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Алымкулов Н.А. 
 

Председатель РВС СССР и нарком М.В. Фрунзе 
 
25 января 1925 г. М.В. Фрунзе был назначен председателем РВС СССР и наркомом 

по военным и морским делам СССР. Как известно он был одним из теоретически 
подготовленных военачальников РККА, знакомый с трудами таких известных военных 
полководцев, как Суворов, Кутузов, Наполеон, военных историков и теоретиков 
Клаузевица, Масловского, Богдановича, Астафьева, Милютина, Леера, Михневича и 
других. Знал о походах Чингисхана, Тамерлана и др. 

18 сентября 1925 г. в СССР был принят Закон об обязательной военной службе. 
Призыву на военную службу подлежали все трудящиеся мужского пола в возрасте от 19 до 
40 лет. Продолжительность службы складывалась из двухгодичной допризывной 
подготовки, действительной военной службы в течение пяти лет и нахождения в запасе. 
Действительная военная служба предусматривала непрерывную военную службу в строю 
от двух до четырех лет, а также отпуск с обязательным прохождением воинских сборов не 
свыше двух месяцев в год. 

Особое внимание М.В. Фрунзе уделял работе Центрального аппарата управления 
Вооруженными силами. После завершения Гражданской войны должность главкома, 
которую занимал С.С. Каменев, была упразднена. Ему была предложено возглавить 
Инспекторат РККА, который ведал боевой подготовкой войск и командного состава. Штаб 
РККА, являвшийся основным оперативным органом управления, после М.В. Фрунзе 
возглавил С.С. Каменев (с оставлением в должности инспектора РККА). Партийно-
политическое воспитание войск поручалось Политическому управлению во главе с А.С. 
Бубновым. Руководство текущей жизнью армии и обеспечения ее повседневных нужд 
возлагалось на Главное управление РККА, которое возглавил Н.Н. Петин. Материальное 
обеспечение Вооруженных сил сосредотачивалось в специальных управлениях, общее 
руководство которыми осуществлял начальник снабжения Красной армии И.С. Уншлихт. 
Кроме того, были созданы Управление Военно-морских сил и управления родов войск. 

Происходит постоянное усиление роли политорганов в войсках. В апреле 1925 г. 
А.С. Бубнов был избран секретарем ЦК РКП(б), получив огромную реальную власть не 
только над армией, но и над другими органами советской власти. Он развертывает в войсках 
целую сеть партийных органов, которые на многие десятилетия берут под свой контроль 
весь сложный воинский организм. 

И М.В. Фрунзе высказал мысль о том, что командный состав Красной армии не 
обязательно должен быть партийным. По его мнению, «Крупнейшей политической 
ошибкой является мысль о том, что у нас когда-нибудь командный состав целиком может 
стать партийным. Этого никогда не будет, да мы этого и не хотим». 

Осуществляется переаттестация командного, политического и административного 
состава. Резкое повышение партийности в войсках позволило начать переход к 
единоначалию. С этой целью был отменен институт военных комиссаров, всему команд-
ному составу было присвоено единое звание «командир РККА», уровень которого 
различался по специальным знакам различия: «треугольники» для младшего, «квадраты» 
для среднего, «прямоугольники» для старшего, «ромбы» для высшего. 2 марта 1925 г. был 
издан указ о введении единоначалия в армии. 



Первоначально единоначалие было полным или неполным. Командир, являвшийся 
коммунистом, руководил всей жизнью и деятельностью части. Если же командир не был 
коммунистом, при нем оставался военный комиссар, который управлял частью наравне с 
командиром. При этом командир самостоятельно мог только заниматься боевой 
подготовкой и решать некоторые вопросы административно-хозяйственного свойства. 

Подчиняя дело организации территориальных формирований, М.В. Фрунзе 
ликвидировал губвоенкоматы и создал вместо них территориальные управления 
комплектования – корпусные и дивизионные. Отныне военкомы пользовались меньшими 
правами, чем прежде, непосредственно подчиняясь командирам формируемых соединений. 
Последние же обретали огромную власть на территории губернии. Непосредственно 
подчиняясь наркому, они без труда могли проводить его политику на местах. 

Создаются новые штаты для войск, особенно в звене дивизия – полк. Прежде всего, 
требуется все формирования данного звена перевести на указанные штаты, в результате 
чего впервые достигается однородность сил. Затем начинается процесс их вооружения 
однородной артиллерией, происходит унификация другого оружия и материальных 
средств, увеличивается их количество в частях и соединениях. В результате этого, ценой 
перераспределения, удается повысить боевую возможность войск. 

В период руководства вооруженными силами М.В. Фрунзе, наряду с 
территориально-милиционными, создаются также и национальные воинские 
формирования. 

Дело это было не новым. Первые национальные формирования начали создавать еще 
во время Первой мировой войны. Большевики продолжили эту практику в годы 
Гражданской войны. М.В. Фрунзе был сторонником этого дела еще в 1918 г. и всячески 
развивал его на Украине. Теперь данная практика обрела масштабы всей страны. В 1925 г. 
в Закавказье находились 4 стрелковые национальные дивизии (2 грузинские, 1 армянская и 
1 азербайджанская), на Украине также четыре и одна в Белоруссии. Началось 
формирование национальных дивизий в Средней Азии. 

М.В. Фрунзе большое внимание уделял укреплению сети военно-учебных 
заведений. В то время в вооруженных силах функционировало 64 военно-учебных 
заведения, в основном военные школы. Они справлялись с подготовкой командиров 
среднего звена управления. Но подготовка специалистов высшего звена оставалась боль-
шой проблемой. В 1925 г. создается Военно-техническая академия РККА имени Ф.Э. 
Дзержинского, которая начинает подготовку командиров-инженеров. 

В период  М.В. Фрунзе Красная армия получила новые документы по управлению: 
Временный устав пехоты, Временный устав конницы, Временный боевой устав 
артиллерии, Временный боевой устав бронетанковых сил, Временный полевой устав ВККА 
(дивизия, корпус), Временный устав гарнизонной службы, Временный дисциплинарный 
устав, Временный стрелковый устав и другие документы. Они стали теми едиными 
правилами, по которым затем жили войска до конца 20-х годов. 

В очередной раз меняются сроки действительной военной службы для рядовых и 
младших командиров. По предложению М.В. Фрунзе 18 сентября 1925 г. принимается 
постановление президиума ЦИК и СНК СССР, в соответствии с которым сроки 
действительной военной службы для пехоты, артиллерии и кавалерии устанавливаются в 2 
года, для специалистов РККА воздушного флота и военнослужащих частей береговой 
обороны – 3 года, для морского флота и морских частей войск ОГПУ – 4 года. Эти сроки 



службы в сочетании с мероприятиями по изжитию безграмотности уже позволяли готовить 
специалистов для различных родов оружия. 

Особо необходимо сказать о вкладе М. В. Фрунзе в разработку военной доктрины. 
Он видел в ней одно из основных условий превращения Красной Армии в единый организм, 
спаянный сверху донизу не только общностью политической идеологии, но и единством 
взглядов на характер стоящих задач, способы их разрешения и методы боевой подготовки 
войск. 

Прежде всего, М. В. Фрунзе раскрыл само понятие «единая военная доктрина». По 
этому поводу он писал: «…единая военная доктрина есть принятое в армии данного 
государства учение, устанавливающее характер строительства Вооруженных Сил страны, 
методы боевой подготовки войск, их вождение на основе господствующих в государстве 
взглядов на характер задач и способы их разрешения, вытекающие из классового существа 
государства и определяемые уровнем развития производительных сил страны»1. 

Только преждевременная смерть М.В. Фрунзе не позволила завершить военную 
реформу РККА. 
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Советская военная доктрина с момента ее становления допускала возможность 

ведения наряду с «большой» войной (фронтовому противостоянию регулярных войск) 
войны «малой» (партизанской). В отечественной литературе подчеркивалась историческая 
правомочность партизанской борьбы «народных масс» за свободу и независимость своей 
страны или социальные преобразования, ведущиеся на территории, занятой противником 
или контролируемой реакционным режимом.[1,с.539] Следует отметить, что военными 
уставами (в том числе российскими) возможность ведения партизанских действий не 
предусматривалась (и не предусматривается). В то же время в России к началу XX века 
существовало особое, уважительное отношение к партизанской войне. Здесь прежде всего 
вспоминались события народной борьбы с наполеоновским нашествием в 1812г.  

В ходе гражданской войны в России 1918-1920 гг. различные формы ведения 
«малой» войны широко использовались практически всеми борющимися друг с другом 
сторонами. Нас прежде всего интересует отношение к этой проблеме в советском лагере. 
Руководство большевиков рассматривало свою борьбу с внутренними и внешними врагами 
как народную войну, в которой было допустимо использование всех уставных и неуставных 
методов сопротивления.  

Первостепенное значение ведению «малой» войны предавал один из создателей 
Красной Армии, выдающийся военный и государственный деятель Михаил Васильевич 
Фрунзе. Представляется, что методику «малых» боевых действий молодой Фрунзе смог 
узнать уже в ходе революции 1905-1907 гг. Известно, что тогда Михаил Васильевич, 
известный как большевистский «массовик Арсений», активно участвовал в столкновениях 
с царской полицией.[5,с.26-29] Более широко с практикой партизанской борьбы Фрунзе 
познакомился в ходе гражданской войны в России. Руководитель крупных воинских 
соединений, Михаил Васильевич, с одной стороны поощрял «малую» войну «красного» 
лагеря, с другой – активно организовывал противостояние партизанским приемам 
выступления своих противников. Так в 1919г. командующий Восточным фронтом Фрунзе 
лично утвердил инструкцию «красным» партизанам Самарской губернии, где содержались 
детальные рекомендации по организации народного сопротивления в колчаковском тылу. 
С другой стороны, с осени 1919г. Михаил Васильевич, став командующим Туркестанским 
фронтом, руководил борьбой с таким массовым антисоветским движением, как 
басмачество. [5] 
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В своем письме Ленину в апреле 1920г. Фрунзе писал о том, что басмачество 
действует как «чисто разбойничья организация без всяких примесей общественно-
политического момента». [7,с.186] При этом в своих контрбасмаческих мероприятиях 
Михаил Васильевич достаточно гибко сочетал военные, зачастую весьма жесткие формы 
антипартизанской борьбы с политическими приемами, в частности переманиванием на 
советскую сторону басмаческих вождей – курбаши и их сторонников. После перевода 
Фрунзе в 1920г. в Европейскую Россию он в 1920-1921 гг. руководил противостоянием 
действовавшим методами «малой» войны махновцам и другим представителем 
«украинского бандитизма». [4,с.170-178] 

Осмысливая опыт гражданской войны и задачи организации сопротивления новой 
возможной интервенции Антанты, Фрунзе пришел к выводу о необходимости широкого 
использования в противостоянии врагу тактики «малой» войны. При этом он считал 
возможным опираться здесь как на опыт «красных» партизан, так и врагов большевиков. В 
1921г. Фрунзе писал: «Средство борьбы с армией противника мы видим в подготовке 
ведения партизанской войны на территориях возможных театров военных действий. Если 
государство уделит этому делу достаточно серьезное внимание, если подготовка этой 
"малой войны" будет производиться систематически и планомерно, то этим путем можно 
создать для армии противника такую обстановку, при которой, несмотря на все свои 
технические преимущества, они окажутся бессильными, пред сравнительно плохо 
вооруженным, но инициативным, смелым и решительным противником. Опыт нашей 
гражданской войны в этом отношении дает нам богатейший материал. Действия партизанов 
в Сибири, борьба в казачьих областях, "басмачество" в Туркестане, "махновщина" и вообще 
бандитизм на Украйне и пр. представляют необъятное поле для изучения и получения 
соответствующих обобщений теоретического порядка. Но обязательным условием 
плодотворности этой идеи "малой войны" является заблаговременная разработка плана ее 
и создание всех данных, обеспечивающих успех ее широкого развития». [7,с.19] 

Эту мысль Фрунзе развивал в своих  последующих работах и деятельности наркома 
по военным и морским делам СССР. [4,с.200] Указания и рекомендации Михаила 
Васильевича были учтены при разработке планов обороны советской земли в случае ее 
оккупации внешними врагами. Известный специалист по «малой» войне выдающийся 
советский диверсант-минер И.Г. Старинов писал об огромной работе по подготовке 
партизанской войны, проделанной в СССР к середине 30-х гг. В западных районах страны 
были созданы многочисленные секретные базы с запасом вооружения, боеприпасов, 
взрывчатки, мин и продовольствия, готовились кадры будущих диверсантов, 
подпольщиков и разведчиков. К сожалению вся эта система в 1937-1938 гг.была свернута: 
базы ликвидированы, кадры будущих партизан подверглись чистке и репрессиям.  [6,с.21] 
В результате всего этого после 22 июня 1941г. пришлось в срочном порядке 
восстанавливать и заново регулировать систему подготовки кадров и боевого обеспечения 
партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. 

Наряду с изучением «малой» войны на отечественной территории Фрунзе 
интересовался характером партизанских и контрпартизанских действий в других странах. 
На протяжении 1921-1925 гг. он подробно изучал опыт войны, которую тогда вели 
испанские и французские колонизаторы против антиимпериалистического движения 
марокканских (рифских) племен под предводительством Абу-аль-Керима. [2] Фрунзе 
внимательно осмыслил приемы действий колониальных войск в тогдашней «малой» войне 
в Марокко. Он критически оценил систему так называемого «военного закрепления», 
которая была принята на вооружение испанским командованием. По мнению Михаила 
Васильевича, отрицательными сторонами подобного подхода являлись: 1) отвлечение 
большого количества войск для охраны опорных пунктов, занятых испанской армией; 2) 
вынужденная неподвижность гарнизонных подразделений и отсюда неизбежный подрыв 
их боевого и морального духа; 3) необходимость отвлечения крупных сил для прикрытия 
операций по снабжению этих войск боеприпасами и продовольствием. [7,с.439] В целом 
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Фрунзе пришел к обоснованному выводу о малой эффективности противодействия 
регулярной армии действиям партизан. 

К сожалению, эти рекомендации Михаила Васильевича не были учтены советским 
руководством при принятии решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 
1979г. Природные условия этой страны, врожденное неприятие афганцами вмешательства 
иностранцев-«неверных» весьма способствовали проведению здесь антисоветской «малой» 
войны, победить в которой Советский Союз не мог ни при каких условиях. [3] 

В целом можно полагать необходимым дальнейшее, более детальное изучение и 
осмысление размышлений Фрунзе о методах и приемах «малой» войны, поиск новых 
архивных данных по этой важной стороне трудов замечательного советского полководца. 
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«Глубоко познать законы, управляющие ходом истории, 
 окунуться с головой в действительность…  

в корне переделать все –  такова цель моей жизни» 

из письма брату, 1904 г. 
 
Долгое время советской исторической наукой практически не поднималась  

проблема басмаческого движения на территории Туркестана в целом, и на территории  
Кыргызстана в частности. Эта тема вызывала неподдельный интерес и у простых граждан, 
однако тотальная цензура подавляла любое проявление интереса к данному вопросу. 

Особое внимание следует обратить на причины, которые побудили население 
региона взять в руки оружие, и искать правду именно таким способом. Важным моментом 
является то, что участниками басмаческого движения были     представители      всех   
коренных      народов   Центральной      Азии. 

Февральская, а затем и Октябрьская революции в Петрограде, в результате, 
которого большевики захватили власть, мало что изменили в жизни коренных народов 
Туркестана, в том числе и Кыргызстана. И тут нельзя не согласиться с высказыванием 
Г.Сафарова: «В революцию 1917 г. Туркестан вступил вполне первобытно, Февральская 
революция пришла сюда по телеграфу».[1, с.117] Также можно сказать и об Октябрьской 
революции –  к телеграфу можно смело добавить солдатский штык. 

Насильственная ликвидация Кокандского автономного правительства была 
воспринята населением как новое свидетельство колонизаторской политики России, дала 
импульс к зарождению басмаческого движения в Ферганской долине. 

Наравне с политическими причинами возникновения басмачества были и 
экономические: голод, массовая безработица среди коренного населения, а также действия 
Совнаркома, отменившего законы шариата на территории Туркестана.  

Первым знамя борьбы против советской власти на юге Кыргызстана  поднял 
бывший начальник  милиции Коканда Иргаш. Став, командующим армии ислама, он по 
обычаю предков был благословлен аксакалами и поднят ими на белой  кошме, с призывом 
к священной войне «газавату» против советской власти.[2, с.58-59]  Так, в последнюю 
декаду февраля 1918 г. было положено начало вооруженной борьбе туркестанцев против 
советской власти и большевистского режима. Вслед за Кокандским  уездом, ставшим 
первым плацдармом вооруженного сопротивления туркестанцев, знамя борьбы  подхватил 
в Скобелевском уезде бывший начальник Маргиланской милиции Мадаминбек.  

На первоначальном этапе  боевые действия против басмаческих отрядов велись 
исключительно силами Красной Армии и красногвардейскими отрядами. В 
освобожденных от басмачества селениях устанавливался режим террора, что давало 
обратный эффект: силы басмаческого движения в результате возрастали. Так  к концу 1918 
– началу 1919 г. басмачество контролировало за исключением городов, почти всю 
Ферганскую долину. 

После формирования основных очагов басмаческого движения оно приобрело ту 
мощь, которое позволило ему в полной мере оказывать на протяжении долгого периода 
времени активное сопротивление новым властям. Тем самым данное движение переходит в 
новую стадию своего развития, которое можно характеризовать как переход к гражданской 
войне. 
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Наряду с этим, в июле-августе в Туркестане представителями нового режима было 
образовано командование фронтами. Особое внимание было обращено на формирование 
новых частей Красной Армии и укрепление ее боеспособности. 15 июля 1918 г. ТуркЦИК 
издал приказ о немедленном вооружении и обучении красноармейцев.[3, с.51-52] Была 
проведена большая агитационно-разъяснительная работа среди местного населения, с 
призывами встать на защиту завоеваний Октябрьской революции. В городах и селах края 
начали создавать новые добровольческие отряды для пополнения рядов РККА.  

Не ограничиваясь призывом добровольцев, правительство Туркестана с лета 1918 г. 
на основе Декрета от 25 мая этого же года начало проводить мобилизацию мужчин пяти 
возрастов. В дальнейшем мобилизация стала основным средством пополнения рядов 
Красной Армии. Из добровольцев, мобилизованных рабочих и крестьян летом и осенью 
были сформированы новые части Красной Армии в крупных городах республики: в 
сентябре  –  2-й Верненский пехотный полк, в Пржевальске  – 3-й Семиреченский 
пехотный полк.[4, c.192]  В результате принятых мер численность Красной Армии в 
Семиречье к  сентябрю существенно возросла. 

Обстановка  в Туркестане, в  том  числе  и  в  Кыргызстане была   крайне  тяжелой.  
Помимо отрядов национального сопротивления, белогвардейцы также не скрывали своих 
враждебных намерений по отношению к советской власти. Их армейские части 
предпринимали всевозможные тактические операции, целью которых был подрыв основ 
советской власти в данном регионе.  

Советская  власть  здесь   находилась    под  постоянной угрозой. Взоры 
большевиков Туркестана были обращены на Оренбурский, Семиреченский, Закаспийский 
и Ферганский фронты, прикрывавшие стратегически важное направление к Ташкенту – 
центру советской республики.[5, c.46]  Поражение на этих фронтах, несомненно, 
подготовило бы окончательное падение советской власти в крае.  

Атаман Дутов рвался к линии железной дороги, соединяющей Туркестан с центром 
России. Анненков готовил удар на Семиреченском фронте, стремясь соединиться с армией 
Дутова. Эти маневры в какой-то степени были на руку басмачеству, так как они наносили 
урон их непосредственному врагу. 

На этом этапе для укрепления советской власти и преодоления сопротивления 
недовольных политикой  большевистского режима, 15 августа 1919 г. был организован 
Туркестанский фронт. На основании постановления Реввоенсовета РСФСР все части, 
находившиеся в Туркестане, были подчинены командующему Туркфронтом 
М.В.Фрунзе.[6, c.114] Как уроженец и знаток Туркестана он оказался на своем месте.   
Кроме того, в Туркестан из Москвы были направлена правительственная комиссия,  
призванная детально разобраться в сложившейся на тот  момент  военно-политической  и  
социально-экономической  ситуации        в      регионе.  Так,  8    октября     по    инициативе 
вышеназванного органа была создана Туркестанская комиссия. 

