В станице был организован Совет Рабочих, Крестьянских и 

казачьих депутатов. Но с прибытием Войскового Правительства в 

Верхнеуральск, Совет перестал существовать. 

Говоря о положении дел в Оренбургском Войска к марту 1918 можно 

сказать, что Войсковое Правительство было предоставлено само себе. 

Станицы кроме Карагайской, Петропавловской, Краснинской, Кассельской, 

Остроленской участия в борьбе с большевиками не принимали. Одни 

станицы боялись большевиков, другие придерживались нейтралитета, третьи 

поддерживали и помогали им, например станица Арсинская и отчасти 

Верхнеуральская. Кроме охраны А.И. Дутова и офицерской сотни, у 

Войскового Правительства вооруженной силы не было. Толчком для начала 

формирования послужило прибытие из Троицка партизанского отряда 

Мамаева. Формируются три отряда подъесаулов Бородина, Михайлова, 

Енборисова. Но, не смотря на сформированные отряды, атаман А. И. Дутов 

сумел собрать только 300 бойцов. Однако благодаря периодическому 

вступлению в ряды станичных дружин, численность сил Войскового 

Правительства увеличилось до 1500-3000 человек. Состав формирований был 
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разным, было много не казачьих офицеров. С таким составом Войсковое 

Правительство держало территорию 2-го Округа до весны. За данный период 

большевикам было нанесено несколько удачных ударов. В данных 

столкновениях партизанские отряды и станичники ставили цель раздобыть 

как можно больше оружия и боеприпасов. После боя у станицы Кассельской 

и других удачных боях, удалось раздобыть достаточное количество оружия и 

боеприпасов.  

С целью ликвидации «Дутовщины» большевиками к г. Верхнеуральск 

были стянуты отряды Николая Каширина и Блюхера. К началу марта к 

Верхнеуральску подступали большевицкие группы, со стороны Троицка и 

Башкирии. Атаман Дутов во главе партизан и станичных дружин выступили 

против Троицкой группы и обратили их в бегство. Параллельно в 

Верхнеуральске вспыхивает восстание солдат-большевиков и рабочих 

Белорецкого и Тирлянского заводов. К этому моменту в Верхнеуральске 

находилось только несколько десятков казаков. Фронтовики-большевики, 

которые держали нейтралитет, примкнули к восставшим. После уличных 

боев Верхнеуральск был оставлен большевикам. Войсковое Правительство из 

Верхнеуральска переехало в станицу Краснинскую, что в 20 верстах к 

северо-востоку от Верхнеуральска, а в Кассельскую станицу Окружное 

Правление 2-го Округа. Атаманом было предпринято две попытки вернуть 

Верхнеуральск, не без успеха. К этому времени большевики успели получить 

достаточно подкрепления для отражения атак. Спустя пару дней 

Верхнеуральская группа большевиков предпринимает попытку захватить 

станицу Кассельску и отрезать А.И. Дутову путь на юг. Однако данная 

попытка оказалась неудачной, партизаны и станичники сумели отразить 

атаку. Параллельно вблизи станиц Магнитной и Наваринской казаками, 

сформировавшимся самостоятельно, бала разбита группа большевиков.  

Положение Войскового Правительства, не смотря на ряд успехов, 

ухудшалось. Силы партизан и дружин падали. Оказывало влияние и 
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недостаток боеприпасов, которые можно было добыть только в бою, что 

непосредственно приводило к человеческим потерям.  

К апрелю Восковое Правительство, которое находилось в станице 

Краснинской, оказалось в окружении. Экстренно Дутовым было собрано 

совещание, на котором было решено пробиваться на юг, и в случае если не 

удастся остаться на Войсковой земле, то следует уйти в киргизские земли и 

ждать благоприятного момента для возвращения в родные земли, с целью 

продолжения борьбы. Был разработан маршрут продвижения, выступление 

было назначено на 4 апреля. Данное решение вызвало волнение в станица. 

Станичники понимали, что в случае ухода Дутова и Войскового 

Правительства, территорий будет занята большевиками, и расправы не 

избежать. С данным решением, о необходимости ухода, Дутов выступал в 

каждой станице. Объясняя это необходимостью для дальнейшей успешной 

борьбы с большевиками. Территория, по которой был размечен маршрут, 

была не на руку Дутову. Местность холмистая и открытая.  Также свою роль 

играла весенняя непогода.  

На период нахождения Дутова на территории 2-го Округа, офицера в 

станицах и хуторах, находившихся вблизи Оренбурга, подняли восстание и 

организовали поход на Оренбург. Командующим восстания был войсковой 

старшина Лукин. На начальном этапе восстания дела шли хорошо. 

Комиссаров удалось выгнать, советы распустить. 4-го апреля был взять 

Оренбург, однако ввиду плохой организованности и слабого вооружения, 

станичные дружины не смогли удержать город, и им пришлось отступить. 

После неудачной попытки наблюдался спад энтузиазма, дружины 

расходились. По требованию комиссаров началась сдача оружия. Участники 

восстания были выданы и расстреляны, в их числе и войсковой старшина 

Лукин. За восстание последовали карательные операции для выискивания 

«враждебных элементов». В случае неповиновения уничтожались станицы. 

Так было уничтожено 19 станиц.  
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Все мысли станичников о том, что после ухода Дутова на них 

обрушится агрессия большевиков, оказались верны. Подлитым маслом в 

огонь послужило выступление Лукина. В станицах начались расправы без 

суда. Станицы писали обращения о начале переговоров, на что большевики 

отвечали ультиматумом: «Виновные станицы" будут "без всякого разбора 

виновных и невиновных сметаться с лица земли»
37

. 

«Все станицы и поселки, независимо от того, принимали участие в 

борьбе против большевиков или оставались нейтральными, заплатили 

денежные контрибуции и, затем, были обложены громадными налогами. 

Большевики всех казаков без разбора совершенно искренно считали врагами 

советской власти и потому ни с кем не церемонились. Много офицеров, 

чиновников, казаков и даже казачек было расстреляно; еще больше посажено 

в тюрьму. Особенно свирепствовали большевики в самом городе 

Оренбурге».
38

 

4 апреля атаман Дутов покинул станицу Краснинскую. Вовремя 

пущенные ложные слухи сделали свое дело. Также хорошо сработала 

разведка и правильно выбранный путь. Удалось пройти несколько станиц, 

минуя отряды большевиков, в том числе и отряд Каширина, который 

поджидал у реки Гумбейка у станицы Черниговской, в то время как колонна 

Войскового Правительства форсировала эту реку в ночь с 5 на 6-е у станицы 

Наваринской. В поселке Бриенском Дутов решает остановиться для 

восполнения сил для дальнейшего движения. Данная остановка оказалась 

просчетом Дутова. С рассветом 10 апреля появился отряд Николая 

Каширина. Параллельно с Кашириным другой отряд двигался наперерез 

Дутову. Причиной сложившейся ситуации явился просчет полевого штаба с 

выставленной охранной заставой, которая упустила появление отрядов. Не 

смотря на численное преимущество большевиков, Войсковое правительство 

сумело дать отпор и возможность А.И. Дутову и обозам с ранеными 
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отступить к поселку Елизаветинск. Возглавил партизанские отряды для 

задержки большевиков полковник Акулинин. Он с отрядом сдержал 

большевиков на сутки. Елизаветинск являлся последним пунктом Войсковой 

земли, далее начиналась Тургайская область. В ночь, 11 апреля из 

Елизаветинска к Адамовской волости проходя мимо все населенные пункты 

подконтрольные большевикам, Дутов с отрядами ушел в киргизские степи. 

Далее передвижение происходило из аула в аул. Двигались по направлению 

города Тургай. Преследование атамана Дутова с отрядами прекратилось на 

границе Оренбургского Войска с Тургайской областью. Население 

Тургайской области встречали доброжелательно, но при такой особенности, 

если знали заранее, что идут не большевики. И.Г. Акулинин пишет, что после 

октябрьского переворота в представлении киргизов вся Россия разделилась 

на два лагеря: большевиков (красных) и меньшевиков (белых). К концу 

апреля атаман Дутов вошел в город Тургай, где казаки натолкнулись на 

оставленные с 1916 года продовольственные склады.  

За период стоянки все восстановили силы, пополнили боеприпасы и 

продовольствие. Произошла реорганизация партизанских отрядов в один под 

началом войскового старшины Мамаева.  

Приходом атамана Дутова на Тургайскую землю, оканчивается первый 

период борьбы Оренбургского Казачьего Войска с большевиками. 

И.Г. Акулинин выделяет следующие причины, которые повлекли за 

собой поражение казаков: 

«1) Непонимание казаками-стариками надвигавшейся на них в лице 

большевиков опасности; их неумение сорганизоваться и объединиться вокруг 

Войскового Правительства, слабая поддержка ими офицеров и партизанских 

отрядов, подавляющее большинство стариков было настроено 

антибольшевицки. 

2) Отказ казаков-фронтовиков драться с большевиками по возвращении 

в Войско, причем многие из них оправдывались тем, что свой долг они 

исполнили в войне с внешним врагом, а Войсковую территорию должны 
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были, по их мнению, защищать старики, неспособные и все те, кто «сидел 

дома». 

3) Сочувствие большевизму со стороны некоторой части фронтового и 

станичного казачества, особенно казачьей полуинтеллигенции. 

4) Боязнь большинства станиц открыто вступить с большевиками в 

единоборство в виду их массового превосходства и успехов по всей России, 

отсюда желание: «нейтралистами», делегациями, контрибуциями и разными 

другими хитрыми махинациями, с одной стороны, отделаться от борьбы в 

рядах Войскового Правительства, а с другой - откупиться от большевиков и 

тем «спасти свои животишки». 

5) Неприязнь между стариками и фронтовиками, возникшая, после 

возвращения последних с фронта домой, на почве расхождения во взглядах 

на большевизм и революцию. 

6) Недоверие и даже враждебное отношение со стороны некоторой 

части фронтового казачества и вообще к «начальству», что встречало резкое 

осуждение среди стариков. 

7) Отчужденность, а в некоторых станицах, и открытая вражда между 

зажиточными и бедными казаками, возникшая под влиянием агитации со 

времени провозглашения лозунга «организовать трудовое казачество». 

8) Растерянность начальства на местах, которое ничего не 

предпринимало для борьбы с большевиками без указаний свыше. К 

организации станичных дружин было преступлено лишь после получения 

приказа Войскового Правительства, а партизанские отряды формировались в 

порядке частной инициативы активной частью офицерства. Особенно 

поразительную бездеятельность проявили Окружные Правления во главе с 

Окружными Атаманами, среди которых не оказалось ни одного деятельного 

человека. 