Туркомиссии было поручено осуществлять высший партийный контроль и 
руководство от имени Центрального Комитета РКП(б) в Туркестане. Главной же ее задачей 
являлось упрочнение советской власти, проведение взвешенной национальной политики, 
фактически ей вменялось исправление ошибок, ранее допущенных большевиками 
Туркестана.  

Поэтому данная структура незамедлительно приступила к наведению порядка в 
советском аппарате, проведя реорганизацию вооруженных сил и военных органов. Изучив 
положение в Ферганской долине, комиссия пришла к выводу о необходимости коренным 
образом изменить тактику борьбы с басмачеством. Были приняты меры к исправлению 
политики местных органов власти, особенно по  национальному вопросу, началось 
широкое вовлечение представителей коренных национальностей в советское 
строительство. Во всех городах и крупных населенных пунктах, где действовали басмачи, 
были сформированы добровольческие отряды из членов партии, отряды самообороны и 
милиции для охраны своих населенных пунктов. 



Командующий Туркфронтом М.В.Фрунзе в то время отмечал, что главные силы 
басмачества составляют сотни и тысячи тех, кого так или  иначе задела или обидела 
прежняя власть. Для искоренения басмачества в Фергане, М.В.Фрунзе требовал, чтобы 
красноармейцы оказывали всяческую помощь и содействие местному населению области. 
Чтобы лишить басмачей и их сторонников возможности ссылаться на нарушение 
советской властью норм шариата, были на время возвращены суды казиев, восстановлены 
вакуфы. Это произвело весьма благоприятное впечатление на верующих среди 
мусульманского населения,[7, c.101-102]  часть из которых постепенно стала переходить на 
сторону новой власти. 

Ситуация заставила советскую  власть активизировать борьбу с басмаческим 
движением. Одновременно с активизацией наступательных операций красноармейских 
частей против отрядов полевых командиров правительство Туркреспублики и 
командование Ферганского фронта предприняли ряд политических мер по расколу и 
ослаблению движения. В 1919 г. ТуркЦИК объявил амнистию всем повстанцам, 
сложившим оружие.[8, c.323-324]  Объявленной амнистией правительству Туркреспублики 
удалось на время внести раскол в ряды басмачества. Это привело к тому, что ряд 
командиров национального сопротивления начал вести переговоры с представителями 
советской власти и командования о прекращении вооруженной борьбы.  

Однако советское руководство и военные руководящие органы не проявляли 
абсолютно никого внимания и заботы о добровольцах, перешедших на их сторону, 
вследствие чего они ощущали  постоянное  недоверие  к  себе советского  командования. К  
примеру, 24 марта 1920 г. М.В.Фрунзе сообщал Ленину: «Рискованно положение в 
Фергане, где в лице сдавшихся вождей и войск мы имеем силу, могущую восстать против 
нас в любой момент».[9, c.308]   

Среди череды многочисленных мероприятий в Туркестане  вооруженная борьба, 
тем не менее, несмотря на неоднократные поражения от превосходящих по численности и 
сил противника, не прервалась, а лишь перешла на качественно иной уровень. 

По мере прибытия из центра воинских формирований обстановка на Ферганском 
фронте стала коренным образом меняться в пользу сил Красной Армии, что позволило им 
начиная с середины января 1920 г., захватить инициативу в свои руки. К этому времени, 
красноармейцы перешли к широким операциям по разгрому основных группировок 
басмаческих отрядов. Характеризуя военно-политическую обстановку в Фергане в это 
время, можно сказать, что здесь установилось затишье. Реввоенсовет Туркфронта в 
приказе от 30 марта 1920 г. отмечал: «Утихла вечно волновавшая Фергана, а измученное 
долгой борьбой население восторженно приобщается к социалистическому 
строительству».[10]  Впрочем, это затишье было ложным и кратковременным. Участники 
басмаческого движения полностью не сложили оружия, а продолжали накапливать силы 
для нового выступления против Советов.                     

Предпринятые  жесткие  меры   Туркфронта   вначале  20-х гг., направленные на 
полное искоренение басмаческого движения в Фергане, дали обратный эффект. 
Вооруженное сопротивление большевистскому режиму не только не ослабло, а наоборот 
возросло.  Несмотря на  то, что басмачи значительно уступали противнику в технической 
оснащенности, они  представляли для большевистского режима огромную опасность. Так, 
«красный террор», произвол и насилие советских властей, их вооруженных сил и 
карательных органов привели не к смирению участников вооруженного сопротивления а, 
наоборот, вызвали еще больший взрыв негодования.  

Для изучения военной обстановки на Ферганском фронте и непосредственного 
руководства боевыми действиями против основных сил противника во второй половине 
мая 1920 г. прибывает командующий Туркфронтом М.В.Фрунзе. Изучив  сложившуюся 
обстановку М.В. Фрунзе телеграфировал Ленину: «…здесь вспыхнула новая волна 
басмаческого движения… Курс провожу твердый и решительный на полное уничтожение 
басмачества».[11] 



В связи с осложнением ситуации в регионе, командующий Туркфронтом выработал 
новую тактику борьбы с басмачеством, которая параллельно с военными мероприятиями 
предполагала и проведение политической работы непосредственно с местным населением, 
также была проведена чистка отрядов.  

Среди череды многочисленных мероприятий особо следует  отметить отправку из 
Москвы в начале 1920 г. агитационно-инструкторского поезда ЦК РКП(б) и ВЦИК 
«Красный Восток», который прибыл 8 мая, в 5 часов утра на станцию  Кара-Су.   Этим   же    
поездом    в   Центральную  Азию  направлялись инструкторы   всех   народных 
комиссариатов,   которые   должны  были помочь советским учреждениям лучше  
организовать работу на   местах.[12, л.24-26] 

  В конце июня – июле 1920 г. успехи Красной Армии в ходе проведенных военных 
операций, а также большая  и разнообразная агитационно-политическая работа, 
направленная на раскол басмаческих отрядов, оказали значительное воздействие на 
настроение местного населения,  к тому же от разорения и войны. Руководителям 
басмаческих отрядов приходилось уже силой и оружием пополнять свои ряды, не 
останавливаясь перед террором и репрессиями. Изменения  военной тактики, 
заключавшаяся в переходе от раздробления крупных басмаческих соединений на более 
мелкие, лишенные единого политического руководства, в конечном счете,  привела к 
изоляции басмачей от баз снабжения – населенных пунктов.[13]  Местное население, в 
свою очередь, видя определенные изменения в политике советской власти с приездом 
Туркомиссии, а также с укреплением дисциплины и порядка в Красной Армии, все чаще 
стало переходить на сторону Советов.  

Большую роль в привлечении коренных народов Туркестана на сторону Советов 
сыграло, помимо прочих аспектов, и создание национальных воинских частей 
добровольных отрядов милиции, которые сражались уже против своих соплеменников. Об 
организации трехтысячной милиции говорилось на IV Кокандском уездно-городском  
съезде Советов. На нем выступили представители сельской бедноты, которые выразили   
готовность   с  оружием   в руках   бороться   с   басмачеством.  

С января 1921 г. советское командование развернуло широкомасштабное 
наступление на основные центры повстанческих сил. Почти одновременно были нанесены 
удары против отрядов  наиболее влиятельных лидеров басмачества.[14, c.24] Однако, к  
1922 г. басмаческое движение, несмотря на существенные успехи Красной Армии, все же 
продолжало контролировать обширную территорию Ферганской долины. Весна и лето 
1922 г. были отмечены особенно острым противостоянием. Летом 1922 г. были 
ликвидированы отдельные отряды повстанцев, функционировавших  на территории 
Туркестана. Учитывая положение, в котором оказалось повстанческое движение, и 
принимая во внимание физическую и моральную усталость населения, Куршермат 
принимает решение о роспуске Туркестанского автономного правительства. После этого 
шага он в конце 1922 г., в сопровождении отряда в 450-500 человек покидает Ферганскую 
долину.[15, c.309] Однако и после этого басмаческое движение в ней не затихло 
полностью: вновь создаваемые отряды, в отличие от предыдущих, в большинстве случаев 
были малочисленны, но умело использовали партизанские методы борьбы. Общая же 
численность басмачей оценивалась,  примерно в 30 тысяч и они продолжали 
контролировать обширную территорию Ферганской долины. В   1923 г. Реввоенсовет 
Ферганского фронта разработал план операций по окончательному разгрому остатков 
басмаческих отрядов. Взаимодействуя между собой, отряды Красной Армии и 
национальной милиции совместными действиями ликвидировали  последние в Ферганской 
области группы басмачей. Так началось практическое осуществление плана по ликвидации 
последних сил басмаческого движения.  

Таким образом, под руководством М.В.Фрунзе была прорвана блокада Туркестана 
(13 сентября у станции Мугоджарская к югу от Актюбинска произошло соединение частей 
1-й армии с туркестанскими формированиями красных), регион очищен от белых, 



разгромлены Южная, Отдельная Уральская, Отдельная Оренбургская и Семиреченская 
армии белых, одержаны успехи в борьбе с басмаческим движением. 
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Михаил Васильевич Фрунзе в борьбе за советский Туркестан 

З.И. Галиева, д.и.н., проф. 
КНУ им. Ж. Баласагына 

 

Победа Великой Октябрьской социалистической революции принесла освобождение 
народам Туркестанского края, преобразованного в Туркестанскую АССРв составе РСФСР. 
Советское правительство направляло в Туркестан опытных партийных и военных работников 
для оказания помощи местным властям.  

Однако страны Антанты, белогвардейцы и местная контрреволюция не прекращали 
попыток свергнуть советскую власть в Туркестане, восстановить колониальный строй и 
превратить его в район сосредоточения антисоветских сил. В этой беспощадной борьбе они не 
жалели ни материальных, ни военных затрат. Сопротивление проявлялось в различных 
формах: создание местных феодальных и буржуазно-националистических "правительств" и 
"армии" (к примеру, Хивинское ханство, Бухарский эмират, "Кокандская автономия"); 
организация вооруженных восстаний и мятежей с помощью  многочисленных отрядов 
белогвардейцев местных гарнизонов и басмачей, развернувших  широкие террористические 
действия. В старом Маргелане был образован штаб Туркестанской белой армии под 
командованием Мадамин-бека Ахметбекова и начальника штаба полковника Белкина. Перед 
штабом была поставлена задача объединения местных феодально-клерикальных сил и русской 
контрреволюции. 

В феврале-марте 1919 г., пока путь в Советский Туркестан был открыт, правительство 
РСФСР направило туда большое количество продовольствия и промышленных товаров, 
керосина, а также оружие, боеприпасы и военное снаряжение для туркестанской Красной 
Армии. В начале марта этого же года в ходе  наступления армии Колчака удалось прорвать 
Восточный фронт Красной армии и занять Уфу. Он продвигался к Волге, стремясь 
соединиться с Деникиным, державшим курс на Москву. 

Этим воспользовались оренбургские и уральские белоказаки под командованием 
атамана Дутова, перейдя в наступлениев марте-апреле 1919 г., они захватили обширный 
участок Среднеазиатской железной дороги, отрезав тем самым Туркестан от советской России 
и главных сил Красной Армии. 

М.В. Фрунзе,будучи командующим войсками Южной группы Восточного фронта, 
давно обдумывал план освободительного похода в Туркестан с целью прочного установления 
здесь советской власти. Со своим предложением об организации Туркестанского фронтаон 
поделился с командующим Восточным фронтом С. Каменевым. 

Вскоре данное предложение было принято. 11 августа 1919 г. согласно  директиве 
Главного командования РККА был создан Туркестанский фронт, в составе 1-й, 4-йи 11-й 
(Астраханская группа) армий под командованием  М.В. Фрунзе. 

Перед Туркестанским фронтом были поставлены следующие задачи:  
а) в кратчайший срок овладеть Оренбургской и Уральской областями включительно до 

Гурьева, Актюбинска и Орска;  
б) подготовить экспедицию на Туркестан;  
в) подготовить 11-ю армию для наступательных операций в юго-западном 

направлении; 
г) к 15 августа закончить подготовку удара на Царицын в связи с действиями левого 

фланга Южного фронта.  
Согласно с решением Политбюро, в первую очередь, необходимо было помешать 

объединению войск Колчака на Восточном фронте и Деникина на Южном фронте, поскольку 
Туркестанский фронт находился между ними. Угроза такого объединения стала реальной 
летом 1919 г., когда деникинцы овладели районом Царицына. После решения этой задачи – 
подготовить и осуществить освободительный поход в Туркестан. 
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Три армии Туркестанского фронта были разбросанына огромном пространстве от 
дельты Волги до верховий реки Урал. Каждой из них предстояло решать свою часть общей 
стратегической задачи по разъединению белогвардейских сил и их ликвидации по частям. Так, 
по приказам М.В. Фрунзе:  

1) 11-я армия (правое крыло фронта) готовилась к нанесению вспомогательного удара 
в операции Особой группы (9-я и 10-я армии) Южного фронта по освобождению 
Царицына. Проведение этой операции планировалось во второй половине августа 
1919 г.;  

2) войска 4-й армии должны были продолжать активные боевые действия против 
уральских белоказаков, чтобы овладеть территорией к югу от р. Урал; 

3) войска 1-й армии должны были нанести окончательное поражение Южной армии 
колчаковцеви овладеть важным в стратегическом и экономическом отношении 
районом Орск, Актюбинск. 

Рассмотрим более подробно Орско-Актюбинскую наступательную операцию, 
имевшую очень важное значение. В ходе этой операции 1-я армия (20, 24, 49-я стрелковые и 
3-я кавалерийская дивизии, Особая Татарская бригада, несколько специальных частей) 
насчитывала в своем составе 27 тыс. штыков и 3 тыс. сабель. Ей пришлось вести боевые 
действия в полосе свыше 600 км. Командовал войсками 1-й армии Г. Зиновьев (боевой 
соратник М.В. Фрунзе). 

Первый этап военной операции начался  13 августа 1919 г. с решительного наступления 
Оренбургской ударной группы 1-ой армии. К исходу этого дня оборона противника, несмотря 
на его ожесточенное сопротивление, была прорвана. Южная армия колчаковцев оказалась 
разделена на две части, понеся значительные потери. Войскапротивника начали терять веру в 
необходимость и целесообразность продолжать сопротивление, широко распространялись 
дезертирство и добровольная сдача в плен. 

На втором этапе операции основными задачами стали перехват Оренбургской группой 
всех путей отхода противника на юг и захват г. Орск с активизацией действий фланговых 
групп. 

Войсковые объединения армии успешно наступали, 29 августа был освобожден Орск. 
Южная армия колчаковцев была отброшена в район степи между Туркестаном и Европейской 
Россией. 1-я армия  продолжала безостановочное преследование противника, чтобы овладеть 
районом Ташкентской железной дороги до ст. Челкар. 

Командование Южной армии приняло решение  отступать к Аральскому морю, чтобы 
пробиться в Закаспий и соединиться там с белогвардейцами и английскими интервентами. В 
связи с угрозой выхода крупных сил противника к рубежу у Аральского моря (Актюбинский 
фронт), М.В. Фрунзе отдал распоряжение главнокомандующему войск Туркестана прочно 
закрепить этот рубеж, подтянуть резервы и выдвигаться навстречу войскам 1-й армии. 3-я 
кавалерийская дивизия 1-й армии, обойдя главные силы противника, 2 сентября овладела 
Актюбинском и соединилась с частями Оренбургской группы, подошедшими с северо-
востока. В результате все пути отступления основных сил Южной армии Колчака были прочно 
перекрыты войсками Красной армии.  

В ходе завершающего этапа Орско-Актюбинской операцииосновные силы Южной 
армии, окруженные и расчлененные на несколько частей, не смогли оказать упорного 
сопротивления советским войскам. 12 сентября М.В. Фрунзе сообщил главкому войск 
Туркестана, что Южная армия противника, преграждавшая пути в Туркестан, разгромлена 
окончательно. В плен было взято свыше 45 тысяч пленных. 

Туркестанские отряды, стоявшие на рубеже Аральского моря, получив подкрепление 
из Ташкента, смогли опрокинуть группировку белогвардейцев и начатьбыстрое наступление 
вдоль железной дороги Ташкент – Оренбург, навстречу наступавшим от Актюбинска на юг 
частям 1-й армии.  

Таким образом, Орско-Актюбинская операция, длившаяся с 13 августа по 13 сентября 
1919 г., стала яркой страницей советской военной истории и военного искусства. Подготовка 
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и проведение операции характеризовались смелостью замысла, решительностью целей, 
умением воодушевить войска, творческим применением различных форм маневра, твердым и 
гибким управлением войсками. Руководимые М.В. Фрунзе войска сумели разбить 
превосходящие силы противника. Белогвардейская Южная армия была ликвидирована. Ни 
одно ее соединение не избежало сокрушительного разгрома. Советские войска освободили 
огромную территорию и очистили путь, связывающий центральные районы страны с 
Туркестаном. Все намеченные цели операции были достигнуты. 

Выполнение командующими армий основных задач под общим руководством М.В. 
Фрунзе привело к срыву намеченного Антантой плана соединения контрреволюции Сибири с 
войсками Деникина на юге России. 

После этого силы Туркестанского фронта были полностью направлены на ликвидацию 
сил интервентов и внутренней контрреволюции на местных фронтах (Закаспийский, 
Ферганский, Семиреченский) и восстановление Советской власти на всей территории 
бывшего Туркестанского края. Для этого было решено перебросить 24-ю стрелковую и 3-ю 
кавалерийскую дивизии в Туркестан. Это осложнялось тем, что на многие сотни километров 
железная дорога была разрушена белогвардейцами. Прежде всего, необходимо было ее 
восстановить и организовать надежную защиту от уральских белоказаковс западаи остатков 
колчаковцев–с востока. 

8 октября 1919 г. ВЦИК и Совнарком приняли постановление о создании комиссии по 
делам Туркестана. В ее состав вошли З. Элиава (председатель), М.В. Фрунзе, В.В. Куйбышев, 
Ф.И. Голощекин и Я.Э. Рудзутак (Турккомиссия). Комиссия наделялась полномочиями 
"…представлять ВЦИК и Совет Народных Комиссаров и действовать от их имени в пределах 
Туркестана и сопредельных с ним государств…".Она прибыла в г. Ташкент 1 ноября 1919 г. 

Важнейшие задачиТурккомиссии: ликвидация басмачества в крае, налаживание 
партийной работы в Туркестане,обеспечение мирной жизни трудящихся.Кроме того она 
получила права созыва чрезвычайных партийных съездов и конференций, роспуска 
партийных организаций, перерегистрации членов партии, организации партийной школы и 
периодических изданий. 

М.В. Фрунзе, как командующий Туркестанским фронтом и член Турккомиссии, 
сочетал функции военного, государственного и партийного деятеля. 

Летом 1920 г. войскам Туркестанского фронта противостояли два противника –
басмачи(Ферганский фронт) и армия бухарского эмира, тесно связанные с зарубежными 
организаторами антисоветской интервенции. Несмотря на то, что с разгромом Колчака и 
Деникина рухнула главная морально-политическая опора басмачества, покончить с басмачами 
лишь силой оружия было невозможно. Для упрочения советской власти в крае необходимо 
было проводить широкую политико-воспитательную, пропагандистскую и агитационную 
работу среди населения Туркестана, чтобыразъяснить и на деле показать, что советская власть 
выражает и защищает  коренные интересы трудящихся.В решении этого сложного комплекса 
политических и военных задач М.В. Фрунзе сыграл исключительно важную роль.  

М.В. Фрунзе разработал тактику борьбы с подвижными басмаческими отрядами в 
сложных условиях местности, что позволило войскам Туркестанского фронта достигнуть 
больших успехов в ликвидации басмачества. 

В январе 1920 г. народные массы Хивинского ханства восстали против реакционного, 
деспотического режимаДжунаид-хана.С помощью войск Советского Туркестана они овладели 
всей территорией и столицей ханства, свергли власть хана и образовали Временное 
революционное правительство. В конце апреля I Всехорезмский курултай (съезд) народных 
представителей провозгласил бывшее Хивинское ханство Хорезмской Народной Советской 
Республикой. 

В конце марта 1920 г.,укрепив свои ряды, советские войска перешли в решительное 
наступление, сломили сопротивление противника и отбросили остатки войск Дутова, Бакича, 
Щербакова на территорию Китая. Так был ликвидирован еще один местный фронт – 
Семиреченский. 
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Одновременно туркестанские войска вели бои против басмачества, которые особо 
напряженными были в Ферганской долине, где действовали Мадамин-бек и Курширмат, 
«крестьянская армия» Монстрова. 

М.В. Фрунзе также внес большой вклад в обеспечение победы народной революции в 
Бухарском эмирате, где был установлен режим жестокого угнетения и произвола. Бухарский 
эмир сформировал армию численностью до 40 тыс. человек, которую обучали английские 
"инструкторы" и белогвардейские офицеры. Чтобы избежать преследований и репрессий, 
трудящиеся Бухары уходили на территорию Советского Туркестана. Здесь по инициативе и 
под руководством коммунистов формировались боевые дружины и отряды для борьбы против 
эмира.  

28 августа 1920 г. в Бухаре началось народное восстание, восставшие захватили ряд 
городов и населенных пунктов. В Чарджоу были образованы ревком и временное 
правительство, которые от имени бухарского народа обратились к Турккомиссии с просьбой 
о помощи. 

Командующий Туркестанским фронтом М.В. Фрунзево главе частей Красной армии 
пришел на помощь бухарскому народу. Ожесточенные бои продолжались в течение 4-х дней. 
Несмотря на количественное превосходство войск эмира, 2 сентября 1920 г. они были 
разгромлены совместными усилиями частей Красной армии и красных бухарских отрядов. 
Блестящей победой над численно превосходящими силами бухарского эмира войска 
Туркестанского фронта завершили утверждение Советской власти на всей территории 
Туркестана. 

Вскоре на М.В. Фрунзе была возложена новая ответственная задача – командовать 
фронтом против Врангеля в связи с решением Политбюро взять Крым до наступления зимы. 

10 сентября 1920 г. М. В. Фрунзе обратился с прощальным приказом к своим боевым 
соратникам по Туркестанскому фронту и экстренным поездом выехал в Москву. 
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       Биография Михаила Васильевича Фрунзе, молдованина по отцу, уроженца города 
Пишпек (ныне г. Бишкек, столица Кыргызской Республики), демонстрирует выдающийся 
пример военачальника-самоучки. Не имея военного образования, он начинал с руководства 
отрядами боевых дружин рабочих, а к концу своей жизни занимал пост председателя 
Революционного военного совета и Народного комиссара по военным и морским делам 
СССР. Советский военно-политический деятель, один из руководящих работников Красной 
армии периода Гражданской войны и первой половины 1920-х гг. Фрунзе приобрел статус 
победителя Колчака, уральских казаков и Врангеля, покорителя Туркестана, ликвидатора 
петлюровцев и махновцев 
        В августе 1918 года М.В. Фрунзе стал военным комиссаром Ярославского военного 
округа, включавшего 8 губерний северо-востока и севера Европейской России. Он активно 
участвовал в создании частей Красной армии, руководил формированием и отправкой на 
фронт маршевых рот и дивизий, активно привлекая на службу бывших царских офицеров. 
        В июле 1919 года М.В. Фрунзе назначен командующим Восточным фронтом.  
Одним из выдающихся итогов Великой Октябрьской социалистической революции было 
преобразование Туркестанского края в Туркестанскую Автономную Советскую 
Социалистическую Республику, вошедшую в состав РСФСР. По своим размерам Советский 
Туркестан превосходил все европейские страны, вместе взятые. Его границы в годы 
гражданской войны охватывали территорию нынешних Туркменской, Узбекской, 
Таджикской и Киргизской республик, а также южную часть Казахской республики. 
        С помощью ведущих империалистических держав (Англии,Франции, США, Японии) 
гражданская война приобрела широкий размах. А когда в июле 1918 г. атаман Дутов 
захватил Оренбург, то Туркестан оказался отрезанным от Центральной Азии. Для разгрома 
контрреволюционных сил в Туркестане в июле 1918 г. бьщи образованы Актюбинский, 
Закаспийский, Семиреченский фронты. Военным действиями руководил Туркестанский 
штаб обороны, фронтами революционный военный совет. 
Особое внимание уделялось привлечению к разгрому врага местного населения.      
        Началось вступление добровольцев в Красную Армию. В Кыргызстане одними из 
первых красноармейцев стали Ю. Абдрахманов, К. Баялинов, С. Каралаев, Ж. Садаев, 
прославились такие боевые командиры, как Я. Логвиненко, А. Осмонбеков, С. Кучуков, М. 
Масанчин и др. Первые вооруженные столкновения красноармейцев Кыргызстана с 
контрреволюционными силами произошли в Верном летом 1918 г. Кыргызстанцы 
участвовали в подавлении казачьего контрреволюционного мятежа.  
       Одним из крупных выступлений врагов советской власти стал мятеж, поднятый в 
декабре 1919 г. с. Беловодском. Мятежники свергли советскую власть, подошли к Пишпеку 
и овладели его западной частью. Для подавления мятежа со всех районов северного 
Кыргызстана двинулись отряды Красной Армии, которые к концу декабря очистили уезд 
от контрреволюционеров. В июле 1919 г. белогвардейцами был начат 
контрреволюционный мятеж в селе Тюп Пржевальского уезда. Мятежники предприняли 
штурм г.Пржевальска. жители города с помощью красных отрядов из Верного и Токмока 
сумели нанести захватчикам ответный удар. 
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         Для укрепления Советской Власти в Туркестане правительство 14 августа 1919 г. 
организовало Туркестанский фронт, командующим которого был назначен М.В.Фрунзе. 
После упорных боев с белогвардейцами части Красной Армии в Сентябре 1919 г. 
соединились с туркестанскими войсками. Связь между Россией и Ташкентом была 
восстановлена. 
        В феврале 1920 г. по приказу М.В. Фрунзе из казахов и кыргызов Жети-Суу была 
образована особая кыргызская кавалерийская бригада. До этого в Токмокском уезде в 
декабре 1919 г. уже действовал дунганский кавалерийский полк под командованием М. 
Масанчина. В Наманганском уезде А. Осмонбеков организовал отряд кыргызских 
добровольцев. Это говорит о том, что постепенно местное население стало доверять 
советской власти.  
        В мае 1920 г. Главнокомандующий Туркестанскими войсками М.Фрунзе отдал приказ 
о мобилизации в Красную армию местного населения в возрасте от 19 до 35 лет, Эта первая 
в истории Средней Азии мобилизация прошла успешно. 
Одной из последних попыток свергнуть советскую власть стал мятеж, предпринятый в 
ноябре 1920 г. в долине Ат-Баши. После ожесточенных сражений враги были разгромлены, 
остатки мятежников бежали в Китай. К концу ноября Нарынский уезд был освобожден от 
контрреволюционеров. Таким образом, в конце 1920 г. гражданская война в Кыргызстане в 
основном была завершена.  
       Победа социалистической революции, установление власти трудящихся, ликвидация 
колониальных порядков в Туркестане имели большое международное значение. Не только 
для своих непосредственных соседей (Персия, Афганистан, Китай), но и для всех 
угнетаемых империализмом колониальных стран Советский Туркестан являлся примером 
успешной борьбы за социальное и национальное освобождение. 
       Империалисты Антанты, белогвардейцы и местная реакция не жалели ни материальных 
затрат, ни военных усилий, чтобы свергнуть Советскую власть в Туркестане и восстановить 
феодально-колониальный строй. Борьба против белогвардейцев и интервентов приобрела 
крайне напряженный и затяжной характер. 
        Установлению Советской власти в Туркестанском крае оказывали ожесточенное 
сопротивление белогвардейцы местных гарнизонов, феодалы-землевладельцы, 
реакционное мусульманское духовенство, довольно многочисленные в некоторых районах 
зажиточные крестьяне. Материально и организационно поддерживаемое английскими 
империалистами, это сопротивление проявлялось в различных формах: создавались 
местные феодальные, буржуазно-националистические и марионеточные «правительства» и 
«армии» (например, Хивинское ханство, Бухарский эмират, «Кокандская автономия», 
«правительство» Закаспийской области); организовывались вооруженные восстания и 
мятежи; формировались многочисленные отряды басмачей, которые развернули широкие 
террористические и диверсионные действия. Летом 1913 г. английские империалисты 
перешли к открытой военной интервенции, направив свои войска в Закаспий на помощь 
марионеточному правительству эсера Фунтикова. 
        На Объединенном заседании ВЦИК 29 июля 1918 г. В.И. Ленин особо отметил, что 
«...часть городов Средней Азии охвачена контрреволюционным восстанием при явном 
участии англичан...», и назвал Туркестан одним из звеньев кольца, выкованного 
империалистами Алтаты для удушения Советской Республики. 
         В августе 1919 года Фрунзе назначается командующим Туркестанским фронтом. 
Выбор его в качестве командующего был не случаен. Учитывались его знания обычаев 
мусульманского населения и киргизского языка. Под его руководством войска фронта 
провели Орско-Актюбинскую операцию, в ходе которой разгромили Южную армию 
Колчака, освободили города Орск и Актюбинск. Затем войска Фрунзе соединились с 
войсками Туркестанской республики и в дальнейшем ликвидировали красноводскую и 
семиреченскую группировки белогвардейцев. 



        Летом 1920 года войска под руководством М.В. Фрунзе провели успешную Бухарскую 
операцию, в результате которой прекратил существование Бухарский эмират. В ходе этой 
операции Фрунзе организовал взаимодействие пехоты с авиацией, бронесилами и 
пароходами Амударьинского отряда Аральской военной флотилии. Он правильно учел 
специфику действий в пустыне и смог достичь победы над численно превосходившим 
противником. Михаил Васильевич отличился в Туркестане не только полководческим 
искусством, но и искусством политика и дипломата. Он организовал взаимодействие с 
отрядами Временного бухарского революционного комитета и упредил возможную 
помощь войскам эмира со стороны правительств Ирана и Афганистана. 
       В годы Гражданской войны М.В. Фрунзе неоднократно давал гарантии безопасности от 
себя лично тем противникам Советской власти, кто добровольно сложит оружие и явится с 
повинной в ЧК (зауральским казакам, офицерам армии в Крыму, бухарским «басмачам», 
махновцам). 
       В марте 1924 года его назначили заместителем председателя РВС СССР и наркома по 
военным и морским делам, с апреля одновременно начальником Штаба РККА и 
начальником Военной академии РККА. Совмещая эти три важные должности, Михаил 
Васильевич стал главным проводником военной реформы 1924–1925 годов. Он внес свежее 
веяние в подготовку военных кадров армии. Многие красные командиры вышли из самых 
низов народа, отличались беззаветной преданностью новому, советскому строю, но им не 
хватало теоретической подготовки и элементарной военной грамотности. При Военной 
академии по инициативе Фрунзе были созданы Курсы усовершенствования высшего 
командного состава и Военно-политические академические курсы. Коренной перестройке 
подверглась и сама Военная академия, где в центре внимания стало изучение опыта 
современных войн, и прежде всего Первой мировой и Гражданской. 
        26 января 1925 года М.В. Фрунзе назначен председателем Реввоенсовета СССР и 
народным комиссаром по военным и морским делам. Будучи наркомом, он уделял особое 
внимание не только воспитанию твёрдой дисциплины и хорошей выучки красноармейцев, 
но и техническому перевооружению армии, особенно развитию танковых частей, авиации        
и морского флота. 
        Разумеется, бывший вольноопределяющийся Фрунзе не владел техническими 
знаниями по подготовке и организации боевых операций. Однако он ценил профессионалов 
военного дела, бывших офицеров и объединил вокруг себя целую плеяду опытных 
генштабистов, с которыми старался не расставаться. Таким образом, его победы были 
предопределены активной и высокопрофессиональной деятельностью коллектива военных 
специалистов старой армии, работой которых он руководил. Сознавая недостаточность 
своих военных познаний, Фрунзе тщательно изучал военную литературу, занимался 
самообразованием. 
       М.В. Фрунзе внёс весомый вклад в военную науку, теорию и практику военного 
искусства. Ему принадлежит большая заслуга в разработке советской военной доктрины. 
Он научно обосновал необходимость оценки и учёта морального фактора воюющих сторон, 
требовал поддерживать в Красной армии высокую боевую готовность и воспитывать ее 
воинов в духе активных и решительных действий. Военно-теоретические взгляды Михаила 
Васильевича сыграли важную роль в военном строительстве, многие из них нашли 
отражение  в уставах и наставлениях Красной армии, разработанных после Гражданской 
войны. 
        В 1924 году по инициативе Фрунзе была проведена полная реорганизация Красной 
армии. Он добился упразднения института политических комиссаров в армии – они были 
заменены помощниками командиров по политчасти без права вмешиваться в командные 
решения. 23 февраля 1925 года Михаил Фрунзе, сменивший Троцкого на посту 
руководителя, впервые осуществлял не обход, а объезд войсковых построений, сидя верхом 
на коне. Последним парадом с участием этого героя гражданской войны стало 
первомайское праздничное шествие 1925 года, на котором впервые были даны орудийные 
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залпы салюта из пушек, установленных внутри Кремля. Ворошилов, приступивший после 
Фрунзе к обязанностям принимающего парад руководителя, также объезжал войска на 
коне. 
        В 1925 году Фрунзе произвел ряд перемещений и назначений в командном составе, 
в результате чего во главе военных округов, корпусов и дивизий оказались военные, 
подобранные по принципу военной квалификации, но не по принципу коммунистической 
преданности. Бывший секретарь Сталина Б.Г. Бажанов вспоминал: «Я спросил у Мехлиса, 
что думает Сталин об этих назначениях?» – «Что думает Сталин? – переспросил Мехлис. – 
Ничего хорошего. Посмотри на список: все эти тухачевские, корки, уборевичи, 
авксентьевские  – какие это коммунисты. Все это хорошо для 18 брюмера, а не для Красной 
Армии». 
         Вдобавок Фрунзе лояльно относился к партийной оппозиции, чего Сталин совсем 
не терпел. «Конечно, оттенки должны быть и будут. У нас ведь 700 000 членов партии, 
руководящих колоссальнейшей страной, и нельзя требовать, чтобы эти 700 000 человек 
по каждому вопросу мыслили одинаково», – писал наркомвоенмор. 
         На фоне этого в английском ежемесячнике «Аэроплан» появилась статья о Фрунзе 
«Новый русский вождь». «В этом человеке, – говорилось в статье, – объединились все 
составные элементы русского Наполеона». Статья стала известна партруководству. 
По свидетельству Бажанова, Сталин увидел во Фрунзе будущего Бонапарта и высказал 
резкое недовольство этим. Затем он вдруг проявил трогательную заботу о Фрунзе, сказав: 
«Мы совершенно не следим за драгоценным здоровьем наших лучших работников», после 
чего политбюро чуть ли не силой заставило Фрунзе согласиться на операцию. 
       Бажанов (и не только он) считал, что Сталин убил Фрунзе, чтобы на его место 
назначить своего человека – Ворошилова (Бажанов В.Г. Воспоминания бывшего секретаря 
Сталина. М., 1990. С. 141). Утверждают, что во время операции была применена как раз 
та анестезия, которой Фрунзе не мог вынести вследствие особенностей организма. 
       Немало различных специалистов считают, что организм М. Фрунзе, просто не 
выдержал операции, и что не могло быть устранение И. Сталиным выдающегося 
полководца. 
      Очень любопытна история с переименованием Пишпека во Фрунзе. Это произошло так: 
сразу же после кончины знаменитого полководца и советского наркома в 1925 году, 
местные органы власти города провели траурный митинг в честь М.Фрунзе, где приняли 
участие также мать и отдельные родственники революционного полководца. В результате 
этого митинга была принята резолюция о переименовании города Пишпек во Фрунзеград. 
      Интересно, что к тому времени во всем Советском Союзе существовало только 2 города 
с подобным звучным окончанием: Ленинград и Сталинград. В этой связи, в апреле месяце 
1926 года Московское руководство внесло существенное уточнение: бывшему Пишпеку 
именоваться не Фрунзеградом, а просто «город Фрунзе». 
       Наряду с этим, Москва сделала тонкое замечание “товарищам из Киргизии”, чтобы они 
не занимались самостоятельно переименовательной деятельностью, а сперва 
предварительно согласовывали такие мероприятия со всесоюзным центром. Таким 
образом, наша столица успела побывать Фрунзеградом всего-то несколько месяцев. В свою 
очередь, городом Фрунзе она называлась почти 65 лет. В связи с горбачевской 
перестройкой, в начале 1991 г. руководство страны приняло решение переименовать город 
Фрунзе, после чего ему возвратили почти забытое первоначальное название – Бишкек. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
      
 
       Из письма брату, 1904 г.: 
Глубоко познать законы, управляющие ходом истории, окунуться с головой в 
действительность… в корне переделать все - такова цель моей жизни. 
      Из письма брату: 



Изменить всю жизнь, чтобы не было бедности и лишений ни у кого, никогда… я не ищу в 
жизни легкого. 
       Из речи Фрунзе в 1919 г.: «Каждый дурак может понять, что там, в лагере наших 
врагов, как раз и не может быть национального возрождения России, что как раз с той 
стороны и не может быть речи о борьбе за благополучие русского народа. Потому что не 
из-за прекрасных же глаз все эти французы, англичане помогают Деникину и Колчаку – 
естественно, что они преследуют свои интересы. Этот факт должен быть достаточно 
ясен, что России там нет, что Россия у нас… Мы не размазня вроде Керенского. Мы ведем 
смертельный бой. Мы знаем, если победят нас, то сотни тысяч, миллионы самых лучших, 
стойких и энергичных в нашей стране будут истреблены, мы знаем, что с нами не будут 
разговаривать, нас будут только вешать, и вся наша родина зальется кровью. Наша 
страна будет порабощена иностранным капиталом. А что касается фабрик и заводов, то 
они уже давно проданы… 
       Из воззвания Фрунзе к казакам 1919 г.: «Рухнула ли Советская власть? Нет, она 
существует назло врагам трудового народа, и ее существование прочнее, чем когда-либо. 
Что это так, достаточно вдуматься в следующие слова заклятого врага трудовой 
России, английского первого министра Ллойд Джорджа, на днях сказанные им в 
английском парламенте: «По-видимому, надеждам на военный разгром большевиков не 
суждено сбыться. Наши русские друзья за последнее время потерпели ряд чувствительных 
неудач…» 
Кто же такие русские друзья господина Ллойд Джорджа? Это Деникин, Юденич, Колчак, 
продавшие английскому капиталу достояние русского народа - русскую руду, лес, нефть и 
хлеб и за это удостоенные звания «друзей». 
Что же случилось с друзьями Ллойд Джорджа, что заставило потерять веру в военный 
разгром большевиков? 
Ответ на это дает картина военного положения на фронтах Советской Республики… 
двое из трех главнейших врагов трудовой России: Колчак и Юденич уже сведены со 
сцены… Советская власть, являющаяся властью трудящихся, несокрушима». 
 
          Из статьи Фрунзе 1925 г.: 
Необеспеченность современной боевой техникой - слабейшее место нашей обороны… Мы 
должны стать независимыми от заграницы не только в массово-промышленной 
деятельности, но и в конструктивно-изобретательской работе. 
 
 
          Сочинения М.В. Фрунзе 
Единая военная доктрина и Красная армия (1921) 
Ленин и Красная армия (1925) 
Реорганизация РККА (1921) 
Фронт и тыл в войне будущего (1924) 
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Государственная и политическая деятельность М. В Фрунзе в Туркестанском 

крае 

М.В Фрунзе принадлежит к числу тех людей, которые на каждом повороте 

политических событий, на каждом участке, где им приходилось бороться и работать (в 

том числе и в Туркестане), всякий раз оказывались на высоте требований эпохи, задачи 

самого прогрессивного рабочего класса. Его талант полководца нового типа, в полной 

мере раскрылся в годы военной интервенции и гражданской войны. Весной 1919-года 

судьба революции решалась на Восточном фронте. Отборная, технически оснащенная 

англичанами и французами армия адмирала Колчака, начала наступление с Урала, в 

апреле приближалась к Волге, Красная Армия отступал . Они далее намеревались на 

«поход в Москву».В  такой ответственный момент командовать Южной группой войск 

Восточного фронта было поручено М.В Фрунзе. Под его руководством они нанесли 

внезапный удар во фланг и тыл основной группировки Колчака. М.В. Фрунзе 

правильно выбрал направление главного удара, точно определили момент перехода 

наших войск в контрнаступление. Успех южной группы перерос в общее наступление 

Восточного фронта, которым с июля 1919-года командовал М.В. Фрунзе1. 

Замечательное полководческое дарование Фрунзе проявилось при 

командовании Туркестанским фронтом. Его войска окружили и в короткие сроки 

уничтожили значительно превосходящую по численности колчаковскую южную 

армию. Разгромив затем уральских белоказаков и банды басмачей, они полностью 

освободили Среднюю Азию.  