9) Неподготовленность всего Войскового аппарата к новым формам 

борьбы, когда, наравне с чисто военными мерами, требовалось применение 

революционных методов, как-то: распространение среди населения 
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воззваний, листовок, издание газет, посылка агитаторов и проведение 

террора - в отношении главарей большевицкого движения. (В Оренбурге 

вожаки местных большевиков за призыв к восстанию были арестованы в 

самом начале движения, но их, вместо того, чтобы немедленно предать 

военно-полевому суду, посадили в гражданскую тюрьму, откуда они 

благополучно бежали, не без содействия тюремной стражи). Вместо этого - и 

в тылу, и на фронте - все делалось по старому шаблону: писались приказы, 

рассылались циркуляры, составлялись журнальные постановления, которые в 

большинстве случаев в жизнь не претворялись и оставались мертвой буквой. 

10) Обременение Войскового Правительства, по настоянию Войскового 

Круга, разного рода хозяйственными, домашними делами, когда, по 

обстановке, требовалось все внимание сосредоточить на фронте. 

11) Слабая поддержка антибольшевицкой борьбы интеллигенцией и 

особо торгово-промышленным классом, которые, рассчитывали «выехать на 

казачьих спинах», ничем не жертвуя: ни жизнью, ни деньгами, ни 

имуществом. 

12) Недоверие и скрытая вражда к Атаману Дутову, как 

«контрреволюционеру», со стороны некоторых социалистических кругов, 

вносивших разложение в общий фронт борьбы. 

13) Поддержка большевиков рабочими в городах и крестьянами в 

деревнях, соседних с Оренбургским Войском губерний и областей. 

14) И, наконец, большое значение имела большевицкая пропаганда, 

которая вносила разложение в казачью среду и привлекала на сторону 

советов тех из казаков, кто хотел использовать большевизм в своих 

интересах или искренно поверил в правоту коммунистических лозунгов».
39

 

Так же И.Г. Акулинин выделяет следующие особенности: особенность 

расположения Оренбургского войска, между Европейской Россией и 

Сибирью, через территорию проходит две железные дороги с севера через 
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Челябинск и с юга у Оренбурга; контроль этих двух железнодорожных линий 

на территории Оренбургского войска, был необходим большевикам для 

сообщения центров Петрограда и Москвы с центрами Сибири (Омск, 

Иркутск, Владивосток) и Туркестан (Ташкент), с целью скорейшего 

распространения советской власти; большевика нужна была Сибирь из-за 

жиров и хлеба, а Туркестан необходим для обеспечения центра хлопком; 

роль личности атамана Дутова, которого просто нельзя было оставить в 

стороне.  

Параллельно с тем, как атаман Дутов шел в Тургайскую область, на 

территории Войсковой земли развернулась борьба с большевиками. 

Восстание начали станицы расположенные по реке Илек. Первой 

восстала станица Изобильная. Сюда были направлены из Оренбурга матросы 

для взыскания налогов и вели себя крайне вызывающе. Возмутившись, 

казаки перебили их. Весть о случившимся разлетелась быстро и в станицах 

понимал, что за этим последуют жестокие меры. В станице Буранной был 

организован сбор, на котором говорилось о необходимости мобилизации. В 

ожидании прихода большевиков стянулись станичные отряды в районе 

станиц Изобильной и Буранной. Руководителем был выбран есаул Сукин, 

которого затем заменил подъесаул Донецков.  

В середине марта для наказания жителей станицы Изобильной, за 

расправу со «сборщиками налогов», из Оренбурга был направлен отряд 

численностью в 800 человек, под командованием Цвиллинга. Большевики 

были уверены в беззащитности и покорности казаков, что от Илецкой 

Защиты двигались без мер осторожности. Казаки следили за передвижением 

большевиков, и когда колонна противника приблизилась к станице 

Изобильной, устроили засаду, укрывшись за домами. Стоило отряду 

большевиков только войти в станицу, как на низ был произведен удар со всех 

сторон. Отряд был полностью уничтожен. В результате столкновения 

казакам удалось заполучить 4 пушки, 12 пулеметов, 700 винтовок. 
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После «Изобильненского дела» настроение среди казаков сразу 

поднялось. К линейным станицам стали постепенно присоединяться низовые 

станицы, расположенные по обеим сторонам р. Урала ниже г. Оренбурга. В 

организации станиц и формирования станичных и партизанских отрядов 

главную роль играли офицеры. 

Особенно большую деятельность в этот период борьбы проявили 

войсковые старшины - Шмотин, Красноярцев, Корноухов; подъесаулы - 

Богданов, Нестеренко; сотники - Слотов, Тимашев, Мелянин, капитан 

Булгаков (не казак) и многие другие офицеры, укрывавшиеся от большевиков 

в своих станицах и поселках. 

По мере формирования отрядов в их состав прибывали новые партии 

офицеров из Уральска, где они отсиживались после занятия Оренбурга 

большевиками. 

Партизанские и станичные отряды стали производить усиленные 

налеты на Ташкентскую железную дорогу, связывавшую Оренбург с 

Самарой и Туркестаном. Партизаны разрушали путь, взрывали мосты, 

останавливали поезда, вылавливали комиссаров и большевицких агентов. 

Особенно частым нападениям подвергались участки, ближайшие к 

Оренбургу: между ст. Ново-Сергиевской и Платовской, и в районе Илецкой 

Защиты. 

Штаб повстанческих отрядов обосновался сначала на правом берегу р. 

Урала - в ст. Нижне-Озерной, а затем перебрался на левую сторону - в ст. 

Кардаиловскую. Здесь для руководства борьбой был созван Съезд делегатов 

от восставших станиц, который избрал командующим всеми отрядами 

войскового старшину Красноярцева. 

Съезду Объединенных станиц пришлось решить ряд вопросов по части 

снабжения отрядов продовольствием и оружием и по установлению связи 

между станицами, а также с соседями Уральцами. 

Пока большевики Уральцев не трогали, те ничем себя не проявляли, но 
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как только красные отряды появились на Уральской земле - взялись за 

оружие. Первыми вступили в единоборство с большевиками Илецкие казаки, 

ближайшие соседи Оренбургцев. Во главе их встал доблестный полковник 

К.И. Загребин, с которым вошли в сношения Оренбургские станицы, 

расположенные по р. Илеку. Штаб полковника Загребина находился в г. Илек 

Уральской области. 

Отсюда Уральцы, совместно с Оренбургцами стали производить 

налеты на Ташкентскую железную дорогу в районе ст. Ново-Сергиевской. 

Весной 1918 года все Уральское Войско от Илецкого Города до Гурьева - 

представляло собой сплошной военный стан. 

В ст. Кардаиловскую на Съезд Объединенных станиц, прибыли 

представители шести Илецких станиц и два делегата Войскового Съезда из 

г. Уральска, чтобы установить единый фронт в борьбе с общим врагом. 

Уральцы оказали помощь Оренбуржцам снарядами и живой силой: две 

сотни Илецких казаков действовали совместно с Оренбуржцами в районе ст. 

Ново-Сергиевской, а две сотни были направлены к Илецкой Защите и к 

Оренбургу. 

Как раз в это время на Самаро-Златоустовской и Сибирской железных 

дорогах началось Чехословацкое движение: Чехословаки, с помощью 

русских добровольческих отрядов, разогнали большевицкие банды и 

захватили Сызрань, Самару, Уфу, Челябинск, Омск, Иркутск и другие города 

Поволжья и Сибири. Центром противобольшевицкого движения стала 

Самара, где обосновалось Главное Командование Чехословацких войск, и 

образовался Комитет Членов Учредительного Собрания. 

Съезд Объединенных Станиц немедленно вошел в сотрудничество с 

Чехословацким командованием и Комитетом. В Самару был командирован 

войсковой старшина Н.С. Анисимов. Кроме того, в Самаре укрывались от 

большевиков - Окружной Атаман 1-го Округа Каргин, войсковой старшина 

Тушканов и еще несколько офицеров-оренбуржцев. 
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Образовалась целая Оренбургская миссия, которой удалось получить 

от чехословаков, от Комитета Членов Учредительного Собрания и от 

частных организаций немного оружия, патронов и денег. Все это в спешном 

порядке было отправлено под Оренбург. 

К Атаману Дутову, в Тургай, Съезд Объединенных Станиц отправил 

делегацию, в составе члена Войскового Правительства Г.Г. Богданова и 

подъесаула Пивоварова, с подробным донесением о положении дел под 

Оренбургом и с просьбой как можно скорее вернуться в войско, чтобы взять 

все руководство военными действиями и все дело борьбы с большевиками в 

свои руки.»
40

 

Еще одним фактором начала мероприятий против рядовых казаков 

могло послужить то, что большевики по своей программе делали ставку на 

рабочих и крестьян. Крестьяне в свою очередь могли быть недовольны 

казачеством, поскольку они в период царской России находились на 

привилегированном положении и условия жизни у них были лучше чем у 

крестьянства. Также помимо всего это еще одним главным вопросом была 

земля. У казаков всегда было больше земли, нежели чем у крестьянства. И 

при решению земельного вопроса крестьяне получали наделы, отобранные у 

казаков. Также казачество всегда служило оружием для подавления волнений 

и восстаний в губерниях, и поддерживали порядок, этим крестьяне тоже 

были недовольны. Скорее красный террор против казаков был необходимой 

мерой с целью того, чтобы приблизить к себе крестьянское население и не 

дать развитию каких-либо волнений среди него. И так скажем с целью 

утолить «голод» недовольства крестьян, за все прошедшие года. 

Такими образом по завершению первого периода мы видим, что в 

целом казаки однозначно не поддерживало никого. Мы может это заметить 

по тому, как активно казаки присоединялись к тому или другому лагерю. 

Казаки старались придерживаться нейтралитета, но такая их позиция не 
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устраивала ни одну, ни другую стороны. Поскольку считали, что такую 

большую, обученную военному делу ячейку нельзя упускать, и каждая из 

сторон пыталась переманить казаков на свою сторону. «Воюющие стороны 

требовали от казаков выбора: и словом («Так знайте же, кто не с нами, тот 

против нас. Нам нужно окончательно договориться: или идите вместе с нами 

или берите винтовки и сражайтесь против нас», — заявлял председатель 

Оренбургского ВРК С.Цвиллинг на 1-м губернском съезде Советов 12 марта 

1918 г.) и делом, стремясь силой заставить казаков присоединиться к 

борьбе.»
41

. В таких сформировавшихся условия казакам приходилось или 

принимать сторону большевиков либо оказывать сопротивление. Но 

начавшийся против казаков террор сразу же развеял сомнения казаков, о том, 

что делать. 