С именем М.В. Фрунзе неразрывно связаны коренные революционные 

преобразования в Средней Азии и Казахстане, разгром контрреволюции в Семиречье, 

упрочнение власти Советов в Туркестане. С его именем связаны разработка и решение 

многих важнейших проблем с укреплением государственной и политической мощи 

 
1 Правда, 2-февраля, 1985 г. 
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Туркестанской республики, а также решение многих важнейших проблем укрепления 

оборонной мощи. 

Образовавшаяся 1 мая 1918 г. Туркестанская Советская Автономная 

Республика- первая в составе РСФСР – в начале июля 1918 г. была отрезана Уральским 

белоказачеством  от центральной России. Большевики Туркестана концентрировали 

усилия на решении актуальных вопросов национальной политики, партийного, 

государственного и военного строительства. Был образован Реввоенсовет республики, 

за счет 25-процентой мобилизации коммунистов были укреплены партийно-

политические органы в войсках. «В беспримерно тяжелых условиях, - говорил о 

трудящихся Красного Туркестана М.В. Фрунзе, - рабоче-крестьянской России, отбивая 

бешеные атаки извне и изнутри, были грозным и стойким часовым революции. Вы без 

различия языка,  религии и национальности объединились в братский союз рабочей, 

крестьянской и дехканской бедноты и спасли положение. Вы заслужили величайшую 

признательность социалистического Отечества…»2. 

Большую роль в упрочнении Советской власти в Туркестане сыграла 

специальная комиссия ВЦИК и СНК РСФСР по делам Туркестана (Турккомиссия), 

созданная в октябре 1919 г. для оказания помощи партийно-совестким организациям 

Туркестанской Автономной Советской Республики.3 В состав Турккомисии входили 

опытные деятели партии – М.В. Фрунзе, В.В. Куйбышев, Я.Э. Рудаутак, Ш.З. Элиава 

(председатель комиссии), Г.И. Бокия, Ф.И. Голещкин и другие. Члены Туркомисии 

прибыли в Ташкент 4 ноября.4 Туркомиссия оказала большую практическую помощь 

Компратии Туркестана в разгроме антипартийных группировок, борьбе против 

великодержавного шовинизма и проявлений местного национализма, в организации 

победы над контрреволюцией и интервентами, упрочнении Совесткой власти, 

восстановления народного хозяйства в Туркестане5.  

В своей деятельности члены комиссии руководствовались письмом В.И. Ленина 

“Товарищам коммунистам Туркестана”, в котором, определяя задачи коммунистов в 

социалистическом строительстве, вождь революции указывал на гигансткое, всемирно-

историческое значение установления правильных отношений с народами Туркестана. “ 

Для всей Азии и для всех колоний мира, - писал он, - для тысяч и миллионов людей 

 
2 М.В. Фрунзе в Туркестане. (1919-1920 гг.) Сборник документов, 1984 г. стр. 67,  
3 ЦГАОР СССР, ф. 3969, оп. I, д.12, л. 140 
4 Известия ТуркЦИКа (Ташкент), 1919,13 ноября 
5 Воскобойников Э.А., Зевелев А.И. Туркестанская комиссия ВЦИК и СНК РСФСР и Туркбюро ЦК РКП (б) в 
борьбе за укрепление Совесткой власти в Туркестане. – Ташкент: Госиздат Уз. ССР, 1951, с.189 
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будет иметь практическое значение отношение Совесткой рабоче-крестьянской 

республики к слабым, доныне угнетавшимся народам.  

Я очень прошу Вас обратить на этот вопрос сугубое внимание, - приложить все усилия 

к тому, чтобы на примере, делом установить товарищеские отношения к народам 

Туркестана, доказать им делами искренность нашего желания искоренить все следы 

империализма великорусского для борьбы беззавестной с империализмом 

всемирным...”6 

Это письмо В.И. Ленина вызвало огромный политический подъем среди народов 

края, повсеместно обсуждалось в партийных организациях, на многочисленных 

митингах и собраниях трудящихся. В январе 1920 г., обсудив письмо, делегаты пятой 

краевой конференции Компартии Туркестана писали Владимиру Ильичу: “ 

Высказанные вами положения о задачах российского пролетариата и Российской 

Коммунистической партии в Туркестане всегда будут являться краеугольным камнем 

во всей нашей работе и борьбе за освобождение трудящихся и угнетенных масс 

Туркестана”.7 Коммунисты Туркестана единодушно выразили готовность защищать 

завоевания Совесткой власти, принцип пролетарского интернационализма.  Ленинская 

линия Туркомиссии вызвала симпатии у трудящихся. В своем письме В.И. Ленину 1-

мая 1920 г. трудящиеся Пишпекского и Токмакского уездов писали: “ Как только 

Туркомиссия развернула свою работу, стало гораздо легче и нашим киргизам”.8 

Члены Туркомиссии вели большую разъяснительную работу в массах. М.В. 

Фрунзе, например, в течении апреля-мая 1920г. дважды посетил Ферганскую область, 

в том числе Киргизию. Находясь в Оше и Джалал-Абаде, он оказывал партийным и 

советским работникам конкретную помощь, учил их искусству работы с массами, 

много внимания уделял организации помощи крестьянам и дехканам. 9 

В апреле 1920 г. Д. Фурманов, направляясь с группой товарищей в г. Верный, 

сделал остановку в Пишпеке. Здесь на расширенном заседании работников партийных, 

советских, хозяйственных организаций он сделал обширный доклад о внутреннем и 

международном положении, о борьбе трудящихся за укрепление Советской власти на 

местах. Группа во главе с Д.Фурмановым посетила многие организации Пишпека, 

 
6 Ленин В.И. Полн.собр. соч., т.39, с. 304 
7 Совесткая Киргизия, 1979, 15 ноября  
8 Цит. По кн.: Зевелев А.И. Из истории гражданской войны в Узбекситане. – Ташкент: Госиздат Уз.ССР. 1959, 
с.446 
9 Алтымышбаев А.А. Формирование и развитие социалистической культуры народов, перешедших к 
социализму, минуя стадию капиталистического развития (на примере республики Средней Азии). Автореф. 
Дис. … доктор филос.наук. – М., 1961 г., стр.16. 
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выезжала в уезд. Члены группы побывали в Беловодском, Георгиевке и других 

селениях. Здесь они также проводили совещаний с беднотой, беседовали с сельскимb 

партийными и советскими работниками.10 

По путевкам Турккомиссии и ЦК КПТ в самые отдаленные районы Туркестана были 

направлены рабочие-большевики для налаживания и укрепления партийной, совесткой 

и хозяйственной работы на местах. В их числе – несколько десятков кызыл-кийцев и 

сулюктинцев, которые вели работу в областных и уездных центрах республики. 

Героически сражались за Советскую власть и верные сыны киргизского народа 

А.Осмонбеков, И.Кобеков и другие. 11 

В годы гражданской войны и интервенции, когда все усилия партии и 

трудящихся были направлены на защиту молодого Совесткого государства, важно 

было поднять массы на борьбу против остатков эксплуататорских классов и 

басмачества. Целью басмачества было восстановить эксплуататорский строй, отделить 

Туркестан от РСФСР, что привело бы к превращению его в колонию англо-

американского империализма.  

Когда в Ферганской области с конца мая 1920 года снова проявляет активность 

басмачество М.В. Фрунзе издал приказв котором писал: «С басмачеством пора кончать, 

пора железной меткой вымести из области всю нечисть и дать возможность народу 

заняться мирным трудом».12 

Силы внутренней контрреволюции яростно боролись за свое влияние среди 

дехкан, сипользую все средства: от прямой борьбы против установления и мер 

Совесткой власти до разжигания среди населения феодально-байских пережитков, 

религиозного фанатизма и родовой борьбы. Так, в выходившей в Ташкенте газете « 

Бирлик Туы» («Знамя единения») большевикам приклеивались ярлыки «грабителей», 

«развратников», «мошенников», «обманщиков», высказывались утверждения, что 

«никакой пользы не будет от обещанной ими большевиками автономии».  

Характеризуя острую классовую борьбу того времени, советский и партийный 

работник, писатель и поэт С.Сейфуллин в своем романе «Тернистый путь» писал: «Как 

только они ни обзывали нас, какую только клевету ни возводили на членов комитет. 

 
10 Воспоминания участников революционных событий и гражданской войны в Киргизии. – Фрунзе: 
Кыргызстан, 1957, с.124. 
11 Усубалиев Т.У. Ленинской дорогой к коммунизму. Доклад на торжественном заседании ЦК Компартии 
Киргизии и Верховного Совета Киргизской ССР 28 октября 1966 г. – В кн.: В братской семье советских народов. 
Сб. материалов о праздновании 40-летия Киргизской ССР и Компартии Киргизии. – Фрунзе: Кыргызстан, 1967 
г.,28 стр. 
12 М.В. Фрунзе на фронтах гражданской войны. Сб. документов, Воен-издат, 1942 г., 308 стр.  
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Именовали нас безбожниками, совратителями с пути истинного, возмутителями 

народного содействия».13 

Важнейшей задачей в этот период было не только не допустить сохранения 

влияния контрреволюционных сил в массах, но и укрепить в народе доверие к 

Советской власти, обеспечить со стороны трудящихся широкую поддержку ее 

политики.   

Осуществленный при активном участии М.В. Фрунзе и остальных членов 

Туркомиссии комплекс мероприятий по становлению и дальнейшему укреплению и 

развитию Советской власти в Туркестане, в том числе в Кыргызстане, способствовали 

дальнейшему росту политического самосознания и государственности народов 

Средней Азии. 

В Туркестане наряду с военным талантом особенно зримо проявились присущие 

М.В. Фрунзе черты государственного и политического деятеля крупного масштаба 

соединившого выполнение оперативно-тактических планов с решением социально-

экономических и политических задач. Завершающим этапом деятельности М.В. 

Фрунзе в Туркестане явилось установление Совесткой власти в Бухаре. Имя М.В. 

Фрунзе дорого всем, особенно дорого Кыргызстанцам, он родился и провел свои 

детские годы в дореволюционном Пишпеке. Его жизнь и деятельность служат ярким 

примером для подражания подрастающего поколения  

 

 

 
13 Сейфуллин С., «Тернистый путь», Алма-Ата: Жазушы, 1975 г.,с.193-194 
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Жизнь и деятельность М.В.Фрунзе,его наследие как полководца и военного 

теоретика. 
 В своей многовековой истории город  Джуль – Пишпек – Фрунзе – Бишкек ровно 65 
лет носил имя Фрунзе. Это сложное время оставило в облике города свои следы и по-
разному сохранилось в памяти его жителей. 
1 февраля 1926 года город Пишпек становится столицей Киргизской Автономии в составе 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). 
5 апреля 1926 года ЦИК* РСФСР поддержал просьбу трудящихся города и принял решение 
о его переименовании, утвержденное 12 мая 1926 года на уровне Президиума ЦИК СССР. 
У города появляется новое имя-Фрунзе.И хотя горожане просили назвать город 
Фрунзеградом, он получает более простое наименование — Фрунзе. Потом оказалось, что 
в переводе с молдавского, а молдаванином был отец полководца, «Фрунзе» означает 
«зеленый», и этот эпитет, как нельзя кстати, подходил к небольшому, утопающему в зелени 
городу. 

 
М. Фрунзе - полководец и военный теоретик 

Михаил Васильевич Фрунзе - родился 21 января (2 февраля) 1885 в 
ПишпекеСемиреченской области в семье военного фельдшера. (отец — молдаванин, мать 
— русская). Фрунзе Михаил Васильевич (1885–1925) - деятель революционного движения, 
советский военачальник.  
Фрунзе Михаил Васильевич  - советский полководец и один из организаторов советской 
Красной армии и основоположник советской военной науки. Полководец-коммунист 
Михаил Васильевич Фрунзе входит в то небольшое число военачальников всех времен и 
народов, которые не проиграли ни одного сражения.  В годы Гражданской войны М. В. 
Фрунзе заслуженно снискал славу выдающегося, талантливого советского полководца, не 
знавшего поражений. И при переходе Красной Армии на мирное положение он был одним 
из организаторов и непосредственным руководителем проведения военной реформы, 
заложившей основы будущего могущества советских Вооруженных Сил. Фрунзе является 
одним из основоположников советской военной науки и военного искусства и оставил 
теоретическое наследство, представляющее огромную ценность и поныне. 

 
1. Становление политических убеждений Фрунзе М.В. 

После окончания Пишпекского городского училища Фрунзе поступил в гимназию г. 
Верного, которую окончил с золотой медалью. На путь революционной борьбы М. В. 
Фрунзе вступил еще в юношеские годы. Этому способствовало раннее знакомство с 
передовой литературой, а также его личные качества — природный ум и широта души, 
обостренное чувство справедливости и умение видеть, переживать чужое горе.Стремление 
понять смысл жизни, причины глубоких социальных контрастов, бедности одних и 
богатства других, найти свое место в борьбе за переустройство общества на новых, 
справедливых началах привело юного Фрунзе в один из кружков самообразования, в 
которых объединялась революционно настроенная молодежь города Верного (ныне Алма-
Ата). Встречались тайно, в укромных местах, особенно часто в бетонированной 
противосейсмической траншее, проложенной в фундаменте здания гимназии. 



В 1904 стал студентом экономического отделения Петербург, политехнического института, 
где вступил в партию большевиков и стал профессиональным революционером. 

Бурная общественно-политическая жизнь столицы сразу же захватила его целиком. 
Он устанавливает связь с большевистским подпольем. По рекомендательному письму из 
города Верного Фрунзе познакомился с писателем народнического направления Н. Ф. 
Анненским, на квартире у которого в ноябре 1904 г. впервые встретился с Максимом 
Горьким. Глубоко в сердце молодого Фрунзе запали слова писателя о том, что победу 
завоюет не сверхгерой своими геракловыми подвигами, а простой рабочий. Но ему в этом 
надо помогать, надо идти на фабрики и заводы, организовывать людей, поднимать их на 
борьбу с капиталистами и самодержавием.Активно участвуя в студенческих и рабочих 
кружках, вступил в большевистскую фракцию РСДРП, после ареста выслан из столицы, 
пополнив число профессиональных революционеров. 
В начале 1905 направлен МК РСДРП в Иваново-Вознесенск и Шую для подпольной работы. 
В мае 1905 был одним из руководителей Иваново-Вознесенской стачки и первого Совета 
рабочих депутатов. 

В августе 1905 г. М. В. Фрунзе в качестве делегата от Иваново-Вознесенской 
организации принял участие в работе Всероссийской конференции большевистских 
организаций по аграрному вопросу. Возвратившись из Казани, где проходила конференция, 
Фрунзе сделал доклад о ее работе на партийном собрании. В итоге обсуждения этого 
вопроса было решено организовать в деревнях партийные группы, направить туда 
агитаторов. Сам Фрунзе много ездил по деревням, выступал там с докладами. Он раскрывал 
перед крестьянами значение ленинской установки на обеспечение союза рабочего класса и 
крестьянства в борьбе против эксплуататоров.  
В декабре 1905 участвовал в боях на Красной Пресне в Москве. В 1906 Фрунзе был 
делегатом IV съезда РСДРП в Стокгольме, где познакомился с В.И. Лениным. В 1907 был 
избран делегатом V съезда РСДРП. 

23 марта 1907 г. М. В. Фрунзе проводил нелегальное собрание рабочих литейно-
механического завода Толчевского и остался ночевать на конспиративной квартире в доме 
рабочего С. И. Соколова. Поздней ночью 24 марта в дом ворвалась полиция, и Фрунзе был 
арестован. При задержании у него нашли два револьвера. Во время обыска было найдено 
оружие и боеприпасы, важные партийные документы, листовки, отпечатанные в 
Лимоновской типографии, протоколы IV (Объединительного) съезда РСДРП и 
революционная литература. Улик было много. В этот же день был арестован и большевик 
Павел Гусев, который жил недалеко от дома Соколова.Весть об аресте Фрунзе и Гусева 
молниеносно разнеслась по городу. В 9 часов раздались тревожные заводские гудки. 
«Шуйские рабочие... — писал А. С. Бубнов, — два раза пятнадцатитысячной массой 
подходили к тюрьме, где сидел тогда Арсений, для того чтобы его освободить» . К вечеру 
большевики организовали многотысячный митинг протеста против произвола царских 
властей. 

25 марта М. В. Фрунзе и П. Д. Гусев были заточены в польский подследственный 
корпус, прослывший особой жестокостью тюремного режима. 
С первых же дней М. В. Фрунзе организовал обучение неграмотных, проводил 
политические беседы и информации во время прогулок заключенных. Контакты с ними 
Фрунзе установил сразу, легко и просто. К общительности его с людьми предрасполагал 
добродушный характер.За создание в селе Манзурке политической организации ссыльных, 
за чтение и распространение нелегальной литературы и революционную пропаганду М. В. 
Фрунзе и еще 13 ссыльных 31 июля 1915 г. были арестованы и направлены этапным 
порядком в Иркутскую губернскую тюрьму. На последней остановке, в 30 верстах от 
Иркутска, в селе Ос к М. В. Фрунзе удалось бежать. В Иркутске он раздобыл документы на 
имя дворянина В. Г. Василенко, выехал в Читу и устроился разъездным агентом 
Забайкальского переселенческого управления. 



В 1916 направлен партией для революционной работы в действующую армию. Под 
фамилией Михайлова служил в комитете Всероссийского земского союза на Западном 
фронте, возглавлял большевистское подполье в Минске с отделениями в 3-й и 10-й армиях. 

Деятельность М. В. Фрунзе как одного из руководителей большевистской 
организации в Белоруссии не ограничивалась работой в милиции. Он активно участвовал и 
в решении других задач, поставленных перед партией В. И. Лениным в его знаменитых 
Апрельских тезисах. В частности, Фрунзе принадлежит большая заслуга в сплочении 
белорусского крестьянства вокруг большевистских лозунгов. 
Стремление М. В. Фрунзе вернуться на революционную работу в близкую его сердцу Шую, 
где начинался его путь профессионального революционера, совпадало с пожеланием, 
которое высказал ему в личной беседе В. И. Ленин во время крестьянского съезда в 
Петрограде. Через неделю после II съезда белорусских крестьян Арсений — Михайлов — 
Фрунзе уехал в Шую, на место своей боевой юности . 

 
2. Военно-организаторская и полководческая деятельность М. В. Фрунзе 
Интерес к военному делу пробудился у Фрунзе еще с юных лет, когда он с 

увлечением изучал военную историю, а приобретение опыта вооруженной борьбы 
происходило в сложных условиях революционного подполья, в баррикадных боях на 
Красной Пресне в Москве. В сибирской ссылке Фрунзе использовал все имевшиеся 
возможности для изучения военного дела.  
В период первой мировой войны М. В. Фрунзе, пристально следивший за ходом военных 
действий, нередко поражал своих товарищей тонким пониманием специальных вопросов 
военного искусства и удивительно точным предвидением исхода многих военных 
операций. Фрунзе значительно пополнил свои знания и развил военный кругозор во время 
ведения революционной работы на Западном фронте, где он находился по заданию партии 
в 1916-1917 гг. 

У М. В. Фрунзе были все качества, необходимые военному руководителю. Он 
обладал железной волей, организаторским талантом, умением быть близким к массам и 
необыкновенной работоспособностью.Он хорошо знал специальную военную литературу, 
особенно труды великих русских полководцев. Владея несколькими иностранными 
языками, Фрунзе читал литературу по военным вопросам видных западноевропейских 
военных теоретиков. 
Словом, всей своей жизнью, а также неустанной, никогда не прекращавшейся работой по 
самообразованию и самовоспитанию М. В. Фрунзе готовил себя к многотрудной 
полководческой деятельности. «Михаил Васильевич, — писал К. Е. Ворошилов, — стал 
полководцем и вождем вооруженных пролетарских сил, пройдя тяжелую школу 
большевика-подпольщика, которая многое восполнила в пробелах специальных военных 
познаний этого незаурядного человека.. 

М. В. Фрунзе придавал большое значение делу просвещения красноармейцев, 
особенно ликвидации безграмотности. В этом он видел одно из решающих средств 
повышения их политического сознания, морального духа и боевой выучки. Он считал, что 
каждый боец должен быть убежден в справедливости тех целей, за которые он борется. По 
его указанию в частях округа были учреждены школы грамотности, в которых вводилось 
обязательное обучение для неграмотных; в этих же школах были созданы группы для 
малограмотных и для грамотных с целью повышения их образовательного уровня.Военный 
специалист, знавший Фрунзе по совместной работе в штабе Ярославского военного округа, 
Ф. Ф. Новицкий в своих воспоминаниях писал: «М. В. Фрунзе обладал изумительной 
способностью быстро разбираться в самых сложных и до той поры неведомых ему 
вопросах, отделять в них существенное от второстепенного... Особенно поражала та 
быстрота, с которой он овладел таким сложным делом, каким является мобилизационная 
работа. В старой армии она выполнялась особо подготовленными людьми». 