К маю почти весь 1-й Округ был охвачен восстаниями, и казаки 

начинают окружать Оренбург. Большевиками была прдпринята попытка 

отбросить казачьи отряды. Этот замысел удалось совершить и благодаря 

конному отряду большевики отбросили казаков и сумели захватить 

Павловскую станицу.  

Положение большевиков в Оренбурге ухудшалось, главной проблемой 

стал продовольственный вопрос. В июне большевики грузят все свое 

снаряжение в поезда и отправляются в сторону Актюбинска. Поезда 

двигались под прикрытие бронепоездов. На эти поезда казаками совершались 

набеги и диверсии, часть поездов была захвачена. Однако части поездов 

удалось добраться до Актюбинска. Отряд Николая Каширина через 

Башкирию сумел уйти в Пермскую губернию. 

Во второй половине июня на Войсковую землю через станицу 

Ильинскую прибывает атаман А.И. Дутов с Войсковым Правительством и 

партизанским отрядом. На Кувандыкских высотах Дутов вступает в бой с 

прибывшими на станцую Кувандык красными. В результате боя с обеих 
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сторон были большие потери, но, не смотря на это Дутову удалось 

расчистить путь на Оренбург вдоль железной дороги. 

Направившись к Оренбургу, Атаман Дутов поднимал  станицы идти за 

собой. В числе этих станиц были: Никольская, Верхнеозерная, Гирьяльская и 

другие станицы. «Во всех станицах и поселках Атамана Дутова встречали с 

хлебом-солью, служили благодарственные молебны. Особенно трогательной 

была встреча в станице Красногорской, население которой вышло с 

крестным ходом».
42

 

Силы Войскового Правительства увеличивались от станицы к станице, 

где в свою очередь формировались конные сотни, которые присоединялись к 

партизанскому отряду. 

Отрядами войсковых старшин Красноярцева и Корноухова удалось 

освободить Оренбург от отрядов большевиков.  

Атаман Дутов 7-го июля торжественно вошел в Оренбург вместе с 

Войсковым Правительством. «Все население встретило казаков с 

энтузиазмом, как избавителей от большевицкого ига».
43

 Въезд Дутова и 

взятие Оренбурга закончилось торжественным смотром войска и парадом. 

Съезд Объединенных Станиц, городское самоуправление во главе с 

городской главою, все местные организации и представители Комитета 

Членов Учредительного Собрания, приехавшие из Самары, приветствовали 

Атамана Дутова. 

Войсковое Правительство вновь взяло в свои руки управление Войском 

и борьбу с большевиками. 

В одно время с восстанием по освобождению Оренбурга началось 

Чехословацкое движение. Освобождены Челябинск и Троицк, и чуть позже 

Верхнеуральск. При освобождении 3-х Округов от большевиков большее 

сопротивление оказал Верхнеуральск, вероятно в силу того, что на тот 

момент там находились Братья Каширины (один из них до того как ушел в 
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Пермскую губернию.), для освобождения Верхнеуральска было направленно 

две группы со стороны Троицка и Миасса.  

Образованная в станице Кундравинской Военная комиссия во главе с 

бывшим членом Государственной Думы П.Ф. Вопиловым, обратилась за 

помощью к казакам в борьбе с большевиками, на что казаки ответили 

довольно дружно. Не смотря на то, что оружие было сдано большевицким 

карательным отрядам, казакам удалось раздобыть оружие, которое у 

некоторых было спрятано в земле и других укромных местах. Также удалось 

получить оружие и боеприпасы от чехословаков.  При формировании 

отрядов толкнулись с проблемой нехватки командного состава. Нехватка 

была вызвана тем, что часть офицеров скрывалась от преследований красных 

и собиралась под чужими именами покинуть войсковую землю. Но не смотря 

на это Войсковой Комиссии удалось сформировать два конных полка 

численностью в 1500 человек, преимущественно из казаков-партизан. 

Действия сформированных отрядов начались по направлению 

Верхнеуральска двумя колоннами, со стороны Миасского тракта – 1-й полк, 

и со стороны Уфимского тракта – 2-й полк.  

Первые боевые столкновения произошли около Уйской станицы, 

которая несколько раз переходила из рук в руки. Понеся большие потери, 

красные отошли к поселку Ахуновскому. В это же время 2-й полк развил 

большевицкий отряд у села Учалы, захватив пленных и оружие. 

Потрепанные красные отряды отошли к Верхнеуральску. Обе казачьи 

колонны соединились в станице Карагайской. В поддержку им прибыл 3-й 

полк сформированный из казаков Уйской станицы. Все три полка вступили в 

станицу Урлядинскую, что в 21-й версте от Верхнеуральска, и перешли в 

наступление с фронта в обход, с целью отрезать красным путь отступления 

на Белорецкий завод в Уральские горы.  Со стороны Троицка к 

Верхнеуральску подошла группа казаков и отряд Анненкова. "Атаман" 

Анненков, боевой офицер Сибирского Казачьего Войска, сформировал на 

свой страх и риск партизанский отряд из Сибирских и Оренбургских казаков. 
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Своими решительными действиями и крутыми расправами с большевицкими 

главарями «Атаман» Анненков производил большое впечатление на казаков, 

особенно на молодежь. В его отряд стекались добровольцы из всех станиц - 

Сибирских и Оренбургских. 

В момент приближения казаков к Верхнеуральску, в самом городе 

вспыхивают восстания и разворачиваются схватки. Не выдержав натиска, 

красные отступили в горы к Белорецкому заводу, оставив казаком пленных и 

богатую добычу.  

Получив подкрепление из горно-заводского района Иван Каширин 

перешел в контрнаступление и выбил казаков из Верхнеуральска. Однако 

казаки быстро оправились, казачьи лавы снова ворвались в город и погнали 

отряды Каширина за р. Урал. С остатками своих отрядов Иван Каширин, 

двигаясь горами, через заводы Белорецкий, Узянский и Кагинский, ушел 

вглубь Башкирии, где соединился с отрядом своего брата Николая Каширина, 

отступившего от Оренбурга
43

. 

Параллельно с этими событиями в Челябинске в ночь на 3-е июня на 

Казарменной площади (ныне площадь Павших революционеров) казаки 

зарубили Д. В. Колющенко, М. А. Болейко, В. И. Могильникова, Ш. И. 

Голзинсского, П. Н. Тряскина
44

.  

С лета 1918 года власть в населенных пунктах Оренбургского войска 

начинает переходить к противникам большевизма. Активизация казаков в 

борьбе с большевиками была вызвана изменением настроений по отношению 

к советской власти. Начавшийся террор и жестокая политика большевиков по 

отношению к казакам сыграли свою роль, по всем станицам стали 

формироваться добровольческие отряды. Выступление чехославакского 

корпуса и помощь со стороны Уральского и Сибирского Войск показали, что 
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Оренбургские казаки не одни в борьбе с большевиками. Все это 

способствовало поднятию боевого духа и окрылило казаков к  победе. 

К августу 1918 года территория Оренбургского войска была очищена 

от большевиков. Красные оставались только в городе Орск, так как получали 

поддержку по железной дороге из Туркестана.  

После освобождения Оренбурга и Войсковой территории от советской 

власти, среди казаков энтузиазм начал падать. Казаки хотели разойтись по 

домам, тем более что подходило время для сенокоса и сборки хлеба. Казаки 

считали борьбу с большевиками вне территории войска, как их не 

касающуюся. Казакам был ясен лозунг борьбы «за родные станицы», тем 

боле что затрагивались их интересы. Но продолжать борьбу с большевиками 

«за мужичьи выгоды» у них не было никакого желания. Тем более что когда 

казаки продолжали преследования красных вне территории, они видели, что 

крестьянское население не восстает против большевиков, а продолжает 

придерживаться нейтралитета, и вредят казакам.  Казаки исходили из того, 

что Войсковая Земля освобождена, и можно расходиться по домам и 

заниматься своими делами.  

Не смотря на спад энтузиазма, перед казаками стоял вопрос о 

последующем освобождении России. В свою очередь казаки понимали, что 

выполнение этой задачи им одним не под силу, что это дело не одних только 

казаков. В силу такого настроения в рядах казаков, Войсковым 

правительством  было решено распустить наиболее старших казаков по 

домам для полевых работ.
45

 

Большевики, отошедшие к Актюбинску, положив поддержку с 

Ташкента, образовали Актюбинский фронт. Часть большевиков сидела в 

городе Орск.  

Распределение оренбургских казаков было следующим. Казаки 1-го 

Округа сосредоточились на Актюбинском фронте и городе Орск. 2-й Округ 
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направился преследовать красных в Башкирии. Полки 3-го и 4-го Оругов 

были направлены в Уральском и Пермском направлении. В Самару был 

отправлен полк на помощь войскам Комитета Членов Учредительного 

Собрания, другой полк к уральцам, в благодарность за оказанную поддержку.  

Таким образом, Оренбургские казаки, помимо защиты своей 

территории оказали поддержку на других фронтах. 

Для дальнейшей борьбы с большевиками была проведена мобилизация 

всех казаков в возрасте от 19-ти до 34-х лет. Помимо продолжения борьбы с 

большевиками и распределение казачьих частей по фронтам, началась работа 

по административно-хозяйственной и торгово-промышленной части 

Оренбургского края. В состав края вошли Тургайская область, территория 

Оренбургского Войска, Оренбургская губерния, Бузулукский и 

Стерлитамакский уезды. Все казачьи части были организованы в 

Оренбургскую армию. Во главе армии встал атаман Дутов, который за 

освобождение Оренбурга получил звание генерал-майора. Начальником 

штаба был назначен полковник Вагин. Вновь создали Оренбургский военный 

округ. Начальником округа был назначен помощник войскового атамана, 

полковник Акулинин, произведенный в звание генерал-майора. Начальником 

штаба округа и начальником штаба войска был назначен генерал-майор 

Половников. Во главе военно-окружных управления ставили людей с 

административно-хозяйственным опытом, например начальником Военно-

Окружного правления был поставлен профессор Николаевской Инженерной 

Академии генерал-лейтенант Ипатович-Горанский, Военно-Окружным 

Интенданством – полковник Агапов, Начальником Военно-Окружного 

Артиллерийского Управления – полковник Исаенко. Также решили 

объединить должности Войскового атамана и Командующего армией, 

Помощника Войскового атамана и Главного Начальника Военного Округа, 

Начальника Штаба Войска и Округа. Совмещение провели с целью 

исключения многоначалия, и сконцентрировать руководство в руках казаков 

знающих край.  
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Из мобилизованного не казачьего населения была сформирована 

стрелковая дивизия. Так же прибывала Башкирская дивизия. Формируются 

киргизские конные части, на деле состоящие из татар и нагайбаков. 

Выстраиваются отношения с Комитетом Членов Учредительного 

Собрания, с Уральским и Сибирским казачьими войсками, с Башкирским и 

Киргизским правительствами и с Чехославакским командованием. 

Налаживание отношений было необходимо  в силу географических, военных, 

экономических условий, с целью лучшего обеспечения необходимым 

оружием, боеприпасами и обмундированием, а также для получения средств 

на содержание войска. Сложнее всего выстраивались отношения с 

Самарским Комитетам. Так как они считали себя верховной властью и 

выступили за то, что бы все формирование объединились под их началом. Но 

ни Оренургское ни Сибирское Войско не разделало это точки зрения. Тогда 

было решено организовать совещание для решения вопроса о создании 

единой власти.  

Совещание прошло в сентябре 1918 года в городе Уфа. Депутаты на 

совещании сразу же разделились на две группы. Первая из представителей 

Комитета, инородцев, социал-революционеров и меньшевиков, которые 

выступали за признании Учредительного Собрания собранного к этому 

моменту; вторая группа из представителей Сибири, казачьих войск, они 

считали, что состав созванного Учредительного собрания неправомочным, 

так как по составу преобладали большевики. Вторая группа выступала за 

Учредительное Собрание, которое соберется после победы над 

большевиками. 
46

 

В результате Государственного Совещания пришли к компромиссу в 

виде создание Директории из Авксеньева, Зензинова, Виноградова, 

Вологодского, и генерала Болдырева. Болдырев был избран 

главнокомандующими всеми армиями.  
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Перед Уфимским Государственным Совещанием прошла казачья 

конференция. Целью проведения это конференции стало установление 

единства взглядов казаков на положение дел и оказание взаимной помощи в 

борьбе с большевиками.  

На Государственном Совещании казачьи делегации выступали 

совместно – от лица всех казачьих войск.  

К осени красные сумели овладеть Сызранью, Симбирском, Казанью, и 

Самарой. Закрепившись на Волге, они повели наступления на Урал по 

четырем направлениям – от Казани и Вятки на Пермь, от Симбирска на Уфу, 

и частично на Оренбург и от Саратова на Уральск. Наступление на Оренбург 

сдерживала Волжская дивизия. На помощь были направлены с 

Актюбинского фронта Оренбургские казачьи части, а из самого Оренбурга 

стрелковая дивизия. Объявлялась мобилизация до 55-ти летнего возраста. 

Образовали Бузулукский фронт, который с правого фланга соприкасался с 

Уфимской группой (далее Западная армия), а с левого примыкал к Уральцам. 

Командующим Бузулукским фронтом назначили генерал-лейтенанта 

Шишкина. Часть мобилизованных полков 2-го и 3-го Округа направили к 

Уфе, Екатеринбургу и в Сибирскую армию. Часть мобилизованных казаков 

1-го и 2-го Округов, были направлены в Актюбинскую и Бузулукскую 

группы. Для вновь мобилизованных не хватало оружия, снаряжения и 

боеприпасов.
47

  

В период мобилизации встал вопрос о нехватке офицерского состава 

казаков. Для решения данного вопроса Дутовы издавались указы, в которых 

говорилось о необходимости казаков-офицеров не покидать свои части и 

регистрации на территории Оренбургского Войска. Благодаря данному 

мероприятию к 15 октября 1918 году удалось мобилизовать 549 офицеров.
48
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С взятием красными Самары, терялся источник снабжения оружием и 

боеприпасами. Доставка из Сибири затруднялась тем, что прямого пути до 

Оренбурга не было. Параллельно от военных действий отвлекал город Орск, 

где прочно засели красные, периодически совершавшие налеты. А попытки 

овладеть Орском заканчивались неудачами.  

К концу сентября атаман А.И. Дутов решает возглавить операцию по 

взятию Орска. Проходя по станицам окружающие Орск, он поднимал 

население на борьбу с большевиками. Собранное население как отмечает И. 

Г. Акулинин, было не столько для борьбы, сколько для устрашения 

противника. Бой шел трое суток, Орск был окружен с северо-востока и 

северо-запада. Не смотря на превосходство красных в артиллерии и 

снаряжении, им с каждым разом, под натиском казаков приходилось 

отступать.  Увидев как город постепенно заполоняется казачьими полками и 

боясь быть отрезанными от снабжения, большевики отступают к 

Актюбинску.   

К концу осени положение на Актюбинском и Бузулукском фронтах 

ухудшалось. Большевик получали поддержку по железной дороге из центра 

России и Туркестана.  

Атаманом Дутовым в целях обороны Оренбурга были предприняты 

следующие меры: «Атаман Дутов решил возвести ряд укрепленных позиций: 

на Бузулукском направлении у станций Ново-Сергиевской, Платовки, 

Каргалы и станицы Сакмарской; на Актюбинском направлении - в районе 

Илецкой защиты и у станции Донгуз. В конечном результате обе группы 

позиций предполагалось сомкнуть, прикрыв, таким образом, Оренбург 

полукольцом укреплений с запада и с юга. 

Общее руководство работами по постройке укреплений принял на себя 

Начальник Военно-Окружного Управления генерал-лейтенант Ипатович- 

Горанский. 
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В качестве рабочей силы были привлечены военнопленные и крестьяне 

окрестных деревень».
49

 Из-за недостатка денежных средств, отсутствия 

строительных материалов  и необходимого снаряжения для рабочих,  

строительство оборонительных сооружений шло медленно, и к моменту боя 

были не готовы.  

 §2 Оренбургское казачье войско с приходом Колчака и 

отступление на Восток. 

18-го января 1918 года к власти приходит адмирал Колчак и 

провозглашается Верховным правителем. А.И. Дутов получает телеграмму 

об этом событии и просьбу о помощи. Параллельно КОМУЧ, 

обосновавшийся в Уфе, рассылает телеграммы с призывом не принимать 

новой власти. После совещаний и не видя других вариантов выхода из 

положения, Войсковое Правительство Оренбургского Войска решает 

признать власть Колчака.  

 Находившееся в Оренбурге Башкирское правительство под 

руководством Валидова, не признавая власть Колчака, решает арестовать 

Дутова и высшее офицерство. В ночь с 1-го на 2-е декабря Валидов собирает 

тайное совещание, на которое откликнулись полковник Махин и Каргин. 

Узнав план Валидова, они отговорили его, аргументируя это возможным 

развалом фронта. После того как заговор был раскрыт, полковник Махин был 

отправлен в Омск, а позже покинул страну. Каргин был уволен окружным 

съездом 1-го Округа. Валидов с частью башкирских войск ушел за 

Башкирию, и вскоре перешел на сторону советской власти. Другая часть 

башкирских войск была направленна на усиление правого фланга 

Бузулукского фронта.  

 Следом за этими событиями, был вытеснен генерал Ханжин, и 

красными была занята Уфа и Стерлитамак, откуда в обход Оренбурга с 
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севера продвигались отряды красных. В следствие чего правый фланг 

Бузулукского фронта оказался открыт.  

 Большевики, перейдя в наступление на Актюбинском фронте, сумели 

занять город Илецк, что в 60 километрах южнее Оренбурга. 

 С начала 1919 года Оренбург оказался в неблагоприятном положении. 

Большевики повели наступление с трех сторон: с севера, запада и юга. Тогда 

с целью обороны Оренбурга, была произведена переброска войск. Вновь 

появилась проблема с недостатком оружия, боеприпасов и обмундирования. 

Параллельно с этим начинается наблюдаться усталость казаков от войны, 

начались дезертирства и переход на сторону красных. Также свою роль 

сыграли измена башкир и Михина с Каргиным, поскольку данный заговор до 

этого был известен только высшему командованию.  

После ряда ожесточенных боев, особенно у станицы Ново-Сергиевской 

и у Илецка, 21 января 1919 года Оренбург был оставлен большевикам. 

«С потерей Оренбурга «армия потеряла сердце»»
50

 - писал А.И. Дутов, 

отдавая приказ об отступлении на восток. 

Все попытки приостановить наступление красных в восточном 

направлении не были успешны. Казаки отступали все дальше и дальше, 

оставляя станицу за станицей.  Далее был оставлен город Орск. Следом 

последовал расход казаков 1-го Округа по домам. Далее повторился сценарий 

1918 года, только теперь за место Верхнеуральска, Войсковое Правительство 

обосновалось в Троицке.  

Заняв город Орск, большевики наладили снабжение с Москвой и 

Ташкентом.  

О положении на других фронта И.Г. Акулинин пишет: «Уральцы, 

будучи отрезаны от Оренбургской (Юго-Западной) армии и от Сибири, 

вынуждены были оставить г. Уральск и отойти на юг к Калмыкову. Западная 

армия, отступив вдоль Самаро-Златоустовской железной дороги на восток, 
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приостановила наступление большевиков вглубь Уральских гор на линии р. 

Уфы; Сибирская армия вела бои к западу от Екатеринбурга. 

После падения Уфы Комитет Членов Учредительного Собрания 

распался: видные члены Комитета во главе с Черновым перебежали к 

большевикам, остальные рассеялись. В это же время снялись с фронта и 

ушли вглубь Сибири чехословацкие Части».
51

  

Причинами, послужившими ослаблению и прорыва фронта и 

дальнейшего отступления можно выделить: 

1. Желание Самарского Правления выйти на главенствующую роль 

среди других Правлений и государственных образования, что 

повлекло за собой разлад, и невозможность при появлении 

опасности на фронтах вовремя и правильно организоваться. 

2. Выходящее из первого не совместные действия повлекли за собой 

захват Самары и невозможность снабжения необходимыми 

единицами оружия патронов и продовольствия и теплого 

обмундирования на территорию Оренбургского Войска. 

3. В связи с занятием Орска большевиками было налажено снабжение 

и центральной России и Ташкента, что способствовало быстрой 

переброски средств на вооружение красных. 

4. Проблемы со снабжение со стороны Сибири, так как не 

существовало прямой железной дороги до Оренбурга.  

5. В связи с началом нехватки оружия и боеприпасов снижение 

боеспособности казаков. 

6. Предательство Валидова, его уход и переход на сторону красных 

повлекли за собой потерю в человеческих единицах. 