Однако высокий профессионализм, отличавший Фрунзе, лишь отчасти может быть 
объяснен природным дарованием. Это прежде всего результат самообразования, 
высокоразвитого чувства личной ответственности за порученное партией дело. Став 
военным деятелем, Михаил Васильевич стремился в совершенстве овладеть военным 
делом. Его можно было видеть поздно ночью у себя дома склонившимся над книгами и 
картами. Он не жалел времени на деловые беседы с людьми, у которых можно почерпнуть 
необходимые для себя знания. 

Другая существенная черта стиля военной деятельности М. В. Фрунзе — 
творческий, инициативный подход к делу. Исполнительскую дисциплину, неукоснительное 
выполнение приказов и распоряжений вышестоящих инстанций он ставил превыше всего. 
Вместе с тем при решении любого вопроса Фрунзе стремился изыскивать все имеющиеся 
возможности, проявить новаторский почин, самостоятельность, смело брал на себя всю 
полноту ответственности за принятые им решения.Проявляя инициативу, творческий 
подход к делу, Фрунзе высоко ценил эти качества и у других, всячески способствовал их 
развитию в подчиненных ему войсках. В первых же приказах по округу он указывал 
некоторым руководителям на отсутствие у них должной энергии и инициативы в 
мобилизационной работе. 

Военный талант М. В. Фрунзе, так ярко проявившийся на посту военного комиссара 
тылового округа, особенно был необходим на фронтах гражданской войны, где в начале 
1919 г. складывалась трудная обстановка в связи с начавшимся наступлением армии 
Колчака. Приказом Реввоенсовета Республики за № 470 от 26 декабря 1918 г. М.В.Фрунзе 
назначается командующим 4-й армией, которая действовала на южном крыле Восточного 
фронта. Это назначение отвечало стремлению самого Михаила Васильевича как можно 
быстрее отправиться на фронт, о чем он не раз говорил своим друзьям и соратникам.С 
назначением М. В. Фрунзе на пост командарма начинается новая глава в его жизни — 
период боевой полководческой деятельности 
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Один из периодов жизни талантливого полководца, нашего земляка М.В. Фрунзе был 
связан с деятельностью на должности командующего Туркестанским фронтом в годы 
Гражданской войны. 
                   Установлению Советской власти в Туркестанском крае оказывали ожесточенное 
сопротивление белогвардейцы местных гарнизонов, феодалы-землевладельцы,  
мусульманское духовенство, довольно многочисленные в некоторых районах зажиточные 
крестьяне. Это сопротивление проявлялось в различных формах: создавались местные 
националистические  правительства и армии (например, Хивинское ханство, Бухарский 
эмират, «Кокандская автономия», «правительство» Закаспийской области); 
организовывались вооруженные восстания и мятежи; формировались многочисленные 
отряды басмачей, которые развернули широкие террористические и диверсионные 
действия, направленные против советской власти. 
На Объединенном заседании ВЦИК 29 июля 1918 г. В. И. Ленин особо отметил, что «...часть 
городов Средней Азии охвачена контрреволюционным восстанием при явном участии 
англичан...»{1}. 
Вскоре Михаил Васильевич был вызван в Москву, в полевой штаб РВСР. Его предложение 
о сформировании фронтового объединения для действий на туркестанском направлении 
было принято. 11 августа 1919 г. Главное командование РККА отдало директиву о создании 
и задачах Туркестанского фронта, в состав которого вошли 1-я и 4-я армии и Астраханская 
группа, преобразуемая в 11-ю армию. Командующим Туркестанским фронтом был 
назначен М. В. Фрунзе.  

Характеризуя качества М.Ф. Фрунзе  бывший начальник Генштаба генерал-майор, 
участник Первой мировой и Гражданской войн, Ф. Ф.Новицкий  вспоминал: «Фрунзе 
обладал удивительной способностью быстро разбираться в самых сложных и новых для 
него вопросах, отделять в них существенное от второстепенного и затем распределять 
работу между исполнителями сообразно со способностями каждого. Он умел и подбирать 
людей, как бы чутьем угадывая, кто на что способен...» {2}.  Эти качества Фрунзе в полной 
мере проявил и в борьбе с басмачами в Туркестане, которая требовала особой тактики и 
подхода. М. В. Фрунзе указывал: «Трудность не в военном преодолении врага, — это для 
нас не очень трудно, — трудность в том, чтобы все многомиллионное мирное трудовое 
мусульманство поняло, что басмачество и есть враг его, что борьба с ним — священная 
задача и опора трудового народа»{3}. Командующий фронтом требовал, «...чтобы каждым 
своим действием, каждым поступком как отдельные красноармейцы, так и целые части 
внушали населению любовь и доверие к Красной Армии...»{4}. Он издавал и распространял 
воззвания «К мусульманскому населению Ферганской области». В одном из таких 
воззваний от 24 мая 1920 года он, в частности, писал: ««Братья! Два с лишним года льется 
кровь по всей Фергане, два с лишним года измученное население области не знает отдыха 
и не может спокойно трудиться; два с лишним года шайки басмачей терроризируют 
мирных жителей, угоняя их скот, забирая жен и сыновей, лишая последнего достояния. В 
результате их грабительских «подвигов» все население стонет, поля не обрабатываются, 
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ибо их нечем пахать. Отцы и матери оплакивают тысячи погибших детей, все хозяйство 
прежде цветущего и богатого края — на грани полного уничтожения. С этим пора кончать. 
Пора каленым железом выжечь язву басмачества и железной метлой вымести из края 
грабителей и бандитов. Отныне с басмачеством, как явным бичом народа, будет вестись 
беспощадная война.» {5}, 
Позже были составлены специальные указания, в которых получили отражение тактика и 
стратегия, применявшаяся  М.В. Фрунзе, будучи в Фергане,   например « Сборник указаний 
по борьбе с басмачеством» изданный революционным военным советом Туркестанского 
фронта 1924 г., «Указания по борьбе с басмачеством в Фергане и Самаркандской обл., « 
данные РВС Туркфронта 2 дек. 1923 года. Вот выдержка из вышеуказанных документов….  
«1. Обратить внимание командиров всех степеней на сильные стороны басмачества, 
которые необходимо всемерно стремиться парализовать. 
Характерными чертами басмачей является хитрость, большая находчивость, дерзость, 
чрезвычайная подвижность и неутомимость, знание местных условий и связь с 
населением, являющаяся одновременно средством связи между шайками. 
Эти свойства выдвигают на первый план необходимость особо тщательного подбора 
командиров во главе летучих и истребительных отрядов и соответствующее руководство 
ими. 
Басмачи хитры - надо их перехитрить; басмачи находчивы и дерзки, подвижны и 
неутомимы, - надо нам быть еще более находчивыми, дерзкими и подвижными, 
устраивать засады, внезапно появляться там, где нас не ожидают; басмачи хорошо знакомы 
с местными условиями - надо нам также хорошо их изучить; басмачи базируются на 
симпатии населения, - надо нам завоевать симпатии; это последнее особенно важно и, как 
показал опыт, не только облегчает борьбу, но и значительно способствует ее успешности. 
В нескольких словах: от красных командиров требуется творчество, находчивость и 
изобретательность, но отнюдь не шаблон.» {6}. 
Кроме того, несомненно успешной борьбе с басмачеством  способствовали  и  тактика 
помилования басмаческих корбаши и простых басмачей, сдавшихся в плен,  умелая 
манипуляция конфликтами и разногласиями, которые часто возникали между курбаши 
басмаческих отрядов. 
Сохранилась фотография на которой зафиксирован момент как  Михаил Фрунзе и 
Мадамин-бек проводят смотр мусульманской армии. 
Мадамин-бек  — один из руководителей басмаческого движения в Ферганской долине, 
авторитетный курбаши, в распоряжении которого находились отряды, численность 
которых достигала почти 30 тысяч человек.  В феврале 1920 года части Красной армии 
нанесли серьёзное поражение басмачам Мадамин-Бека и в марте 1920 окружили его 
главные силы (1200 человек). В марте 1920 после сложных переговоров Мадамин-бек 
заключил мирный договор с Советской властью и согласился ей подчиниться, после чего 
стал склонять других курбаши признать Советскую власть. 6 марта 1920 был подписан 
мирный договор, а 20 марта 1920 в Фергане , отряд Мадаминбека вошел в состав Красной 
Армии под названием Первый Маргиланский кавалерийский полк, состоялся  парад, в 
котором принял участие и командующий Туркестанским фронтом Михаил Фрунзе. {7}. 
Другой видный курбаши Ахунджан выразил желание перейти в Красную Армию на тех же 
условиях. Фрунзе и его принял. Отряд стал называться Первым  Красным Тюркским полком. 
{7}. Даже болезненное соперничество курбаши учитывалось при названии полков, никаких 
вторых, только первые. Так появляется новый термин « красные басмачи».  
Летом 1920 г. в Фергане поднялась новая волна басмачества. М. В. Фрунзе охарактеризовал 
ее как «возрождение басмаческого фронта». Для непосредственного руководства борьбой 
с басмачеством в Фергану в середине мая 1920 г. прибыли М. В. Фрунзе и Ш. З. Элиава.  



Ознакомившись с обстановкой на месте, М. В. Фрунзе телеграфировал В. И. Ленину: 
«...необходимы твердые и решительные меры, иначе Фергана на долгое время будет 
утрачена»{8}. Он сообщал В. И. Ленину, что в Фергану направлены основные силы 
Туркестанского фронта{9} 
М. В. Фрунзе побывал во всех основных районах Ферганы, где шла борьба с басмачеством. 
Беседуя с бойцами и командирами, с  населением, партийными и советскими 
работниками, выступая на многочисленных митингах и собраниях рабочих и дехкан, он 
вдохновлял их на борьбу против басмачества. Детально знакомясь с партийно-советской 
работой, он оказывал помощь местным организациям своими советами, устранял 
допущенные ими ошибки, направлял их деятельность.  
Во время пребывания М. В. Фрунзе в Фергане здесь началась подготовка к осуществлению 
приказа Реввоенсовета Туркестанского фронта о мобилизации в Красную Армию 
трудящихся коренных национальностей.  
Было решено обратиться к трудовому населению Ферганы с призывом активно включиться 
в борьбу с басмачеством.  
24 мая было опубликовано воззвание «К мусульманскому населению Ферганской 
области», подписанное М. В. Фрунзе. «Товарищи мусульмане! — говорилось в воззвании. 
— К вам, жителям городов и аулов разоренной, залитой кровью Ферганы, обращаемся мы, 
представители Советской власти, с нашим словом... Вы должны прийти как один человек 
на помощь власти по искоренению басмачества... Скорей собирайтесь в дружную братскую 
семью под красным знаменем Советской власти»{10}.  Воззвание, напечатанное на 
местных языках, было широко распространено (более 20 тыс. экземпляров).  
Фрунзе вызвал в Фергану агитационный поезд политуправления Туркфронта. По его 
предложению в Фергане были организованы агитационно-организаторские курсы для 
представителей кишлаков, слушатели которых «должны стать, за малый промежуток 
времени, проводниками идей Советской власти среди кишлачного населения»{11}.  
В начале июня в Фергане был создан специальный политпросветотряд для работы среди 
кишлачного населения.  
По мобилизации на призывные пункты Ферганской области вместо 9350 явилось 11 475 
человек из трудящихся коренных национальностей. Большевикам удалось после всеобщей 
мобилизации  сформировать боеспособную армию. Более того, по приказу М. Фрунзе в 
кишлаках стали конфисковать лошадей для нужд Красной Армии, чтобы оставить 
басмачество без средств передвижения.  
Учитывая имевшийся опыт борьбы с крупными бандами басмачей, М. В. Фрунзе 15 мая 
1920 г. отдал приказ о начале военных действий на широком фронте. Главные силы 
сосредоточились в районе основных баз басмачей в Алайской долине. Здесь действовала 
сводная группа в составе двух полков и национального Киргизского дивизиона. 
Командовал сводной группой Э. Ф. Кужело. В самой Ферганской долине был сформирован 
подвижной отряд.  
На борьбу с басмачеством были мобилизованы все партийные и советские органы. В 
интересах более четкой координации действий административные функции в Ферганской 
области временно передавались военному командованию.  
Перед частями Красной Армии стояла задача — преследовать банды до полной их 
ликвидации. 
Сводная группа Э. Ф. Кужело действовала на самом трудном и ответственном направлении. 
25 мая 1920 г. группа вышла из Оша и углубилась в горы. Первый бой с басмачами 
произошел на перевале. Здесь басмачи заранее заняли позиции и укрепили их. Но они не 
выдержали натиска красноармейцев и отступили по ущелью, ведущему к Алайской долине, 
в район Суфи-Кургана. Однако, когда утром 29 мая авангард отряда показался у Суфи-



Кургана, басмачи не приняли боя и поспешно отошли к самой Алайской долине. Этот район 
руководители басмачества считали недоступным для частей Красной Армии. Разреженный 
воздух требовал специальной тренировки для адаптации. Быстро наступала утомляемость. 
Две недели красные конники непрерывно преследовали басмачей. Часть сил басмачей в 
Алайской долине была разгромлена, а часть ушла через снежные перевалы в другие 
районы. 
Курширмат в июле 1920 г. попытался перейти в наступление. Он спустился из Алайской 
долины, с тем чтобы перерезать железнодорожные линии Коканд — Фергана и Андижан 
— Наманган. Однако эта вылазка успеха не имела. В четырех крупных операциях   советские 
войска при поддержке местного населения нанесли басмачам решительные удары. 
Остатки басмаческих отрядов бежали в направлении Балыкчи — Чинабад. 
В начале сентября 1920 г. М. В. Фрунзе в разговоре с В. В. Куйбышевым указывал: «Считаю 
необходимым... поставить под ружье все рабочее и служилое население области за 
исключением лишь безусловно необходимых. Эта мера, дав помощь войскам в виде 
рабочих, знакомых с приемами противника, позволит, по-моему, в короткое время 
добиться результатов»{12}. Указания М. В. Фрунзе были выполнены. Заводы, промыслы и 
железные дороги, защищенные отрядами Красной Армии, партийными дружинами и 
другими формированиями рабочего класса, начали нормально работать. 
В октябре — декабре 1920 г. от басмачей была очищена почти вся территория Ферганской 
области. Остатки разгромленных шаек укрылись в Алайской долине.  
Поскольку на других фронтах гражданской войны ожесточенные сражения продолжались, 
п В. И. Ленин  предложил Реввоенсовету Республики назначить Фрунзе «...комфронтом 
против Врангеля...»{13}.  
10 сентября 1920 г. М. В. Фрунзе обратился с прощальным приказом к своим боевым 
соратникам по Туркестанскому фронту и экстренным поездом выехал в Москву. 
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Уважаемые участники конференции! 
В этом году мы отмечаем 130-летие со дня рождения Михаила Васильевича Фрунзе — выдающегося деятеля Советского 

государства, бесстрашного революционера, талантливого полководца и организатора строительства Советских Вооруженных 
Сил. 

Советский военно-политический деятель, один из руководящих работников Красной армии периода Гражданской войны 
и первой половины 1920-х гг. Михаил Васильевич Фрунзе приобрел статус победителя Колчака, уральских казаков и Врангеля, 
покорителя Туркестана, ликвидатора петлюровцев и махновцев. 

«Подполье, баррикады, камера смертников, каторга, революция, водительство революционных войск и слава великих 
побед – вот путь тов. Фрунзе!», писала газета Правда о нем в ноябре 1925 г. 

Михаил Васильевич Фрунзе родился 2 февраля 1885 года в нашем городе Бишкеке, называвшимся в те времена городом 

Пишпек Туркестанского края в семье фельдшера. 
Учился М. В. Фрунзе в Пишпекском городском училище, а затем в гимназии в г. Верном (ныне Алматы), которую 

окончил в 1904 году с золотой медалью. Осенью того же года он поступил на экономический факультет Петербургского 
политехнического института. В Петербурге молодой Фрунзе сразу активно включился в работу студенческих и рабочих 
кружков и через несколько месяцев за участие в революционной демонстрации был арестован и выслан из столицы в г. 
Петровск. 

В Петровске М. В. Фрунзе вступил в партию большевиков и стал профессиональным революционером. Вернувшись в 
Петербург, 9 января 1905 года он участвует в шествии рабочих к Зимнему дворцу. 

С апреля 1905 года по заданию Московского и северного комитетов Российской социал-демократической рабочей 
партии (РСДРП) М. В. Фрунзе начал работать ответственным организатором и агитатором в Иваново-Вознесенске и Шуе. В 
октябре 1905 года двадцатилетний М. В. Фрунзе – среди руководителей исторической стачки иваново-вознесенских ткачей, 
член Совета уполномоченных – одного из первых в России Советов рабочих депутатов, организатор и руководитель 
большевистской организации и боевой дружины в г. Шуе. Вскоре он был избран председателем Иваново Вознесенского 
комитета РСДРП. 

В дни Декабрьского вооруженного восстания 1905 года в Москве во главе Шуйской боевой дружины Фрунзе сражался 
с царскими войсками и полицией на баррикадах Красной Пресни. 

В 1906 году он избирается делегатом от Иваново-Вознесенского комитета на IV съезд РСДРП. Здесь он впервые 
встретился с Владимиром Ильичом Лениным. В 1907 году Фрунзе — делегат V съезда партии от Иваново-Вознесенского 
окружного комитета РСДРП, но присутствовать па съезде не смог из-за ареста. Военный суд дважды выносил ему смертный 
приговор, однако под давлением масс смертная казнь была заменена десятилетней каторгой и пожизненной ссылкой. 
Преследования царской охранки, аресты, долгие месяцы тюремного заключения, ожидание смертной казни, каторга, побеги из 
тюрем, скитания под чужим именем не сломили железной воли большевика-ленинца. 

В марте 1914 года М. В. Фрунзе был отправлен на вечное поселение в Восточную Сибирь, в село Манзурка Иркутской 
губернии. За революционную работу в ссылке летом 1915 года вновь был арестован и направлен в Иркутскую тюрьму. По 
дороге совершил побег и нелегально поселился в г. Чите. Под угрозой нового ареста с паспортом на имя Михаила Михайлова 
М. В. Фрунзе бежит в европейскую Россию и в мае 1916 года направляется партией для нелегальной революционной работы в 
действующую армию. После Февральской революции он становится одним из руководителей революционного движения в 
Минске, Белоруссии и на Западном фронте. В канун Великой Октябрьской социалистической революции по направлению 
партии М. В. Фрунзе вернулся в Шую, где был избран председателем Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Во время Октябрьской революции М. В. Фрунзе возглавил двухтысячный отряд ивановских и шуйских рабочих, 
прибывших на помощь вооруженному восстанию в Москве. Фрунзе лично руководил боевыми операциями против юнкеров, 
участвовал во взятии одного из важных опорных пунктов белогвардейцев — гостиницы «Метрополь», на здании которой в 
память об этом в 1959 году была установлена мемориальная доска. 

Огромны заслуги М. В. Фрунзе в организации Красной Армии. Он возглавлял ответственные операции по разгрому 
контрреволюционных сил, угрожавших молодой Советской республике. Командуя Восточным, Южным, Туркестанским 
фронтами, возглавляя вооруженные силы Украины и Крыма, он неизменно вел красные дивизии от победы к победе. За разгром 
Колчака и ликвидацию бандитизма на Украине Фрунзе был награжден двумя орденами Красного Знамени, а за победу над 
Врангелем — Почетным революционным оружием — шашкой с надписью: «Народному герою Михаилу Васильевичу Фрунзе. 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) РСФСР». 

В марте 1924 года М. В. Фрунзе назначается заместителем председателя Реввоенсовета СССР и наркома по военным и 
морским делам. Одновременно на него возлагаются обязанности начальника штаба Рабоче-крестьянская Красная армия 
(РККА) и начальника Военной академии, которая теперь носит его имя. 

Под руководством М. В. Фрунзе была проведена реорганизация всех родов войск, осуществлено перевооружение 
Красной Армии. Его военно-теоретические взгляды оказали определяющее влияние на развитие военной науки и оперативного 
искусства Советских Вооруженных Сил. 