7. Усталость казаков от войны и начавшиеся дезертирства, и 

разложение казачьих отрядов, и расход части из них по домам. 

8. Ведение войны на несколько фронтов. 
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9. Техническое преимущество большевиков. 

В феврале в Троицке собирается Войсковой Круг. На Круг прибыл 

адмирал Колчак, а также представитель иностранных держав: Франция – 

полковник Пишон, Англий – майор Нельсон, Япония – капитан Андо. В 

своем выступлении Колчак высказывался в поддержку казачьих прав и 

вольностей. Своей целью он ставил созыв Учредительного Собрания, а 

задачей – борьба с большевизмом. На Кругу иностранные представители 

говорили, что будет оказана помощь в освобождении России, а также 

помощь в снабжении оружие и боевыми единицами. На восстановление 

Оренбургскому Войску выделили субсидию. С французами прибыла 

пехотная батарея и инструктора-пулеметчики. Были организованы курсы по 

обучению пулеметному делу.  

Появление иностранных солдат было весьма кстати. Слухи об 

иностранно помощи гуляли еще с начала борьбы с большевиками. Ведь дела 

на Оренбургском фронте желали  только лучшего, казаки отступали на 

Восток. Появление иностранных солдат способствовало подъему морального 

духа.  

Была произведена реорганизация командного состава и чистка в рядах 

казаков. Так командиром 2-го Оренбургского казачьего корпуса был 

назначен генерал-майор И.Г. Акулинин, его место Главного начальника 

Оренбургского Военного Округа и Помощника Войскового Атамана занял 

генерал-лейтенант Тимашев. Все части приводили в порядок. 

Небоеспособные полки отправляли в тыл и частично и реорганизовывали. 

При поиске ненадежных элементов, были предприняты крайние меры вплоть 

до расстрела. Частично был изменен состав Войскового Правительства – 

вместо Рудакова, Пономарева и Богданова были избраны: Арзамасцев, 

Вопилов и Мурат Качуров.  

По завершению переформирований и пополнений Оренбургской 

армии, было организованно три корпуса. 1-й Оренбургский казачий корпус 

(1-я и 2-я казачьи дивизии) генерал-лейтенанта Жукова, действовавший в 



64 
 

районе к северо-востоку от Орска - на Кустанайском направлении; 2-й 

Оренбургский казачий корпус (4-я и 5-я казачьи дивизии) генерал-майора 

Акулинина, прикрывавший Троицкую железную дорогу и г. Троицк – на 

Троицком направлении; и 4-й Оренбургский армейский корпус (3-я и 5-я 

стрелковые дивизии) генерал-майора Бакича, оперировавший в Башкирии и 

прикрывавший горные заводы – на Верхне-Уральском направлении. В 

качестве масштаба реорганизации Оренбургского Войска на Оренбургском, 

Уфимском и Пермском франтах, количество полков доходило да 45-ти, в то 

время как мобилизация на Первую Мировую составила 18 действующих и 3 

запасных полка.   

Весной 1919 года на Восточном фронте, армия Колчака начинает 

наступления по всем фронтам. Сибирская и Западная армия наступали в 

направлении Перми и Уфы. Оренбургская армия выполняла второстепенную 

задачу, поддерживала наступления двух армий. Такое положение, связанное 

с второстепенной задаче Оренбургской армией, было связано с тем, что из-за 

сдачи Оренбурга и распада части полков, Оренбургская армия не в состоянии 

вести самостоятельно операции.  

Параллельно у Дутова начинают складываться плохие отношения со 

Ставкой, вызванные плохим снабжением Оренбургской армии. Следствием 

конфликта появляется недоверие к Оренбургскому Войску. Начинается 

ослабление Оренбургской армии, вызванное выделением из состава армии 

определенных войсковых частей. Из отдельных частей оренбургских полков 

была создана Южная группа в поддержку Западной армии и несколько 

частей были переведены в состав 4-го армейского корпуса.  

У станиц Кваркенской, Кизильской, и у поселка Кульмского, 

произошел ряд боев, без особого положительного результата для обеих 

сторон. Но благодаря перегруппировке и удачному маневру казакам удалось 

нанести ряд удачных ударов в районе Елизаветинского, Березовского и около 

деревни Верхняя Сосновка, также удалось захватить артиллерию и обозы с 

продовольствием. Последовало отступление большевиков к Башкирии. 
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Казаки продолжили преследование красных. Неудачной была попытка 

красных остановиться у Актюбинска и у станицы Кувандык. 2-м 

Оренбургским казачьим корпусам был занят головной участок Орской 

железной дороги, а 1-й Оренбургский корпус сумел выйти на Ташкентскую 

железную дорогу в районе Актюбинска. 

За первую половину апреля северные станица 1-го Округа, освободили 

от большевиков. Захватив Орско-Оренбургскую железную дорогу и 

Ташкентскую от Актюбинска до Илецка, удалось прервать связь 

Центральной России с Туркестаном, что способствовало восстановлению 

связи Оренбурга и Сибири с Уральцами.  

К 20-му апреля к Оренбургу двумя колонами подошел 2-й 

Оренбургский казачий корпус. Генерал-майором Акулининым И. Г. было 

решено взять город.. 42-й стрелковый Троицкий полк, который раннее был 

пополнен солдатами Кустанайского уезда, оказался на стороне большевиков. 

В самый решающий момент кустанайцы открыли огонь по соседним 

казачьим полкам. В сражении красные пошли на хитрость. При наступлении 

казаков, красные поднимали белые флаги с криками «сдаемся», но подойдя к 

городу, по казакам открывался пулеметный огонь. Операция была провалена 

4-й Оренбургский казачий корпус вслед за 2-м корпусом, решил взять 

Оренбург. Командовал наступлением генерал-майор Бакич. Но их постигла 

такая же учесть что и 2-й Оренбургский казачий корпус. В боях у станицы 

Сакмарской и Сиентовского посада, солдаты, поздних мобилизационных 

пополнений открыли огонь по казакам, и перешли на сторону красных. 

Таким поворотом большевики были довольны, поскольку перебежчики 

сообщали о силе противника. 

Угрозу для красных представлял 2-й Оренбургский казачий корпус, 

подошедший к Оренбургу. 2-й казачий корпус сумел отбросить красных к 

черте города. Корпуса, подошедшие к Оренбургу, были разобщены в виду 

географических причин, отсутствия связи и единого командования. 
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Поскольку 4-й, 1-й и 2-й корпуса действовали по-разному, попытки овладеть 

Оренбургом заканчивались неудачей.  

«Для свободного маневрирования и взаимной поддержки было 

наведено через р. Урал два моста; принимались меры к возможно быстрому 

пополнению в частях боевых запасов; изучались до мельчайших 

подробностей подступы к Оренбургу; делались съемки местности; 

вычерчивались кроки; устанавливались батареи; производилась 

перегруппировка войска. Принимались меры и морального порядка: офицеры 

и заведующие в частях культурно-просветительными отделами вели с 

казаками и солдатами беседы, в которых разъясняли смысл происходивших 

событий; усиленно печатались и распространялись среди войск и населения, 

а также перебрасывались к красным - приказы, воззвания, газеты. 

Одновременно с наступлением на фронте предполагалось выбросить конную 

группу на правый берег р. Урала (к западу от Оренбурга) для разрушения 

железной дороги (Оренбург - Самара) и нападения на противника с тыла».
52

 

Однако данной операции не смотря на ее прогнозируемый успех, не 

удалось быть проведенной. 20-го мая 1919 года пришел приказ о 

расформировании Оренбургской армии. «Этим же приказом создавалась 

новая - Южная армия, в состав которой должны были войти (после 

некоторых переформирований и перегруппировок) все части Оренбургской 

(Юго-Западной) армии и Южной группы, выделенной из Западной армии. 

Командующим Южной армией назначался генерального штаба генерал-

майор Белов (командовавший Южной группой). Штаб Оренбургской (Юго-

Западной) армии расформировывался, и часть чинов штаба поступала на 

формирование разных учреждений Южной армии; остальные зачислялись в 

резерв. 

Командующий Оренбургской (Юго-Западной) армией генерал- 

лейтенант Дутов А. И. получал новое назначение - Походного Атамана всех 
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казачьих войск и инспектора Кавалерии, с оставлением Войсковым 

Атаманом Оренбургского Войска».
53

 

Южная армия состояла из пяти корпусов: 4-го командующий генерал-

майор Бакич; 5-го, прибывшего из Сибири, командующий генерал-майор 

Элерц-Усов; и 11-го – командующий генерал-майор Галкин, армейских, 1-го 

Оренбургского и Сводно-Туркестанского. 11-й корпус был сформирован из 

пленных красноармейцев, добровольцев и части мобилизованных. Был 

расформирован 2-й Оренбургский казачий корпус, его части пошли на 

усиление 4-го, 11-го и 1-го Оренбургских корпусов. А командующий 2-го 

корпуса генерал-майор Акулинин был отправлен в Омск, на должность 

начальника штаба Походного Атамана. Помимо основных дивизий 1-й и 2-й 

в состав 1-го Оренбургского казачьего корпуса была включена 4-я дивизия из 

расформированного 2-го корпуса. Корпус почти все лето простоял под 

Оренбургом, не получая указаний из Штаба Армии. 

Успехи Колчака весной 1919 года встревожили большевиков. К лету 

большевики, взяв Крым и Украину, направили освободившиеся силы на 

Восточный фронт. С района Самары красные начали активное наступление. 

На момент наступления красных, Западная и Сибирская армии прошли 

большую территорию. Армии понесли большие потери, необходима была 

передышка и перегруппировка сил. Но командование настаивало на 

непрерывном наступлении, желая как можно скорее выйти к Волге, но это 

привело к тому, что тыл не успевал идти за фронтом, вследствие чего 

началась утечка среди добровольцев и молодежи. С целью пополнить убыль, 

была проведена мобилизация из плененных красноармейцев. 

Мобилизация пленных красноармейцев была бессмысленна, поскольку 

в момент сражения они целыми частями переходили на сторону красных и 

либо атаковали соседние части казаков, либо разбегались. 

Под натиском красных Сибирская и Западная армии, стали отступать 

на восток, за ними начал отступление и правый фланг Южной армии. Были 
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оставлены Пермь, Уфа, Екатеринбург, и Челябинск. К началу августа 

горнозаводской район был под контролем красных.  

Красные, завладев Челябинском, лишили Южную армию и 

Оренбургское Войско связи с Сибирью. 

После потери Троицка и Кустаная, и территории 3-го и 4-го Округов, 

пред Южной армией нависла угроза.  

Перед командирским составом Южной армии встал вопрос. Дать бой 

большевикам или не теряя связи с Сибирью и не отрываясь от Западной 

Армии, отступать к Атбасарско-Кокчетавскому району. Генерал-майором 

Белов было решено – «или умереть на своей фланговой позиции или разбить 

врага», было решено приступить к перегруппировке войск.  

Сдвинув Западную и Сибирскую армию за Уральские горы, 

большевиками в начале августа было организованно наступление на Южную 

армию.  

Около Оренбурга, против 1-го Оренбургского казачьего корпуса под 

командование генерал-майора Акулинина, были сгруппированы пехота и 

конница красных. Фронт 1-го корпуса был сильно растянут. 1-я 

Оренбургская казачья дивизия генерал-майора Смирнова стояла кордоном к 

северу от р. Сакмары. 

Расположившаяся между рекой Сакмарой и Уралом 4-я Оренбургская 

казачья дивизия должна была прикрывать Орскую железную дорогу, с 

возможностью дальнейшего наступления на Оренбург. Основные силы 

дивизии расположились вдоль Ташкентской железной дороги.  

Генерал-майором Акулининым была предпринята попытка перейти в 

наступление в районе действия 4-й дивизии. Однако при наступлении 

натолкнулись на укрепления красных, и все атаки казаков были отражены.  

Для проведения более скоординированных действий, началась 

перегруппировка частей. Однако этому помешал тот факт, что к этому 

моменту большевики переправили через реку Урал конную дивизию. Сумев 

оттеснить казаков, конная дивизия сумела выйти к флангу 1-го корпуса. За 
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этим последовало наступление большевиков вдоль Орской и Ташкентской 

железной дороги. 

Не сдержав наступления красных, 1-й корпус начал постепенно 

отступать на восток, периодически давая бой. Параллельно большевики 

переходят в наступление на 11-й армейский корпус, который в преимуществе 

состояли из пленных красноармейцев и башкир. При первом же 

столкновении красные-военнопленные стали атаковать соседние казачьи 

части, в результате чего на территории действия 11-го корпуса образовались 

коридоры, которые большевики без особых усилий преодолевали. Преодолев 

эти промежутки, большевиками был захвачен Орск.  

С захватом Орска Южная армия рассыпалась на две части. 4-й 

Оренбургский армейский корпус под командованием генерал-майора Бакича 

и на все остальные корпуса, действовавшие к югу  и юго-западу от него. 1-й 

Оренбургский казачий корпус под командованием И.Г. Акулинина не смотря 

на оказание сильного сопротивления, был вынужден отступить к 

Актюбинску. 

Штаб Южной армии переехал на станцию Челкар. Формируется 

Северная группа из 11-го, 5-го и 1-го Оренбургских казачьих корпусов, для 

удержания Актюбинского района. Но, не смотря на формирование группы, 

которая могла противостоять подступавшим силам красных, уже 2-го 

сентября Актюбинск был оставлен. Быстрая сдача Актюбинска была вызвана 

разложением войска, даже уже после пары выстрелов части отступали или 

вовсе переходили на сторону красных. Так, генерал-майор Комаровский 

подвергся атаке своих же солдат. 

Ввиду неустойчивости фронта, командующий Южной армией решил 

пробираться в Туркестан. Однако туда вела только железная дорога и отчасти 

подконтрольна отрядами красных. Генерал-майор, видя невозможность 

продвижения своей армии на юг, решает отправиться на восток, о чем и 

сообщил командующему армией.  
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С отступлением войск в  восточном направлении начинается 

масштабная деморализация войск. Роль играли караваны беженцев, 

агитаторы внутри частей. Также был пущен слух, что генерал-майор Белов 

немец и ставленник большевиков, и что он ведет армию на гибель. Все эти 

слухи и сплетни, агитация играли свою угнетающую роль, как на рядовое 

казачество, так и на офицерство.  

Беловым были предприняты попытки восстановить фронт, но все 

неудачно, слишком сильным был уровень деморализации войска. 

Отказавшись от мысли пробираться к Ташкенту, Беловым было решено 

отправиться в сторону Атбасара (территория Сибирского Казачьего Войска).  

Остатки 1-го Оренбургского казачьего и 5-го армейского корпусов 

вышли к станции Джурун и городу Темира (Тургайская область).  Генерал-

майор Акулинин и генерал-майор Элерц-Усов, настаивали на том, что идти 

на восток следует через Уральскую область с целью найти запасы хлеба и 

фуража. Однако генерал-майор Белов не согласился с данным предложением. 

Во время переговоров между штабами корпусов и армий, части 5-го 

армейского корпуса открыли огонь друг по другу. Одни собирались уходить 

к большевикам, а другие их не пускали. В результате 5-й корпус разбежался.  

Генерал-майор Элерц-Усов с остатками войск и своим штабом ушел на 

восток. 1-й Оренбургский казачий корпус под командованием генерал-

майора Смирнова сохранил свою целостность и после Актюбинска вышли г 

городу Темиру. 2-я дивизия полковника Шеметова и 4-я дивизия генерал-

майора Лосева подверглась деморализации и частично разбежались. Остатки 

2-й и 4-й дивизии направились к г. Иргиз, а далее отправились на восток. На 

станции Джурун армии генерал-майора Акулинина пришлось пробираться 

через солдат 5-го корпуса, которые шли на север к красным. Также вокруг 

Акулинина собралось около 500 казаков и офицеров, которые планировали 

идти на запад к Уральцам. Параллельно с этим поступила информация из 

Уральского Войска, о успехах в борьбе с большевиками.  
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Благодаря корпусной радиостанции сообщалось об успехах 

Добровольческой армии, и появилась надежда на формирование Уральского 

фронта. В связи с тем, что о положении дел в Сибири не было слышно, среди 

казаков желание уйти на восток считалось не целесообразным.
53

  

Учитывая все эти условия, командир 1-го Оренбургского казачьего 

корпуса решил двинуться в пределы Уральского Войска и отдал приказ о 

выступлении на город Уил. Поход был организован Киргизскими степями по 

двум колоннам: по тракту Темир-Уил и вдоль р. Сагиза. 15-22 сентября 

остатки 1-го Оренбургского корпуса собрались в Уиле, но по дороге да 2000 

человек разбежалось. 

Южная армия под командование генерал-майора Белова с частью 

штаба отправилась в Артабас, где Белов начал собирать остатки своей армии. 

Затем он был вызван в Омск, а на его место был назначен генерал-лейтенант 

Дутов, вернувшийся с Дальнего Востока, где он выяснял положение дел в 

других казачьих войсках. 

В Артабасе, на территории Сибирского Казачьего Войска, вокруг 

атамана А.И. Дутова стало собираться казачество и офицерство, которое 

пробралось на восток. В Актабасе же был Окружной Атаман 2-го Округа 

Захаров с 3000 войском. К Актабасу вышел 4-й Оренбургский пеший корпус 

генерал-майора Бакича. В целом Атаману Дутову удалось собрать вокруг 

себя около 20000 человек.  Последовало формирование армии, под именем 

Оренбургской, которая должна была действовать южнее Сибирской 

железной дороги. 

С поражение Западной и Сибирской армии, мало кто рассчитывал, что 

Южная армия могла выдержать удар красных. Но в тоже время никто не мог 

допустить быстрый конец армии генерал-майора Белова. Считали что 5-ти 

корпусная армия, хоть и не в полном комплекте, сумеет оказать большевикам 

сопротивлении, но на деле оказалось совершенно другое.  

                                                           
53

 Акулинин И.Г. Оренбургское казачье войско в борьбе с большевиками. 1917-1920. // Старый 

Верхнеуральск в слове современников. Собрание текстов и материалов. Челябинск, 2009. 



72 
 

В 1919 году территория Оренбургского Казачьего Войска была занята 

большевиками. Учитывая неудачный опыт прошлых лет, от массового 

террора большевики отказались. Казачье население было обложено 

налогами.  

Все казачье население делилось на три категории:  

1) Надежных, которых забирали в красную армию. 

2) Ненадежных, их обычно расстреливали. 

3) Подозрительных, которых отправляли в тюрьмы или на 

принудительные работы. 

Также неизменно оставалось отношение к офицерам их либо 

расстреливали, либо сажали в тюрьмы.  

У казаков отбиралось  имущество: оружие, обмундирование, лошади с 

экипировкой. 

Продовольствие в станицах было поставлено на учет. 

И.Г. Акулинин выделяет следующие факты ускорившие поражение и 

гибель Южной армии: 

«1) Расформирование Оренбургской (Юго-Западной) армии и 

формирование вместо нее Южной, повлекло за собой перерыв в операциях и 

перетасовку войск, что совершенно не вызывалось обстановкой. 

Оренбургская (Юго-Западная) армия представляла собой не мертвый труп, а 

живой организм, который сначала разрезали на куски, а потом снова 

соединили под именем Южной армии; но вдохнуть жизнь в новый организм 

не сумели и не успели: большевики скоро перешли в наступление. 

2) Уничтожение Оренбургской (Юго-Западной) армии, созданной 

казаками, состоявшей главным образом из казачьих частей и под командой 

казака (Атамана Дутова) - больно ударило по самолюбию всех Оренбургских 

казаков и, несомненно, отразилось на их настроении отрицательным образом. 

Обстановка требовала не расформирования Оренбургской (Юго-Западной) 

армии, а усиления ее пехотными частями и техническими средствами. 
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3) Командующий Южной армией со своим планом оставаться на месте 

- в пределах Башкирии и в области Войска Оренбургского - после того как 

связь с соседней (Западной) армией и с основной базой (Сибирью) – была 

прервана - поставил армию в критическое положение: армия оказалась без 

тыла. Решение же генерал-майора Белова, после неудач под Орском и 

Актюбинском отходить на Ташкент (что на языке казаков и солдат 

называлось идти в «пески») окончательно погубило армию. Правда, 

принимая первое решение, Командующий Южной армией исходил из 

предположений, что Сибирская и Западная армии, получив подкрепления, 

быстро оправятся и перейдут в наступление и что Южная армия до их 

подхода выдержит натиск советских войск. В стойкость своей армии, 

особенно башкирских частей, генерал-майор Белов верил глубоко. 

4) После боев под Орском и Актюбинском необходимо было, 

прикрывшись арьергардами, отводить расстроенные части как можно скорее 

на восток; но генерал-майор Белов, находясь со штабом армии в тылу и не 

представляя истинной картины разложения войск - наоборот, пытался 

задержаться и восстановить фронт, чтобы затем начать планомерный отход 

по Ташкентской железной дороге в Туркестан. 