26 января 1925 года М.В. Фрунзе назначается председателем РВС СССР и народным комиссаром по военным и морским 
делам СССР. Свою деятельность на этих постах Михаил Васильевич сочетает с активным участием в работе руководящих 
партийных и советских органов: он был делегатом Х, XI, XII и XIII съездов партии и ряда партконференций, членом делегации 
РКП (б) на V конгрессе Коминтерна. Начиная с X съезда партии, он избирался членом ЦК РКП (б), с 1924 года — кандидатом 
в члены Политбюро; с III съезда Советов был членом ВЦИК всех созывов. 



Он обладал удивительной способностью быстро разбираться в самых сложных и новых для него вопросах, отделять в 
них существенное от второстепенного и затем распределять работу между исполнителями сообразно со способностями 
каждого. Он умел и подбирать людей, как бы чутьем угадывая, кто на что способен… 

Разумеется, бывший вольноопределяющийся Фрунзе не владел техническими знаниями по подготовке и организации 
боевых операций. Однако он ценил профессионалов военного дела, бывших офицеров и объединил вокруг себя целую плеяду 
опытных генштабистов, с которыми старался не расставаться. Таким образом, его победы были предопределены активной и 
высокопрофессиональной деятельностью коллектива военных специалистов старой армии, работой которых он руководил. 
Сознавая недостаточность своих военных познаний, Фрунзе тщательно изучал военную литературу, занимался 
самообразованием.  

Не подлежит сомнению, что Фрунзе обладал талантом военного руководителя, способного повести за собой массы, 
большой личной храбростью и решительностью. Не случайно Фрунзе любил находиться впереди войск, с винтовкой в руках в 
боевых порядках. Он был контужен в июне 1919 г. под Уфой. Однако, прежде всего, это был талантливый организатор и 
политический руководитель, умевший наладить работу штабов и тыла в чрезвычайных условиях. На Восточном фронте при 
Фрунзе были успешно осуществлены местные мобилизации. 

Непосредственно фронтовой опыт Фрунзе получил только в 1919 г., когда занял пост командующего 4-й армией 
Восточного фронта и командующего Южной группой войск фронта, наносившей главный удар по наступавшим войскам 
адмирала А.В. Колчака. Удар группы Фрунзе во фланг Западной армии белых в районе Бузулука принес успех и в конечном 
итоге привел к перелому ситуации на фронте и переходу инициативы от белых к красным. Успешной оказалась вся серия 
операций красных - Бугурусланская, Белебейская и Уфимская операции, проведенные с конца апреля по вторую половину 
июня 1919 г. Колчаковцы в результате этих операций были отброшены из Поволжья на Урал, а в дальнейшем оказались в 
Сибири. Фрунзе командовал Туркестанской армией и всем Восточным фронтом. За успехи на Восточном фронте был 
награжден орденом Красного Знамени. 

М. В. Фрунзе многое сделал для воплощения в военном строительстве принципов интернационализма и дружбы 
народов. Оставленное им теоретическое наследие, подписанные им приказы и директивы показывают, что на всех этапах своей 
деятельности М. В. Фрунзе уделял этим вопросам неослабное внимание.  

Убедительным подтверждением заботы Фрунзе об интернациональном характере Советских Вооруженных Сил явилась 
его деятельность по созданию национальных формирований, предназначенных в то время для того, чтобы привлечь 
представителей ранее забитых, полуколониальных народов к делу защиты Советской власти, завоеваний революции. В царской 
России почти 40 национальностей, в особенности окраинных районов, не допускались к воинской службе. Требуя относиться 
к формированию национальных частей с максимальной серьезностью, Фрунзе писал, что это очень важная задача, вытекающая 
из всего характера социалистического государства и определяемая основными принципами советской национальной политики. 

Большое внимание строительству национальных формирований было уделено на пленуме Реввоенсовета СССР, 
проходившем с 24 ноября по 1 декабря 1924 г. Пленум наметил пути национального военного строительства и выработал 
основные условия для его осуществления. В них вошли разработанные М. В. Фрунзе положения о национальных 
формированиях: необходимость полного единства Вооруженных Сил СССР, обязательное обеспечение в национальных 
формированиях, как и во всей Красной Армии, партийного руководства и обеспечение такого же уровня боевой подготовки, 
как и в частях Красной Армии. 

Значительный вклад внес М. В. Фрунзе в реализацию идей о создании регулярной кадровой армии. Особенно остро этот 
вопрос встал в конце гражданской войны. В этот период Фрунзе склоняется к необходимости постепенного перехода к 
милиционно-территориальной системе формирования армии. Он обстоятельно излагает свои взгляды на строительство 
Вооруженных Сил в работе «Регулярная армия и милиция». В ней рассматриваются социально-политические и экономические 
предпосылки, которые в сочетании с правильной постановкой военно-учебного дела могут поставить милицию на один уровень 
с постоянными армиями. 

Именно об использовании положительных качеств милиции, а не о полном и немедленном переходе к ней говорил и 
писал М.В. Фрунзе. Он был инициатором создания смешанных дивизий. «Я лично думаю, – отмечается в его работе 
«Регулярная армия и милиция», – что следует высказаться за смешанные дивизии. Главную роль для меня здесь играет то 
соображение, что при этом условии устанавливается известная организационная связь, нечто 

вроде живого моста, соединяющего регулярные и милиционные части» [3, c.445]. Таким образом, М.В. Фрунзе 
обосновал необходимость и возможность смешанной системы формирования Красной Армии, которая в сложившихся 
конкретно-исторических условиях могла обеспечить достаточную обороноспособность страны. Смешанная система 
комплектования Вооруженных Сил, сочетавшая кадровые и территориальные формирования, была законодательно закреплена 
декретом ЦИК и СНК СССР от 8 августа 1923 г. «Об организации территориальных войсковых частей и проведении военной 
подготовки трудящихся». В нем отмечалось, что кадрово-территориальная система распространяется лишь на стрелковые и 
кавалерийские части, а технические, специальные войска и Военно-Морской Флот по-прежнему остаются кадровыми. 

К концу 30-х годов территориально-кадровая система выполнила возложенные на нее задачи. Был осуществлен переход 
к единому кадровому принципу строительства Советских Вооруженных Сил. Это было вызвано ростом милитаризма в 
капиталистических странах, возрастанием опасности нападения на Советский Союз. 

В настоящее время усложнение и расширение задач в области военного строительства, повышение исторической 
ответственности правительства за безопасность государства и всего содружества, за сохранение и упрочение мира 
обусловливают возрастание роли руководства Вооруженными Силами. 

Практически занимаясь оценкой военно-политической обстановки на основе идей того времени о характере начавшейся 
новой эпохи, об ее основном противоречии и неотвратимости новой полосы войн, М.В. Фрунзе показал высокие образцы 
конкретно-исторического подхода к анализу международного положения Советского государства после гражданской войны. 
Он сделал верные и далеко идущие выводы для военного строительства, тем самым определив теоретическую базу и методику 
реальной оценки военно-политической обстановки страны. 

Проблема сущности войны является чрезвычайно актуальной и в наши дни. 
Большое внимание М.В. Фрунзе уделял проблеме содержания войны. При этом он руководствовался положением о том, 

что «необходимо в каждом отдельном случае, для каждой войны особо, определить ее политическое содержание». На основе 
осмысления Первой мировой и Гражданской войн, М.В. Фрунзе пришел к выводу, что политические цели и, содержание этих 
войн определялись экономической и политической заинтересованностью буржуазии в новых прибылях и рынках сбыта, в 



разделе и переделе сфер влияния в мире, в подавлении революции и всякого демократического движения, что и определило 
несправедливый характер этих войн. 

М.В. Фрунзе отмечал, что главным специфическим элементом содержания войны является вооруженная борьба. Война 
начинается тогда, указывал он, когда все другие формы борьбы исчерпаны и наступает кризис, который разрешается 
вооруженной борьбой. В то же время в ряде своих работ он убедительно показал, что понятие «содержание войны» нельзя 
сводить только к вооруженной борьбе. Оно охватывает широкий круг явлений и процессов, связанных с вооруженным 
насилием. «Но одна армия, конечно, не могла бы много сделать, – писал М.В. Фрунзе, – если бы попутно ее борьба не 
облегчалась рядом экономических и политических мероприятий, направленных к ослаблению противника». В его 
высказываниях последовательно проводится мысль о том, что современные войны ведутся не одной армией, а всей страной в 
целом. 

Мысли М.В. Фрунзе о содержании войны имеют важное методологическое значение для исследования современных 
войн. В настоящее время содержание войн еще более расширилось. Вооруженная борьба не исключает, а предполагает и 
требует для своего успешного хода и исхода использования и других форм борьбы – экономической, дипломатической, 
идеологической, разведывательной, научно-технической и т. д. Считается, что только при умелом сочетании и единстве всех 
форм борьбы может быть достигнута победа в современной войне. Определяющее значение при этом имеет ее социально-
политическая направленность. 

Взгляды М.В. Фрунзе на сущность и содержание войны органически связаны с его воззрениями на армию, в том числе 
и на армию нового типа, как на инструмент проведения политики определенного класса средствами вооруженного насилия. 

В произведениях и выступлениях М.В. Фрунзе последовательно проводится мысль о том, что армия является составной 
частью политической надстройки общества, важным органом государства. Она создается стоящим у власти классом и проводит 
его политику специфическими средствами и способами. Он развивал положение о том, что армия является непосредственным 
отражением природы государства, его экономического и социально-политического строя, что экономические интересы 
господствующего класса, выраженные в политике государства, определяют социальную природу и назначение его 
вооруженных сил. 

Глубокий теоретико-методологический анализ войны и армии, знание тенденций развития военного дела оказались той 
необходимой базой, которая позволила М.В. Фрунзе определить характер возможной войны на подлинно научной основе. Он 
раскрыл важнейшие особенности такой войны: ее классовую природу; ожесточенность борьбы; усиление влияния народных 
масс на ход и исход грядущей войны; возрастание роли тыла и укрепление его связи с фронтом; технический характер войны 
и повышение роли человека в ней. Подразделяя эти особенности на политические и военно-технические, он в то же время, 
рассматривал их в тесном диалектическом единстве. 

Исследуя характер войн, происшедших за длительный период исторического развития, особенно Первой мировой и 
Гражданской, проанализировав существо вероятных военных задач Вооруженных Сил, условия их решения, М.В. Фрунзе 
пришел к выводу о необходимости разработки единой военной доктрины Красной Армии, на базе которой создается цельный 
и согласованный план общей работы государства и его вооруженных сил, производится военное строительство, развивается 
военное искусство, осуществляются обучение войск и подготовка страны к войне. 

В статье «Единая военная доктрина и Красная Армия» раскрывалось исключительно важное практическое значение 
учения о единой военной доктрине Красной Армии. Оно указывало на характер боевых столкновений, которые ожидали Страну 
Советов, отвечало на вопрос, должны ли мы утвердиться на идее пассивной обороны или преследовать активные, 
наступательные задачи, рекомендовало пути и формы строительства Советских Вооруженных Сил, боевой и политической 
подготовки войск. М.В. Фрунзе обратил внимание на практическое значение единой военной доктрины для разработки системы 
морально-политической и психологической подготовки народа к военным испытаниям, отметил, что военной доктриной 
определяется «...военно-политическая пропаганда и вся вообще система воспитания страны». 

Подготавливая определение понятия «единая военная доктрина», М.В. Фрунзе проделал аналитическую работу, 
связанную с материалами дискуссии на страницах существовавшего до 1920 г. журнала «Военное дело» по поводу военной 
доктрины, изучил многочисленную литературу, в том числе иностранную, провел ряд научных совещаний, ознакомился с 
соображениями многих работников из войск. Опираясь на результаты исследования, М.В. Фрунзе выделил две группы 
вопросов, составляющие как бы две стороны понятия «единая военная доктрина»: политическую и техническую. К первой 
группе – политической – были отнесены вопросы, отражавшие политические цели и характер войны, зависимость от них 
военного строительства. Автор определил все это как связи военного строительства «с общим строем государственной жизни», 
в силу чего политическая сторона военной доктрины являлась ведущей. Ко второй группе вопросов военной доктрины – 
технической – относилось все то, что касалось организационной структуры Красной Армии, ее вооружения, подготовки к 
боевым действиям, военного искусства. Данное М.В. Фрунзе определение единой военной доктрины не претендовало на 
исчерпывающее, однако оно выдержало испытание временем, подтвердилось на практике в насыщенный военными событиями 
период истории Советского государства.  

Практические задачи защиты государства требовали, прежде всего, ответа военной теории на вопрос относительно 
общей ориентации советской военной доктрины и подготовки страны и армии к войне: быть ли им наступательными или носить 
оборонительный характер. Ответ на этот вопрос предопределял выбор средств, видов и форм стратегических действий, 
необходимую подготовку народа и территории страны, направленность работы экономики, науки и культуры, 
соответствующее оснащение, обучение и воспитание войск. 

М.В. Фрунзе отчетливо выделял оборонительный характер советской военной доктрины в ее ведущей политической 
части. В то же время он постоянно подчеркивал, что оборонительная суть отнюдь не характерна для военно-технической 
стороны доктрины. Напротив, справедливый для нас характер войны, если ее развяжут империалисты, свойства могучего 
вооружения, военные преимущества наступления в отношении захвата инициативы, достижения внезапности, подавления воли 
противника к борьбе – все это диктует необходимость воспитывать войска и силы флота в наступательном духе. 

Военно-теоретическое наследие М. В. Фрунзе весьма многообразно. Его взгляды на войну как общественно-
политическое явление, на армию как инструмент политики и орудие войны, на военную доктрину и науку, на 
обороноспособность страны и ее систему, его военно-экономическое наследие в своей основе были подтверждены в годы 
Великой Отечественной войны. Не утратили они своего значения и в современных условиях. Более того, в обстановке 
стремления крупных держав усилить свое влияние и укрепление своих геополитических интересов в экономическом 
отношении важных регионах и возникновения опасности развязывания ими локальных войн, использование военно-



теоретического наследия М.В. Фрунзе при решении многих вопросов военного строительства, укрепления боевого потенциала 
Вооруженных Сил, повышения их боевой готовности представляется исключительно важным. 

Умер М. В. Фрунзе 31 октября 1925 года в полном расцвете сил. Правительственное сообщение гласило: Союз ССР 
потерял в лице умершего опытного, закаленного в революционной борьбе вождя революционного народа, потерял борца, 
который всю жизнь, от подпольного кружка до ожесточенных боев в гражданской войне, был на самых опасных и передовых 
постах...». Похоронен М. В. Фрунзе на Красной площади, на его могиле рядом с Мавзолеем В. И. Ленина в 1930 году установлен 
памятник. 

Военнослужащие Военного института, как и все военнослужащие Вооруженных Сил Кыргызской Республики, свято 
чтут память о Михаиле Васильевиче Фрунзе. Имя М. В. Фрунзе носит одна из мотострелковых бригад, дислоцирующейся в 
поселке Кой-Таш Аламединского района. На территории Военного института ВС КР имени Героя Советского Союза генерал-
лейтенанта Калыйнура Усенбекова установлен его памятник. 

В Москве на доме, в котором жил М. В. Фрунзе (ул. Грановского, 3), в 1960 году установлена мемориальная доска с 
надписью: «В этом доме в 1924—1925 годах жил видный деятель Коммунистической партии и Советского государства, 
талантливый полководец и организатор Советских Вооруженных Сил Михаил Васильевич Фрунзе». Улица Знаменка, где 
находился рабочий кабинет Михаила Васильевича, переименована в 1925 году в улицу Фрунзе; бывший Хамовнический  вал 
— во Фрунзенский вал; в 1927 году в сквере Девичьего поля, против Военной академии имени Фрунзе установлен бюст М. В. 
Фрунзе. В 1959 году бюст установлен также на улице Фрунзе, а в 1960 году — на площади Коммуны, перед зданием ЦДСА, 
которому присвоено имя славного полководца и военного теоретика. Дом авиации и космонавтики, Дорогомиловский 
химический завод, Хлопчатобумажная фабрика, школа № 34, одна из станций столичного метро также названы именем героя 
гражданской войны, видного Советского государственного деятеля — Михаила Васильевича Фрунзе. 

Благодарю за внимание. 
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ВОЕННО-ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ М.В. 
ФРУНЗЕ 

Малабаев Саламат  Касымбекович, кандидат исторических наук, и.о. 
доцента, старший преподаватель кафедры истории стран Европы и 
Америки, факультета истории и регионоведения Кыргызского 
Национального Университета имени Жусупа Баласагына. Кыргызская 
Республика, город Бишкек. 
 

25 октября 1917 году в России произошла Октябрьская 
социалистическая революция, после которой советская власть стала 
устанавливаться и в Кыргызстане, который входил в Российскую империю. 
Однако утверждение социалистического государства сопровождалось 
гражданской войной, которая также ожесточенно велась и на территории 
бывшего Туркестана. 

В период установления советской власти огромную прогрессивную роль 
сыграл М.В. Фрунзе, который был не только крупным самородком-
полководцем, но и талантливым дипломатом.  

1919 год был кризисным для социалистического государства поскольку 
армии генерала Деникина и белогвардейского адмирала Колчака переходили 
в наступление и теснили Красную Армию. В этой обстановке 19 июля 1919 
года М.В. Фрунзе был назначен командующим Восточным фронтом  В период 
гражданской войны в Туркестане создалось тяжелое положение и 14 августа 
1919 года был образован Туркестанский фронт, командующим которого был 
назначен М.В. Фрунзе, который зарекомендовал себя выдающимся 
полководцем, который разгромил адмирала Колчака.  куда входил и 
Кыргызстан был отрезан от центральной власти направляет на Туркестанский 
фронт наиболее способного военачальника М.В. Фрунзе  который входит в 
созданную по инициативе В.И. Ленина Комиссию ВЦИКа и СНК РСФСР по 
делам Туркестана. Фрунзе в составе этой комиссии решал проблемы борьбы с 
белогвардейцами, басмачеством, социально-экономическими проблемами, 
установлением межэтнического согласия и надо отдать ему должное ему 
удавалось решать эти многотрудные задачи. 

Нужно отметить, что в регионе межэтническая ситуация оставалась 
крайне тяжёлой, вследствие гражданской войны, и тем более после 
развернувшихся трагических событий 1916 года и переселенческое население 
и местное население относились друг к другу недоверчиво.     

Одним из прогрессивных  социальных изменений, получившим развитие 
в первые годы советской власти, стала политика, направленная на 
установление и развитие равноправных межнациональных отношений, в 
случаях проявления притеснений представителей различных национальностей 
применялись весьма жесткие меры и М.В. Фрунзе действовал в рамках 
большевистской политики. Так, в 1920 году Комиссия ВЦИК и СНК РСФСР 
по делам Туркестана выступила с обращением к населению Семиреченской 
области, в котором разъяснялась программа социалистической революции. В 
обращении отмечалось, что для советской власти в Туркестане не и не будет 
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русского, киргиза, дунганина, таранчинца, узбека, туркмена, а лишь будут 
трудящиеся данных наций и им будут оказаны вся опора революции, а 
капиталистам и их приспешникам объявлялась война. Советская власть 
призывала прекратить национальные распри и притеснения и постановила: 
«Беспощадно карать, включительно до применения расстрела, на основании 
законов военного времени, всякие насилия, притеснения и произвол в области 
национальных отношений. Деревни, села, станицы и волости, на территории 
которых будут совершены убийства, грабежи и насилия над туземным 
населением, облагать беспощадно реквизициями»[1, л. 126].  

Учитывая выдающиеся заслуги М.В. Фрунзе в становлении и 
укреплении социалистического государства, от 13 декабря 1925 года было 
проведено заседание под председательством Орозбекова А. Исполнительного 
комитета Советов рабочих, дехканских и красноармейских депутатов Кара-
Киргизской Автономной Области РСФСР, которое постановило: «В честь 
покойного Наркомвоенмора СССР М.В. Фрунзе, являвшегося уроженцем гор. 
Пишпека, и для закрепления памяти о дорогом вожде пролетариата, 
переименовать гор. Пишпек в гор. Фрунзе, о чём возбудить ходатайство перед 
ВЦИКом» [2, л. 322]. ЦИК РСФСР 5 апреля 1926 года поддержал просьбу 
союзного кыргызского руководства и 12 мая 1926 года Президиум ЦИК СССР 
утвердил его решение. Нужно отметить, что имя Фрунзе город носил 
неизменно до распада СССР и этот советский период для города был самым 
выдающимся и впечатляющим, поскольку были построены комплексы ряда 
как промышленных, так и культурных построек.  