5) Привлечение в строй пленных красноармейцев, не оправдало 

возлагавшихся на них надежд и, имело тяжкие последствия: со стороны 

красноармейцев было проявлено много случаев предательства и обратного 

перехода на сторону большевиков. 

6) Распыление казачьих полков между всеми корпусами, отсутствие в 

руках Командующего армией конного кулака, возложение на всю конницу 

пассивных задач с приковыванием ее к позициям - все это содействовало 

неуспехам армии. 

7) Малая устойчивость некоторых казачьих частей и неумение их 

драться в конном строю понижали обороноспособность отдельных участков 

фронта. Последние обстоятельства объясняются тем, что казачьи полки, в 
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значительной степени, были "разбавлены" плохо обученными малолетками и 

совершенно "не обстрелянными" стариками "неспособными" казаками. 

8) Наблюдались недовольство и апатия среди солдат и казаков на почве 

усталости от войны и тоски по семье и станице. 

9) Среди солдатской и даже казачьей массы были сознательные 

большевики и сочувствующие большевизму, которые тайком от начальства, а 

иногда и открыто, вели в частях разлагающую работу. 

10) Громадную роль в разложении армии сыграла умело поставленная 

и широко развитая агитация большевиков, и слабая постановка дела 

пропаганды с анти большевицкой стороны».
54

 

Командующий 1-м Оренбургским казачьим корпусом, поставил пред 

собой задачи прикрыть правый фланг Уральского войска, считая, что после 

разгрома Южной армии, большевики направятся в сторону Уральского 

войска. К моменту прихода 1-го Оренбургского казачьего корпуса, 

положение Уральской армии было прочным. Уральская армия готовилась 

овладеть г. Уральском. Для поддержания духа казаков в 1-м Оренбургском 

казачьем корпусе издавалась газета «Военный вестник», в ней печатались 

радиовещания, сообщавшие о продвижении Добровольческой армии к 

Москве. 11-го ноября 1919 года 1-й Оренбургский казачий корпус был 

расформирован. Части были направленны на усиление Уральской армии. 

В городе Уиле располагалось Киргизское Правительство. Между 

Оренбургскими казаками и киргизами сложились прочные отношения. 

Киргизы способствовали работе разведки и доставлению донесений. В 

октябре 1919 года сгруппировав силы, красные подошли к Уилу. Киргизы 

напуганные успехами красных перешли на их сторону. После этого киргизы 

напали на Оренбургский дивизион у м. Кзыл-Куга. 
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К концу 1919 года Уральская армия была истощена бесконечными 

боями. Генерал-майор Толстов, командующий Уральской армией, призвал на 

помощь остатки Южной армии. 

«Отдельные группы Уральских и Оренбургских казаков, из 

оправившихся больных и раненых, при эвакуации Добровольческой армии 

попали в Закавказье: одни в Азербейджан, другие в Грузию. В Азербейджане 

казаки собрались в районе Елизаветполя, откуда пытались пробиться в 

Армению, но после стычек с отрядами большевиков, занявших к этому 

времени Баку, были захвачены в плен и частью перебиты, частью разосланы 

по тюрьмам и концентрационным лагерям. Из Грузии небольшая часть 

Оренбургских казаков с генерал-майором Акулининым переехала в Крым, к 

генералу Врангелю, где оставалась до конца вооруженной борьбы с 

большевиками».
55

 

Собранное атаманом А.И. Дутовы остатки Оренбургского Казачьего 

Войска в районе Атбасара-Кокетава, после того как Омск был оставлен, 

вынуждено было отступать дальше на восток. Отступали с боями на два 

направления, фронт-большевики и тыл-повстанческие отряды, появлявшиеся 

к этому времени сплошь и рядом. Решили двигаться к Сергиополю. 

Заканчивалось продовольствие. Самой армии как таковой уже не было, а 

были лишь отряды и группы. Много умерло в пути, как правило, от тифа, 

голода и ран.  

К двадцатым числам декабря 1919 года остатки Оренбургской армии 

добрались до Сергиополя (Семиреченская область). Северо-восточная часть 

Семиреченской области была под контролем Атамана Анненкова. Он 

распорядился не давать Оренбургским казакам ни крова, ни продовольствия.  

Для попытки вывести Оренбургскую армию из критического 

положения, на совещании было постановлено, что остатки Оренбургской 
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армии организовать в отряд под командованием генерал-майора Бакича. 

Атаман А.И. Дутов принимал управление Семиреченском краем.  

После этого Оренбургское Казачье Войско, как единая боевая единица, 

по моему мнению, перестало существовать. Поскольку Оставшиеся части 

Оренбургского войска воевали на этот момент на разных фронтах: на 

Пермском фронте бригада генерал-майора Кручинину, дивизия генерал-

майора Мамаева на Уфимском фронте, в Забайкалье под руководством 

Атамана Семенова, в Приморье. А по пришествию в Сергиополь, остаток 

Оренбургской армии был размыт в приморских частях. Все эти части 

постигла разная учесть, многие попадали в плен, кто то принимал советскую 

власть и переходил на их сторону, часть просто расходилась и оседала в 

деревнях. Военачальники заканчивали жизнь самоубийством; попадали в 

плен красным, а после расстреливались; погибал на поле боя.  Атаман 

Мамаев, командующий дивизией в Уфимском направлении, застрелился; 

Атаман 3-го отдела Смирных пал в конном бою.
56

 

2-я Отдельная Оренбургская бригада во главе с полковником  

Ф.А. Богдановым 8 сентября 1919 года перешла на сторону красных.  

 В феврале 7 числа 1921 года в Суйдине был убит А.И. Дутов. Его 

должность войскового атамана по результатам организационного собрания 

Оренбургских казаков в Харбине, был избран Н.С. Анисимов. 
57

 

После падения Владивостока в 1922 году. Оставшиеся Оренбургские 

казаки вместе с другими частями ушли в Маньчжурию. Но, увы и в 

Маньчжурии не обошлось без происшествий. Казаков ловили и отправляли в 

Советскую Россию, офицеров сажали в тюрьмы. Так же с Владивостока 

отправился пароход с казаками в Корею. 

Со временем отдельные группы Оренбургских казаков сумели 

разойтись по всему Китаю: Харбин, Тяньцзинь, Шанхай. 
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«В виде общего вывода относительно борьбы Оренбургского Войска 

надлежит отметить следующие положения: на Восточном фронте 

Оренбургское войско, по зову Атамана Дутова, выступило против советской 

власти первым и ушло с поля битвы в числе последних. 

За время борьбы Войско проявило большую стойкость и выдержку и 

принесло неисчислимые жертвы всем своим достоянием. Оренбургские 

казаки вели борьбу не только за свои права и вольности – они, прежде всего, 

защищали Россию. Борьба их имела государственный смысл и велась в 

общерусском масштабе, не ограничиваясь защитой Войсковой территории. 

Войсковое Правительство никогда не отделяло казачьих интересов от общего 

дела, которому старались служить по мере сил и возможностей. 

Тысячи Оренбургских казаков, не пожелав склониться перед 

комиссародержавием, сложили свои головы в непосильной борьбе с 

ненавистным врагом или пошли скитаться по чужим краям. Оренбургское 

Войско долг свой перед Родиной выполнило».
58

 

Действительно Оренбургское Казачье Войско начало борьбу против 

большевиков одним из самых первых, начиная с октябрьского переворота, 

оренбургские казаки высказали свою точку зрения.  

Оренбургское Казачье Войско вело боевые действия не только на своей 

территории, но и оказывало поддержку на других фронтах, отправляя отряды 

поддержки. И даже в период каких-либо неудач или сильной напряженности 

в войске, казаки всегда могли оказать достойное сопротивление 

большевицкой армии. 

§3 Миасская станица в Гражданской войны. 

С созданием в марте 1917 года в Челябинске Совета рабочих и 

солдатских депутатов, в селах уезда стали создаваться Советы крестьянских 

депутатов - волостные и сельские, и Советы казачьих депутатов – станичные 

и поселковые. На территории Миасской станицы советская власть была 
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установлена в 1917 году и продержалась до апреля 1918 года, когда в 

Челябинске восстал Чехославакский  корпус. 

Первостепенную роль в работе первых Советов играли солдаты-

фронтовики. 

В Бродокалмаке советская власть была установлена в начале февраля 

1918 года. Также имеются сведения об активном участии жителей 

населенных пунктов Адищево, Канашево и Тавранкуля в установлении 

советской власти в своих селах, где были созданы сельские Советы 

крестьянских и казачьих депутатов.  

Советы просуществовали до середины 1918 года, до восстания 

Чехословацкого корпуса.
59

 В 1918 году в мае, чехославаки отправились 

офицерством по станицам с призывом взяться за оружие против Советской 

власти. 

В поселке Харино переизбирался состав депутатов и председатель, 

только было решено выбрать уже не  председателя, а атамана. Атаманом стал 

Иван Васильевич Пашнин, как человек имеющий военные заслуги того 

времени. К нему присоединились урядники и старики. С момента 

переизбрания произошел раскол между стариками и фронтовиками. 

Фронтовики были на стороне Советской власти.
60

 В дальнейшем Иван 

Васильевич Пашнин выступал против Советской власти, сражался в числе 

армии Дутова в чине есаула. В 1920 году эмигрировал в Харбин. 

8 июня 1918 года в Бродокалмаке были арестованы большевики 

Свинин, Пашнин и другие жители Бродокалмака. Арестованные были 

отправлены в Челябинск, но не доехали. Отъехав от населенного пункта, 

конвоиры расстреляли их в лесу. Спустя год их тела были найдены местными 

жителями и похоронены в братской могиле на площади Бродокалмака.
60

 

По мере того, как развивалась Гражданская война, белочехи стали чаще 

появляться в деревнях, вели шпионаж. Началась мобилизация тех, кто 
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подлежал военной службе в полках, то есть молодежь. С августа начинается 

мобилизация 1892 по 1897 года рождения. По мере того как продолжалась 

Гражданская война стали призывать в полки до 50-ти летнего возраста, 

годных и негодных к службе. Негодных в обоз с лошадьми, а те, у кого была 

своя лошадь брали без всякого согласия. 
61

 

В июле-августе 1919 года местность Миасской станицы была 

освобождена от белых. «Оперативная сводка штаба 27 дивизии о боевых 

действиях». «По донесению от 17 часов 3 августа, комбрига 3 части 242 и 243 

полков в 12 часов 30 минут с боем овладели станицей Миасской. Противник 

оказывал упорное сопротивление, введя в бой до пяти орудий (одно тяжелое) 

и переходя в контрнаступление, но был сбит и в беспорядке отошел в 

восточном направлении, после занятия пункта полк расположился на 

западном берегу реки Миасс». 243 Волжским полком, освобождавшим 

Миасское от колчаковцев, командовал С. С. Вострецов. Петроградским 

полком Т. И. Сокк. В память об этих событиях  одна   из   улиц   села   

Миасского   носит   имя С.С. Вострецова. 22 июля был освобожден 

Бродокалмак, а 2 августа село Сугояк.
61

 

Территория Харинского, Пашнинского, Баландинского, Шумовского, 

Шибановского и Черкасовского поселений были заняты красными без боев, 

даже без единого выстрела.
62

 

На территориях с вновь установившейся советской властью стали 

создаваться Ревкомы - революционные комитеты. Ревкомы создавались 

работниками политотделов воинских частей.  

Миасский станичный Ревком создан 11 августа 1919 года, 

инструкторами-организаторами политотдела 27 дивизии Яковлевым и 

Клюевым. Состав ревкома 5 человек: Харин В. Я, Малков И. Ф., Поляков О. 

Л., Черкасов И. И., Пермяков В. Е. 
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Севостьяновский Ревком (станичный) создан 12 августа 1919 г 

инструктором-организатором 27 дивизии Харлашовым, состав 4 человека: 

Бучин В. М., Пятышев И. Л., Попов А. Д., Копырин А. Д. 

Харинский станичный Ревком создан 17 августа 1919 года, состав 4 

человека: Харин АЛ., Пятков А.Н., Баландин А.П., Гневашев А. Н. 

Алабугский волостной Ревком организован местными жителями 2 

августа 1919 года, состав 4 человека: Аксенов А. Д., Просвирин В. Ф., 

Евдокимов Я. Я., Аксенов Н. Д. 

Тавранкульский волостной Ревком создан 4 августа 1918 года, 

организован Лебедевым, Чущевым, состав 3 человека: Баймаков И. А., 

Ядренников И. А., Костырев С. С. 

В ноябре 1919 года вместо Ревкомов были созданы Советы – волостные 

и сельские, станичные и поселковые.  Первый волостной комитет в 

Миасском был создан в 1920 году под руководством Рябова, а ячейка РКП (б) 

была организована 7 сентября 1920 года, председателем был Дуденко, 

секретарь Лукьянов. 

Севостьяновская ячейка РКП (б), Севостьяновской станицы была 

организована 12 октября 1919 года, председатель Смолин, помощник 

председателя Копарин, секретарь Пятнышев, организаторский инструктор 

Пономарев. 

В Сугояке ячейки РКСМ и РКП (б) были созданы в ноябре 1919 года.
63

 

Таким образом, к 1920 году на территории Миасской станицы 

повсеместно была установлена Советская власть.  
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Глава 3: Методическая составляющая выпускной квалификационной 

работы. 

§1. Теоретическая часть. 

 Отражение темы выпускной квалификационной работе в историко-

культурном стандарте не прослеживается. Но в ИКСе существует раздел 

«Россия  в годы «Великих потрясений»». 1914-1922 гг» в который входят 

темы: «Россия в Первой мировой войне», «Великая Русская революция 

1917г.», Первые революционные преобразования большевиков», 

«Гражданская война и ее последствия». Вероятно, что в данном разделе 

будет, а именно в теме о гражданской войне будет упомянуть Оренбургское 

казачье войско руководимое атаманом А. И. Дутовым, как о противнике 

большевиков и устанавливающейся советской власти по всей территории 

России. Напрямую же, об Оренбургском казачьем войске, да и о казачестве в 

целом в данном разделе историко-культурного стандарта не упоминается.  

 Упоминание о казачестве как таковом мы можешь встретить во втором 

разделе «Россия в XVI – XVII веках: от Великого княжества к Царству» в 

рамках темы «Россия в XVI веке», «Россия в XVII веке», социальная 

структура российского общества, а также в понятийном аппарате по второму 

разделу.   

 Для анализа были выбраны следующие учебники. По истории России: 

учебник по ФГОС «История России. Начало XX – начало XXI века» 

Волобуева, «История России XX век» Данилов, Косулина, «История России 

XX век Пашков. По истории Челябинской области: «История Южного Урала. 

XX – начало XXI века» М. С. Салмина и рабочая тетрадь к данному учебнику 

«История Южного Урала XX век» составитель С. В. Гладских, «История 

Урала XIX – XX веков» Л. А. Обухов, В. А. Шкерин, Г. С. Шкребень. 

 В новом учебник Волобуева, который был издан согласно ФГОС, 

никаких отражений об Оренбургском казачьем войске и казачестве в целом 

нету, как в материале по Первой Мировой войне, так и по Гражданской 

войне. Но в тоже время в учебнике Волобуева нашло отражение Донское 
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казачество под руководством генерала А. И. Деникина. Стоит отметить, что в 

учебниках прошлых лет, о казачестве в целом и Оренбургском казачьем 

войске в частности в рамках Гражданской войны говорилось. Как правило, в 

большей мере говорилось о Донском казачестве, а Оренбургскому казачеству 

было, как правило, посвящено пару предложений. Например: в учебнике 

Данилова и Косулиной пишется следующим образом «… одновременно на 

Южном Урале начинается казачье движение во главе с атаманом А. И. 

Дутовым». В учебнике Пашкова говорится, «… летом 1918 года казачьи 

войска атамана А. И. Дутова захватили Оренбург». 

 В учебнике М. С. Салминой по истории Южного Урала, об 

Оренбургском казачьем войске говорится в рамках темы Гражданская война 

на Южном Урале. В данной теме не смотря на то, что автор пытается 

показать Оренбургских казаков как сторонников красных и сторонников 

белых в Гражданской войне, все равно чувствуется перевес на отражение 

казаков оренбургского войска как противников устанавливающейся 

Советской власти. В данном учебнике используется иллюстративный 

материал, после параграфа имеются вопросы по содержанию, список дат в 

хронологическом порядке, персоналии (история в лицах) участников 

гражданской войны на Южном Урале, представлен перечень документов. В 

рабочей тетради по теме Первой Мировой и Гражданской войнам, 

преобладают задания на заполнение таблиц. Например: задание №23 

«Использую материал учебника, укажите в таблице, как Первая мировая 

война отразилась на положении различных слоев населения Южного Урала», 

и четыре колонки «Пролетариат», «Крестьянство», «Казачество», 

«Купечество»; задание №28 заполнить таблицу «Отношение различных слоев 

населения Южного Урала к главным событиям 1917 – 1918 гг.». 

 В учебнике Л. А. Обухова, В. А. Шкерина и Г. С. Шкребня по истории 

Урала, об Оренбургском казачьем войске говорится фрагментами, вероятно, 

это связанно с тем, что в данном учебнике охватывается Урал в целом, в то 

время как территория в учебнике Салминой ограничена Южным Уралом, где 
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в преимуществе действовало Оренбургское казачье войско. В данном 

учебнике используется иллюстративный материал, например фотография 

атамана А. И. Дутова. 

§2. Практическая часть. 

 Для создания фрагмента урока было решено использовать материал 

учебника М. С. Салминой «История Южного Урала. XX – начало XXI века». 

Фрагмент урока является одним из пунктов плана урока по Гражданской 

войне. Название пункта плана «Гражданская война на Южном Урале в 

лицах». 

 Урок-семинар был выбран в качестве формы организации проведение 

фрагмента урока. Данная форма организации позволяет самостоятельно 

изучать материал по различным источникам. Семинар – обсуждение 

докладов и рефератов. Данная форма была выбрана для изучения 

персоналий, роль человека в истории, что соответствует новому Историко-

культурному стандарту. Раскрытие событий через жизнь и судьбу людей в 

определенный период времени. Изучение как выдающихся личностей, так и 

«обычных» людей. 

  Ученикам для подготовки доклада предлагается девять личностей: 

Блюхер В. К., Вострецов С. С., Войцеховский С. Н., Дутов А. И., Каширин И. 

Д., Каширин Н. Д., Пашнин И. В., Тухачевский М. Н. Для подготовки 

выступления начальным материалом служит информация, представленная в 

учебнике после параграфа на страницах 62-64. Для полного отражения роли 

личности в Гражданской Войне, ученикам будет необходимо 

воспользоваться дополнительной литературой, а также интернет ресурсами.  
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Заключение. 

К концу XX в начале XXI века вырос интерес к изучению 

Оренбургского казачьего войска в годы социальных потрясений.   

Целью выпускной квалификационной работы было рассмотреть 

Оренбургское казачье войско в годы социальных потрясений 1914-1922 гг. и 

отразить пример со станицей Миасское. 

При написании выпускной квалификационной работы были поставлена 

задача показать участие и роль Оренбургского казачьего войска и казаков 

Миасской станицы в годы социальных потрясений 1914-1922гг., Провести 

анализ литературы (Историко-культурный стандарт, учебники по 

Отечественной истории, и по истории Южного Урала и Урала) по 

содержанию в ней темы выпускной квалификационной работы и разработать 

фрагмент урока по Гражданской Войне. 

Поставленная задача решалась благодаря изучению источников и 

литературы посвященной Оренбургскому казачьему войску в годы Первой 

Мировой войны и в годы Гражданской войны, а также семейный архив. 

Задача по методической составляющей выпускной квалификационной 

работы была решена благодаря анализу Историко-культурного стандарта, 

учебников по Отечественной истории и Южного Урала и Урала в целом.  

 Поставленная задача была выполнена не полностью, так как не удалось 

полно и всецело отразить роль казаков Миасской станицы в событиях 

периода социальных потрясений.  

 В результате исследования мы смогли выяснить отношение 

Оренбургских казаков к Первой Мировой войне и к Гражданской войне. 

Какой вклад был внесен казаками в ход Первой Мировой войны. 

Оренбургское казачье войско благодаря быстрой мобилизации, уже с первой 

недели войны было на поле боя. Казаки участвовали во всех операциях и 

сражениях Первой мировой войны и вносили большой вклад в их итог. 

Гражданская война по-разному отразилась на Оренбургском Казачьем 

Войске, кто то смог принять Советскую Власть, а кто не принимал, 
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оказывали сопротивление, отдавали жизнь при борьбе, вынуждены были 

покинуть родную страну.  

 При написании теоретической главы удалось проанализировать 

литературу и источники, разработать фрагмент урока «Гражданская война на 

Южном Урале в лицах».  
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