Государство стремилось сохранить память о выдающемся человеке 
своей страны и с этой целью 26 июля 1927 года состоялось Объединенное 
заседание ЦИКа Советов Рабочих, Дехканских и Красноармейских Депутатов 
и СНК Киргизской АССР в котором товарищ Гальперштейн внёс предложение 
о приобретении дома гражданки Ромодиной для увековечивания памяти 
покойного Наркомвоенмора М.В. Фрунзе. Решено было «Предложить 
НКФину внести в республиканский бюджет на 1927/28 г. стоимость дома 
гражданки Ромодиной (примерно 4500 рублей), а также суммы, необходимые 
для восстановления этого дома» [3, л. 193]. С этого времени был открыт 
мемориальный дом-музей М.В. Фрунзе. 

Имя Михаила Васильевича Фрунзе – имя выдающегося 
государственного и военного деятеля священно не только для молдавского и 
кыргызского народов, но и для всех народов бывшего СССР, как человека, 
который в тяжёлый момент гражданской войны сумел совершить победы и 
способствовал победоносному её окончанию. После окончания гражданской 
войны М.В. Фрунзе был назначен командующим войсками и заместителем 
Председателя СНК Украины где с успехом решал не только военные, но и 
вопросы связанные с социально-экономическим развитием украинского 
народа. Для оказания помощи сельскому хозяйству М.В. Фрунзе, выполняя 
указание ЦК РКП(б), перевёл некоторые воинские части на трудовой фронт.  
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Государственный деятель новой социалистической М.В. Фрунзе в 
период образования СССР ратовал за объединение советских республик в 
единый союз. В речи на X Всероссийском съезде Советов он, обосновывая 
важность такого объединения, доказывал, что в законодательном органе 
страны необходимо создать вторую палату, которая бы выражала особые 
интересы национальных республик. 

14 марта 1924 года М.В. Фрунзе становится заместителем народного 
комиссара по военным и морским делам и заместителя Председателя 
Реввоенсовета Республики, а через месяц он по совместительству стал и 
начальником Военной академии РККА. 26 января 1925 года М.В. Фрунзе был 
назначен наркомвоенмором и Председателем Реввоенсовета СССР и 
решительно пошёл на введение в армии единоначалия и укрепление воинской 
дисциплины.  

После окончания гражданской войны СССР стал выстраивать внешнюю 
миролюбивую политику. Нужно отметить, что М.В. Фрунзе был не только 
победоносным полководцем, но и талантливым самородком-дипломатом. 
М.В. Фрунзе с ноября 1921 года по январь 1922 года возглавлял Чрезвычайное 
посольство Украины в Турции. После гражданской войны положение 
советской власти было ещё трудное, так как была хозяйственная разруха и тем 
не менее советское правительство предоставило Турции возглавляемой 
Мустафой Кемалем безвозмездную финансовую помощь в 10 млн. золотых 
рублей. Помощь Турции не ограничивалась финансовой поддержкой. Важную 
роль сыграла также поездка М.В. Фрунзе в Турцию в 1921-1922 гг. Миссия 
Фрунзе формально была направлена от имени Украинской ССР, где он 
занимал пост главкома. Её официальной целью было заключение договора 
между Турцией и УССР. Решение о поездке Фрунзе было принято в весьма 
ответственный момент греко-турецкой войны, когда назревало решающее 
сражение. Фактически значение миссии Фрунзе вышло далеко за пределы 
украинско-турецких отношений. 20 декабря 1921 г. М.В. Фрунзе выступил 
перед Национальным собранием Турции. Он публично разоблачил интриги 
империалистических держав Запада, направленные на подрыв советско-
турецких отношений. «Само собою разумеется, - говорил он, - что они начнут 
играть роль льстивых друзей и доброжелателей и приложат все силы к тому, 
чтобы подорвать дружбу между Турцией и Советскими правительствами – эту 
единственную гарантию целостности и независимости Турции и, толкнув на 
выступление против Советских правительств, под маской дружбы 
постараются достигнуть цели, добиться которой им не удалось с помощью 
оружия» [4, с. 145].  

Приезд М.В. Фрунзе в Турцию был высоко оценен Мустафой Кемалем в 
его телеграмме на имя Председателя ВЦИК М.И. Калинина и Председателя 
ВУЦИК Г.И. Петровского.  

«Тот факт, говорилось в телеграмме, - что правительство Украинской 
Республики в целях заключения с нами договора о дружбе и ещё более яркого 
подтверждения политических, экономических и других связей, 
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существующих между двумя народами, послало к нам господина Фрунзе, 
одного из самых крупных политических деятелей и главнокомандующего, а 
также одного из самых доблестных и геройских командиров Красной Армии, 
и то, что это решение было сообщено нам накануне Сакарийской битвы, в то 
время, когда враги объявили всему миру о том, что наше окончательное 
поражение является делом недалекого будущего, вызывает особенно глубокое 
чувство благодарности у членов Национального собрания» [4, с. 145].  

Находясь в Турции М.В. Фрунзе занимался не только военно-
дипломатическими вопросами, но и уделял внимание детям-сиротам и передал 
также финансовые средства для организации приюта для детей, потерявших 
родителей на фронте.  

«Пребывание товарища Фрунзе, сообщал полпред РСФСР в Турции С.И. 
Аралов, - здесь оставило глубокий след. О нем отзываются как о 
замечательном, отзывчивом человеке, считают его большим другом Турции, 
он рассеял все недоразумения т повернул симпатии турок к РСФСР. Конечно, 
его считают представителем не только Украины, но и всей РСФСР, и его слова, 
обещания, речи, суждения считаются мнениями всей Федерации» [4, с. 145].  

М.В. Фрунзе уроженец столицы Кыргызстана является национальным 
героем не только бывшего советского пространства, но также в частности и 
Турции, потому что он способствовал возникновению и утверждению нового 
более прогрессивного строя в этих регионах. 

М.В. Фрунзе является примером, как для подрастающего поколения, так 
и для государственников, военных, необходимо более популяризировать 
изучение биографии этого выдающегося государственного деятеля и 
полководца.  
 

Список использованной литературы. 
 

1. Обращение Комиссии ВЦИК по делам Туркестана «Ко всему населению 
Семиреченской области».  Центр. гос. арх. Кырг. Респ.,ф. 89, оп. 1, д. 
135, л. 126.  

2. Выписка из протокола № 78 Объединенного заседания Исполкома 
Советов Рабочих, Дехканских и Красноармейских Депутатов ККАО 
РСФСР от 13 декабря 1925 г.Центр. гос. арх. Кырг. Респ.,ф. 698, оп.1, д. 
4, л.322. 

3. Выписка из протокола № 48 Объединенного заседания ЦИКа Советов 
Рабочих, Дехканских и Красноармейских Депутатов и СНК Кирг. АССР 
от 26 июля 1927 г..  Центр. гос. арх. Кырг. Респ.,ф.470, оп.1, д. 600, л.193. 

4. История внешней политики СССР 1917-1985 гг. В двух томах. Т. I. 
(1917-1945 гг.). Москва: Наука, 1986. С. 145. 



1 
 

ИЗ ИСТОРИИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ФОНДОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ 
 И СОЗДАНИЯ ЭКСПОЗИЦИЙ КЫРГЫЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕМОРИАЛЬНОГО ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ ДОМА-МУЗЕЯ М.В. ФРУНЗЕ 

Доклад на научно исторической конференции,  
посвященной 130-ти летию со дня рождения М.В Фрунзе 
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Тел. Моб. 0555 960796, дом.0312 525329 

В любое время года гостеприимно открыты двери этого здания. Группами и в одиночку 
идут сюда жители столицы, люди, прибывшие из-за рубежа. Мемориальный дом-музей 
выдающегося  полководца, партийного и государственного деятеля Михаила Васильевича 
Фрунзе был и остается одной из главных достопримечательностей республики и ее столицы. 

Основой каждого музея являются его фонды, то есть коллекция музейных предметов, 
которая определяет характер деятельности музея как специфического исследовательского 
учреждения, призванного охранять памятники естественной истории, материальной и духовной 
культуры. 

Наш музей, отмечающий в этом году свое90-то летие и 130-ти летие со дня рождения М.В. 
Фрунзе, обладает экспонатами, дающими ему право называться мемориальным и военно-
историческим; это уникальный и единственный в республике музей, где само здание музея – 
архитектурный памятник ХХ века – хранит под своим куполом главный экспонат музея – 
памятник ХIХ века – мемориальный глинобитный дом, где родился наш земляк М.В. Фрунзе. В 
фондах музея хранится свыше 12 тысяч экспонатов – о М.В.Фрунзе, его родных и близких, 
друзьях, соратниках. Хранятся реликвии гражданской и Великой Отечественной войны, вещевые 
экспонаты – фотографии, книги, карты, ордена и медали, знамена, оружие и многое другое. Все 
вместе они помогают лучше изучать нашу историю, сохранять реликвии времени для наших 
потомков, чтобы не стали они «манкуртами беспамятными». 

В экспозиции музея на 2-м и 3м этажах экспонируются свыше 2 тысяч экспонатов, 
рассказывающих о жизни и деятельности М.В. Фрунзе, его борьбе за светлое будущее великой 
страны. О каждом экспонате можно рассказывать долго и подробно, потому что его появлению 
в музее предшествовали научно-изыскательская и научно-собирательная работа сотрудников 
музея, а их музее с самого его начало было совсем мало. 

В 1937 году была открыта первая экспозиция музея. Но работа по ее созданию началась в 
далекие 1925 – 1926 годах, когда после смерти М.В.Фрунзе (30.10.1925г.) правительство 
Кыргызской Республики приняло решение: дом, в котором родился наш земляк, превратить в 
музей. Началась большая работа. С 1925 по 1935 годы музей находился в состоянии консервации. 
Шла работа по освобождению дома от различных жильцов и учреждений. Заведующие музеем 
Вафина Х.С., сотрудники Вафин И., Гаврилин А.М. работали в архивах городов Фрунзе, Москвы, 
Ташкента, Алма-Аты. Велась огромная переписка с десятками людей: родственниками и 
соратниками – современниками МВ Фрунзе. 

mailto:karry33@rambler.ru
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В 1878 году Пишпек (старое название нашего города) стал уездным центром. В связи с 
этим был разработан план градостроительства, утверждался он в г.Санкт-Петербурге. Интересно, 
что одним из его автором был бывший архитектор из г.Верного, будущий учитель М.В.Фрунзе 
Поль Базиль Гурдэ, или Петр Васильевич, так его звали сослуживцы. В ЦГА Кыргызской 
Республики1 хранятся документы за 1878-1917гг, где указаны участки №№ 102-103. Дом на 
участке №102 (угол улиц Судейской и Василевской) фельдшер Василий Михайлович Фрунзе 
купил у Чернецовых. В этом доме он и поселится со своей семьей. В этом же доме была открыта 
аптека-амбулатория, где врач Поярков Федор Владимирович и фельдшер Фрунзе Василий 
Михайлович принимали больных. Рядом с аптекой-амбулаторией по ул.Судейской (сейчас 
ул.Фрунзе) на участке № 103 В.М.Фрунзе построил небольшой дом из трех комнат: прихожая, 
кухня, столовая, спальня, в том же доме было помещение для хранения овощей (вход со двора). 
Также в усадьбе была конюшня, каретный навес. Был посажен фруктовый сад, в саду был 
небольшой пруд и баня. Усадьба отставного фельдшера оценивалась в 6 850 рублей. Дом был 
построен из сырцового кирпича, крыша покрыта камышом, как и аптека-амбулатория, полы в 
доме были деревянные. Такие дома как в В.М. Фрунзе строились по всему Пишпеку. У кого 
достаток был большой (купцы или начальство), те покрывали крышу оцинкованным железом. В 
год он платил налога 6 рублей 20 копеек.  

В этом доме у фельдшера Василия Михайловича и его жены Мавры Ефимовны 
(Бочкаревой) родились два сына – Константин и Михаил, и две дочери – Клавдия и Людмила. 
Михаил родился 2 февраля (21 января по старому стилю) 1885 года. Крестили Мишу в Свято-
Михайловской церкви в с.Беловодском. Это было богатое село, которое ведет свою историю с 
1864 года. К 1885 году здесь жило около 2000 семей – казаков-переселенцев. 

В г.Пишпек тогда тоже была церковь, но очень бедная там даже не велась клиросная 
запись. Поэтому наиболее зажиточные и влиятельные люди из г.Пишпек ездили по церковной 
надобности в с.Беловодское. Крестными родителями Михаила были богатые друзья из г.Токмак.2 

В 1897 году В.М. Фрунзе трагически погиб, семья осталась без средств к существованию. 
Мавра Ефимовна продала свою усадьбу врачу Пояркову Ф.В. за 400 рублей. Семья некоторое 
время жила в  одной из комнат аптеки-амбулатории, а затем сняла дом на окраине. В этом же 
году у Мавры Ефимовны родилась дочь Лидия. Родные помогали всем, чем могли. Уезжая в 
г.Верный в 1900 году Мавра Ефимовна всю бытовую обстановку раздала родственникам, 
друзьям, часть вещей были проданы чужим людям. 

А дом позже был продан нотариусу Ромодину; в 1903 году в г.Верном была оформлена 
купчая на имя жены нотариуса Екатерины Васильевны. Позже в этом доме жили разные люди, 
дом неоднократно подвергался внутренним перестройка. Одно время в нем был ОСОАВИАХИМ 
и другие учреждения. 

Поэтому была проведена работа по уточнению – в каком из двух домов жила семья 
фельдшера. Некоторые считали (вплоть до 1937 года) что семья жила в угловом доме, и только 
родственники подсказали, что дом, построенные в 1879 году, находился рядом. В 1925 году дом 
был муниципализирован у родственницы Ромодиной - Любови Павловны, слезно умолявшую 

 
1 ЦГА Кыргызской Республики ф.2612, оп.3,д.1,л.9. 
2 В фондах музея хранится клиросная книга Беловодской Свято-Михайловской церкви за 1885 г. с 
записью о крещении Миши Фрунзе. 
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Мавру Ефимовну (жившую тогда в г.Верном) вернуть ей дом. Дом вернули. Но в 1926 году снова 
муниципализировали и передали в ведение Совторгфлота и ОСОАВИАХИМА. 

Для создания музе было необходимо вернуть домам их прежний облик. Были налажены 
связи с родственниками М.В.Фрунзе – Бочкаревыми, ( жившими в г.Фрунзе) с его братом 
Константином (работал в Таджикистане), сестрами Лидией Надежиной (г.Ленинград), Клавдией 
Гавриловой (г.Ташкент), бывшими соседями и знакомыми Поярковыми, Чернецовыми, 
Ромодиными, Терентьевыми и др. Люди приходили сами, их воспоминания записывались, 
проверялись, уточнялись. Началась научно-собирательская работа – вещи, фотографии, бытовая 
обстановка и т.п. 

В обоих домах была проведена реставрационно-восстановительная работа. В Архиве 
музея хранятся документы о реставрационных работах, проводимых под эгидой Наркомпроса: 
учтены не только работа плотников и строителей, но даже гвозди!!! 

В 1927 году в отреставрированном угловом доме была открыта небольшая первая 
экспозиция – собственно в одной комнате!!! – о жизни  и смерти полководца М.В. Фрунзе, о 
революции, Туркестане и Киргизии. 

Экспозиция была очень далека от совершенства. Экспонаты крепились к стенам гвоздями. 
Несколько фотографий и документов, карты времен гражданской войны; небольшой раздел 
экспозиции был посвящен быту киргизского народа, природным богатствам. На основе этой 
коллекции в 1932 году было положено начало Киргизскому историческому  музею. 

До 1934  года Уголок-музей М.В.Фрунзе находился в ведении ОСОАВИАХИМА, а затем  
перешел в Гороно. 

В 1936 году Киргизская АССР была преобразована в союзную республику со столицей в 
г.Фрунзе. В связи  с подготовкой к 1 съезду Компартии Киргизии было принято решение о 
расширении экспозиции.  В 1937 году музей получил название «Музей Революции им. 
М.В.Фрунзе» и был передан в ведение Наркомпроса.  Было выделено 95 тысяч рублей на ремонт 
мемориального дома, реставрацию и приобретение новых экспонатов. 

В архиве музея сегодня хранятся документы того времени: старые карты г.Пишпек (1905-
1910гг.), где отмечены участки №№ 102 и 103 на пересечении улиц Судейской и Василевской 
(ныне улицы И.Раззакова  и М. Фрунзе),  фотографии этого дома, чертежи и планы 
реставрационных и восстановительных работ (1936-1937гг.), послевоенной реставрации. Работа 
с Мемориальным домом шла и идет постоянно и в наше время. 

Здесь же хранится различная переписка с учреждениями, родственниками М.В,Фрунзе. Из 
этих документов видно, что сотрудники музея прилагали все усилия, чтобы двери музея 
открылись как можно скорее. 

Основной свидетель – Мавра Ефимовна – мать М.В.Фрунзе, умерла в 1933 году в 
г.Москва. У нее в свое время никаких материалов не запрашивали.3 Теперь приходилось, 
опираясь на воспоминание старожилов, брата, сестер – все сверяя, уточняя, стенографируя все 
встречи – готовить новую экспозицию и в большом доме (бывшая аптека-амбулатория) и в 
мемориальном доме. Друзья и родные во всем помогали. Лидия Васильевна (Надежина) отдала 
ковер матери (он и сейчас висит у ее кровати); у кровати отца висит такой же ковер (его нашли 
после ВОВ). Возвратись в дом стол и кровать отца, кресло отца, платяной шкаф, буфет, гитара 
матери (передали друзья из г.Ташкент), комод. Появились венские стулья к большому столу в 
столовой (кстати один стул был куплен уже в 80-е годы ХХ века у одного из старожилов города), 

 
3 Она не одобряла создание музея и ее старались лишний раз не волновать (Э.П.) 
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разыскали у родственников кушетку, этажерку. Друзья-киргизы подарили музею сундук, такой 
же, как когда-то был у Мавры Ефимовны. В нем хранится мягкая рухлядь: салфетки, шторы, 
подзоры, полотенца, скатерти и другое. Вся мягка рухлядь и половики в доме-музее обновляются 
время от времени мастерами вязания и шитья. 

Уже в 70-е годы ХХ столетия в музей поступило много книг – редких изданий конца ХIХ 
начала ХХ годов . Как известно, Михаил Фрунзе, да и вся его семья, были известными в 
г.Пишпек. Молодежь собиралась в этом уютном доме – пели, читали стихи и другую литературу. 
У отца было много книг по медицине. В свое время Миша Фрунзе дружил с сыном городского 
головы Михаилом Терентьевым. Именно у Михаила Ильича в Ташкенте и были приобретены эти 
старинные издания. На некоторых из них экслибрис «И.Ф.Терентьев, но Михаил Ильич поведал 
сотрудникам музея, что среди них есть книги из семьи Фрунзе Это «Новое учение Платона», 
«Детское чтение», журналы того времени, стихи А.С. Пушкина и М.Ю.Лермонтова и другие. 
Можно даже устроить небольшую выставку из литературы того времени. 

Постепенно восстанавливалась бытовая обстановка дома, нашли кровать матери, 
швейную машинку системы Попова (кстати она и сейчас в рабочем состоянии) , кресло-качалку, 
охотничье ружье отца, чехол к нему, ягдташ, патронташ, детскую качалку-лошадку, два медных 
подсвечника, обеденный стол, рукомойник, зеркало и многое другое. Из кухонной утвари были 
найдены 2 чугунные сковороды, большой чугунный котел, тарелки, ложки, многое другое. 

С 1963 года стали отмечать день рождения М.В.Фрунзе 2 февраля.  
Сестры М.В.Фрунзе – Клавдия Гаврилова и Людмила Боголюбова,  его дочь – Татьяна 

Михайловна передали в фонды музея его личные вещи: бекешу, полушубок, фуражку, а также 
чернильный прибор из пяти предметов.  

Все экспонаты подвергаются первичной обработке – описываются, заносятся в Главную 
книгу поступлений основного и научно-вспомогательного фонда, составляется картотека по 
видам экспонатов, ведутся раздельные инвентарные книги. Работа с экспонатами ведется на всем 
протяжении нахождения экспонатов в фондах или в экспозиции. Но об этом особый разговор, 
так как научные работники музея – это особые люди, которые должны знать, историю, 
литературу, биологию, химию, военное дело и другое. 

Например, все воспоминания его брата Константина Васильевича, приезжавшего в 
г.Фрунзе в 1939 году, были стенографированы и хранятся в фондах музея. В его архивах хранятся 
также воспоминания всех, кто общался с Михаилов Васильевичем – старожилы, знакомые, 
друзья и соратники, родные и близкие люди. 

Несмотря на небольшую экспозицию, интерес к музею рос. В 1939 году его посетило 32 
тысячи человек. Наркомпрос республики, учитывая это, увеличил штат музея до 9 человек. 

В связи с 15-ти летием со дня смерти полководца СНК Киргизской ССР, «Музей 
Революции им. М.В.Фрунзе» с 1940 года был переименован в «Дом-музей М.В.Фрунзе». Новый 
директор Розгевич В., ученый секретарь Бурдастова Р.И замыслили  большую изыскательскую и 
собирательную работу по местам, где проходила революционная  и полководческая деятельность 
М.В.Фрунзе. Но этим планам не удалось осуществиться. Началась война. Штат музея сократился 
до 3 человек, остальные ушли кто на фронт, кто на предприятия оборонного значения. Однако и 
этот маленький коллектив проводил огромную работу по военно-патриотическому воспитанию 
трудящихся, призывал народ мобилизовать все силы на разгром врага. 

В годы Великой Отечественной воны, 70-ти летие Победы, которой отметили все народы 
бывшего Советского Союза, молодые воины-кыргызстанцы перед уходом на фронт заходили в 
Дом-музей М.В.Фрунзе оставляя записи в Книге отзывов, обещая биться с врагом также храбро 
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как их отцы и деды, как М.В. Фрунзе. Эти книги как реликвии хранятся в фондах музея. Нелишне 
их почитать, вспомнить тех бойцов, многие их которых остались на поле боя, а кто-то в почете и 
уважении встретили нынешний юбилей. 

 В послевоенный период научная работа в музее получила новое развитие. В результате 
научных командировок в центральные архивы, музеи и библиотеки СССР фонды музея 
пополнились новыми ценными экспонатами. В 1951 году к 25-ти летию Киргизской ССР и 
Компартии Киргизии была открыта новая экспозиция. В 7ми ее разделах было представлено 558 
экспонатов. В результате командировок в г.г. Киев, Харьков были найдены документы и 
фотографии о деятельности М.В. Фрунзе на Украине. В архивах МВД Киргизской ССР было 
выявлено 247 документов, содержащих сведения о семье М.В. Фрунзе с 1879 года по1910 год. 
Активную помощь оказывали участники революции и гражданской войны из разных городов 
Советского Союза. В фондах музея хранятся фото и документы, вещевые экспонаты тех, кто не 
жалея своей жизни отстаивал свободу и честь Родины на полях тех далеких сражений. 

В 60-е годы ХХ века были изысканы новые документы в архивах городов Алма-Аты, 
Читы, с.Манзурка, где М.В. Фрунзе был в ссылке в 1915 году. Исследуются новые материалы о 
судебных процессах об М.В. Фрунзе в архивах г.Москва и Московской области, продолжается 
работа по изысканию документов о партийной, государственной и военной деятельности в 
Туркестане, но показать экспонаты не позволяла экспозиционная площадь. 

В 1965 году общественность республики широко отметила 80-ти летие со дня рождения 
М.В. Фрунзе. На торжественном собрании в Киргизском государственном театре оперы и балета 
присутствовали дочь М.В. Фрунзе – Татьяна, его сестра Лидия Надежина, племянник Михаил 
Константинович Фрунзе. Это способствовало повышению интереса к музею, и в 1965 году его 
посетило 90 тысяч человек. 

Придавая большое значение пропаганде жизни и деятельности нашего земляка М.В. 
Фрунзе  среди трудящихся и в целях обеспечения сохранности дома, в котором он родился, ЦК 
КП Киргизии и Совет Министров Киргизской ССР приняли в 1965 году Постановление о 
сооружении нового здания музея. Был объявлен конкурс. По проекту уже известных в те годы 
киргизских  архитекторов Ю.П.Карих и Г.П.Кутателадзе было решено построить новое здание 
музея, где сам Мемориальный дом становился экспонатом, а над ним возводилось 
монументальное трехэтажное здание из бетона и стекла. Почти за год проект был воплощен в 
жизнь. 

Еще раз Мемориальный дом был отреставрирован: в нем заменили на новые все 
деревянные детали: балки, полы, подоконники, двери, перекрытия. Художники-реставраторы 
состарили деревянные части домика. 

Вместо кровельного железа домик накрыли камышом, как в 1879 годы. Мастера-умельцы 
по одной им известной старинной технологии готовили камыш: его нарезали, сушили, собирали 
в особые «метелки», в общем, не очень сложная, но кропотливая работа. Затем на монолитных 
столбах над домиком было сооружено красивое монументальное здание, украшенное по фасаду 
панно-росписью на тему гражданской войны. Авторы этого панно известные киргизские 
художники – А.Н.Каменский, А.Ф.Воронин, З.Хабибуллин и Сабитжан Бакашев. 

Начиная с 1965 года научный отдел музея готовил новую экспозицию. К работе 
подключили специалистов из г.Москва, сотрудников Центрального музея Вооруженных сил 
СССР И.Е.Пахман и Н.И. Пронину. Были еще раз изучены все фондовые коллекции, включая 
последние поступления. Сотрудники ЦМВС помогли составить новый научно-экспозиционный 
план. Весь научный отдел и фонды готовили экспонаты: увеличивали фотографии, готовили 
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макеты, карты и прочее. Собирательская работа продолжалась. В апреле 1967  года сотрудники 
музея Шилова Э.Н и Шаромов Б.Н. с прикомандированным к ним сотрудником МВД Киргизской 
ССР привезли из г.Ташкент (Государственный исторический музей Узбекистана) пулемет времен 
Гражданской войны в Туркестане. Готовили экспонаты домика: чистили, приводи в надлежащий 
вид всю обстановку дома. Пока строили музей, все экспонаты хранили в квартирах дома, 
стоявшего на месте нынешнего Кыргызского драмтеатра, там же работали научный отдел, фонды 
и директор музея. 

Директор музея Арыкбаева Калипа Арыкбаевна, главный хранитель Ералиева Ширин 
Эдилалиевна, заведующая научно-экспозиционным отделом Кулишова Людмила Васильевна 
были настоящими наставниками, готовили и научных сотрудников и экспонаты. Они создали 
настоящий музейный коллектив. Им благодарны все, кто пришел в музей в 60-е годы ХХ века и 
позже. Они прививали любовь к музейному делу! 

И вот, наконец, готов музей, готова новая экспозиция!!! Комиссия ЦК КП Киргизии 
приняла работу. 25 октября 1967 года, в канун 50-ти летия Великой Октябрьской 
Социалистической революции, музей был торжественно отрыт первым секретарем ЦК КП 
Киргизии Усубалиевым Турдакуном Усубалиевичем.4 

Новая экспозиция произвела очень приятное впечатление. Огромный экспозиционный зал 
можно было сразу окинуть взглядом. Стекло, искусственное освещение, кондиционирование – 
это было новое в музейной практике. Экспонаты – фото, документы, вещи М.В.Фрунзе, его 
соратников, оружие времен гражданской воны, и самое главное – награда от Бухарского 
революционного народа – шашка и кинжал – привлекали внимание посетителей.  Экспонаты на 
третьем этаже рассказывали о М.В.Фрунзе от его рождения до его смерти в 1925 году, о митингах 
в различных городах страны, о похоронах полководца, о переименовании г.Пишпек в г.Фрунзе. 

А на втором этаже посетители знакомились с организациями, носящими его имя в 
Советском Союзе и Киргизии: ЦМВС, ЦДСА, Военно-морское училище (г.Ленинград), 
Кадамжайский сурьмяный комбинат, завод сельхозмашиностроения,  поселки и города, носящие 
имя М.В. Фрунзе – все экспонаты по крупицам собирали сотрудники музея, чтобы как можно 
полнее отобразить личность человека, в память о котором был создан мемориальный музей. 
Здесь же, на втором этаже, экспонаты рассказывают о киргизстанцах на фронтах Великой 
Отечественной войны: 385 стрелковая дивизия, 40я отдельная бригада, знаменитая 316 (8 
Гвардейская им.И.В.Панфилова) дивизия, Герои Советского Союза Беляндра В.Я., Усенбеков 
КУ., Асанов Д.А., ЛященкоН.Г., и многих других. Привлекает внимание и тема: «Дети 
М.В.Фрунзе» - Татьяна и Тимур, их судьбы. 

А затем, спустившись в мемориальный зал, посетители видят скромный дом, где родился 
и жил наш земляк М.В.Фрунзе. 

В жизни музея есть знаменательные события. Музей торжественно отмечал 90-то летие со 
дня рождения М.В.Фрунзе в 1975 году, а в декабре этого же года было 50ти летие музея. На 
юбилей из Москвы приезжала дочь полководца – Татьяна Михайловна. 

В мае 1976 года на торжественном собрании, проходившем в Киргизском драматическом 
театре, Т.У.Усубалиев прикрепил к знамени музея Орден Дружбы народов. Этой высокой 

 
4 Кстати, нельзя промолчать о том, что все строительство музея происходило под строгим надзором Т.Усубалиева. 
Не было дня, чтобы он не побывал на строительной площадке. Вникал буквально во все вопросы: где каменотесы, 
что с камышом для крыши домика. Он очень интересовался строящимся одновременно с музеем подземным 
машинным залом. Тогда кондиционеры только входили в «моду»: первые были только для фабрики «Илбирс», а в 
музее для сохранения экспонатов нужен был искусственный микроклимат (полное кондиционирование воздуха и 
постоянное искусственное освещение). 
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награды коллектив музея был удостоен за «большую работу по воспитанию трудящихся в духе 
советского патриотизма и интернационализма и в ознаменование 50-ти летия музея». Были 
отмечены высокими наградами и сотрудники музея – Грамотами Президиума Верховного Совета 
Киргизской ССР, а Главный хранитель фондов Ералиева Ш.Э. и заведующая научно-
экспозиционным отделом Кулишова Л.В. стали заслуженными деятелями культуры Киргизской 
ССР. 

Высокая награда послужила новым стимулом в работе. Организованы научные 
экспедиции, командировки в те места, города, где бывал М.В.Фрунзе. В 1979 году группа 
участников Гражданской войны в Туркестане: В.А.Маргайтис (был в свое время командиром 
добровольческого отряда по борьбе с басмачеством), А.М.Десятков (воевал на Восточном 
фронте, участники ВОВ), А.Ашуров, Д.Н.Романов, М.Уразалиев, Ю.Байматов вместе с 
сотрудниками музея побывали в г.г. Ош, Кызыл-Кия, в Ферганской долине, встречались с 
ветеранами, собирали экспонаты. Вообще, ветераны принимали активное участие в работе музея 
– выезжали с выставками, делились воспоминаниями, помогали в сборе экспонатов. 

Только в экспозиции музея сегодня свыше 2000 экспонатов на площади около 1300 кв.м. 
Это красноречиво говорит   работе научного и фондового отделов музея. 

В 1985 году музей отмечал 100-летие со дня рождения М.В.Фрунзе. Научный отдел и 
фонды подготовили к юбилею сборник документов «М.В.Фрунзе в Туркестане»; Л.В.Кулишова 
– сборник «Воспоминания о М.В.Фрунзе», также был издан новый путеводитель по музею. 
Известным сегодня медальером Копотевым Вячеславом Викторовичем (он кавалер Ордена 
«Данк») были изготовлены: медаль М.В.Фрунзе, два вида значков о М.В.Фрунзе. 

В честь 100-летия со дня рождения М.В.Фрунзе и за большую работу по 
интернациональному и патриотическому воспитанию трудящихся Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 марта 1985 года были награждены: Татьяна Михайловна Фрунзе 
– Орденом Трудового Красного Знамени; Арыкбаева К.А., бывший директор музея, член ученого 
совета – Орденом Дружбы народов; директор музея Кулматов Т.К. – Орденом «Знак Почета»; 
Кулишова Л.В. зам.директора по научной работе и Сакеева Нуржамал Дуйшеналиевна – 
медалями «За трудовую доблесть». 

Неоднократно, в 1982 и 1984 годах, в г.Фрунзе приезжал внук полководца – Тимур 
Анатольевич Фрунзе, знакомился он и с экспозицией музея. Подарил музею большой 
географический атлас (на английском языке), труды деда по военной истории, личные вещи – 
шлем и револьвер – подарок М.В.Фрунзе от тульских оружейников. А известный конструктор 
советского оружия Д.М.Калашников, посетивший музей в 1985 году, подарил музею два 
автомата АК, которые и в настоящее время находятся в экспозиции. 

Работа над экспозицией постоянна, она не прекращается и в настоящее время, так как 
научно-изыскательская и научно-собирательная работа продолжается, интерес к музею не 
ослабевает. Молодежь, школьники, солдаты из воинских частей, туристы и горожане стремятся 
посетить музей и его уникальный экспонат – Дом, в котором родился великий пролетарский 
полководец, наш земляк Михаил Васильевич Фрунзе.  

Только зная свое прошлое, можно быть уверенным в своем настоящем и смело шагать в 
будущее! 



Главный хранитель Дома-музея М.В.Фрунзе 
Табалдиева Гулмира Ишенбаевна 
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Научное комплектование фондов мемориального музея. 
 

Фонды мемориального музея Михаила Васильевича Фрунзе представляют 
собой сложный комплекс предметов, имеющих неравноценное 
историческое значение и играющих неравноценную роль в деятельности 
музея. Комплектование фондов, включающее в себя собрание, 
систематизацию и научное описание музейных предметов, относящихся к 
числу важнейших направлений деятельности музея как социального 
института, непосредственными функциями которого является: выявление, 
хранение, изучение и представление памятников природы и истории. 
Усиление внимания к проблемекомплектования музейных фондов 
обусловлено рядом факторов: 
-повышение роли музея в воспитании населения;  
-повышение общественного интереса к памятникам истории;  
-расширение масштабов и объема собирательской работы, развитие ее 
форм и методов;  
Сегодня наш музей является крупнейшим в стране собранием 
материальных свидетельств развития исторических событий начиная с 
середины XIX века. Деятельность сотрудников музея позволяет детально 
восстановить ход исторических событий, дать возможность каждому 
гражданину Кыргызстана и зарубежья узнать правду о далеких эпохах. Для 
реализации этих возможностей сотрудниками музея разрабатываются 
различные варианты экспозиций, обработка экспонатов, развивается 
экскурсионное дело и музееведение. Музейные предметы превращаются в 
источники информации, поэтому комплектование фондов можно 
рассматривать как способ осуществления музеем своей социальной 
функции докумертирования исторической действительности, что является 
главной целью комплектования. Фонды музея необходимо определенным 
образом упорядочить.  
Одной из проблем музеев и не только нашего является неправильная 
систематизация музейных предметов. Очень важно изначально правильно 
определить музейный предмет: в ОФ или НВФ. Этим определяется чистота 
фондов. При формировании фондов не исключено приобретение музейных 
предметов не относящихся к профилю музея. То есть в музее могут 
оказаться предметы, которые данному музею не нужны, но имеют иногда 
очень большое значение для науки и культуры в целом. К слову сказать, в 



нашем музее много литературы, которая не относится к профилю нашего 
музея, но в целом для духовного, нравственного, эстетического развития 
общества имеют громадное значение, а также эти книги возможно 
пригодны для школьных и отраслевых музеев. Поэтому в музеях любого 
профиля важно создавать обменный фонд.  
Из ОФ может быть выделен обменный фонд, который состоит из музейных 
предметов, не отвечающих профилю музея, а также из лищних дублетных 
материалов (свыше 3-х). Музейные предметы обменного фонда при 
поступлении в музей регистрируются как предметы основного фонда, а их 
принадлежность к обменному фонду фиксируется в отдельной картотеке. 
Музейные предметы обменного фонда могут быть переданы с разрешения 
Министерства Культуры КР и естественно по согласованию с директором 
музеядругим музеям в порядке обмена или безвозмездно. Таким образом 
появился бы еще один источник пополнения фондов музея. Поэтому я 
предлагаю хранителям музеев иметь тесную связь в этом вопросе.  
Третьей проблемой является то, что на протяжении многих лет 
комплектование носило количественный, а не качественный характер. И 
как результат коллекции страдают фрагментарностью, нецелостностью. 
Поэтому, очень важно приобретать предметы, которые представляют 
интерес не сами по себе, а в связи с определенными событиями.  
В-четвертых, при разработке структуры фондов, основанием для 
разделения предметов являются не внешние признаки, а с какими собы- 
тиями связан данный музейный предмет. Например: нельзя отнести чашку 
с портретным изображением одновременно к вещевым и к 
изобразительным источникам, надо выбрать или прикладное искусство 
или мемориальное значение. Таким образом в основе отбора музейных 
ценностей лежит система критериев:  
-- информативность – т.е. объем, характер и содержание информации, 
которая заложена в предмете;  
-- коммуникативность – способность предмета наглядно, через достаточно 
выразительные внешние признаки отражать определенную информацию;  
-- аттрактивность – свойство предмета привлекать к себе внимание в 
экспозиции;  
-- экспрессивность – способность предмета оказывать эмоциональное 
воздействие;  
-- эстетичность – музейный предмет отвечает требованиям эстетики. 
Научное комплектование усматривает необходимость приобретения в 
музей не отдельных предметов, а комплексы взаимосвязанных друг с 
другом вещей, которые бы расширяли и дополняли коллекцию. Одним из 



важнейших признаков предмета, обладающего музейной ценностью 
является его подлинность. При этом главными аспектами 
характеризующими его являются: исторический, нравственный и 
эстетический. Важным показателем информации является его 
уникальность, а также его мемориальное значение, т.е. непосредственная 
связь с выдающимся событием или выдающимся человеком.  
Комплектование фондов всегда было одним из приоритетных нап- 
равлений в работе нашего музея. В течение существования музея коллек- 
ции постоянно пополнялись. Основными способами пополнения музейных 
коллекций всегда было дарение, закупка предметов музейного значе- ния 
у частных лиц и в антикварных магазинах. Широко представлены в нашем 
музее разнообразные предметы быта и обихода, фотографии, документы, 
открытки, знаковые предметы, характеризующие эпоху и отражающие 
жизнь меморируемой личности - Михаила Васильевича Фрунзе. Также 
значительное место в коллекции музея занимает тема Гражданской и 
Великой Отечественной войн.  
Сегодня наш музей комплектует разнообразные по своей тематике и 
временному диапазону, соответствующие структуре музея предметы. 
Предметы систематизированы по слудующим фондам: вещевой, 
документальный, фотографий, изобразительный, редких печатных изда- 
ний и научно-вспомогательный. Все эти коллекции постоянно 
используются в выставочной работе музея. В настоящее время создается 
электронная база данных предметов основного фонда. Большая роль в 
деятельности музея занимает работа с его посетителями. Сотрудники 
музея стремятся сделать экскурсии по музею инте- ресными и 
незабываемыми. Наш музей стремится поддерживать связи с коллегами из 
других музеев Кыргызстана, стран СНГ и зарубежья, участвуя в выставках 
и на- учно-практических конференциях. Таким образом Кыргызский 
Государственный Мемориальный Дом музей Михаила Васильевича 
Фрунзе занимает значительное место в культурной жизни нашего 
государства. 
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В годы гражданской войны М.В.Фрунзе, исполняя должности командующего войсками 
4-й армии Южной группы Восточного фронта, Восточного, Туркестанского и Южного фрон-
тов, блестяще проявил на деле свои военные дарования, показал себя выдающимся советским 
полководцем.  

Как показывает изучение деятельности М.В.Фрунзе в этот период, все военные опера-
ции, проведенные под его руководством, отличались смелостью замысла, решительностью 
действий, умелым сосредоточением сил и средств на главных направлениях и против той ча-
сти группировки противника, от разгрома которой зависел успех всей операции. Большое зна-
чение Фрунзе придавал организации разведки, обеспечению скрытности и внезапности дей-
ствий. Его отличало умение осуществлять твердое управление войсками и настойчиво прово-
дить в жизнь принятые решения. Он строго спрашивал за неисполнительность, решительно 
осуждал и пресекал всякий ложный демократизм в армии, любое проявление неорганизован-
ности и недисциплинированности.  

Следует отметить, что полководческая деятельность М.В.Фрунзе на фронтах граждан-
ской войны широко и обстоятельно освещена в исторической литературе, убедительное отра-
жение она нашла в его приказах и указаниях войскам. Поэтому автору хотелось бы остано-
виться лишь на некоторых сторонах его военно-политической деятельности в Туркестане.  

Летом 1919 г. ЦК РКП (б), учитывая сложную военно-политическую и стратегическую 
обстановку в Туркестане, вынес решение о создании  Туркестанского фронта под командова-
нием М.В.Фрунзе. Перед Туркестанским фронтом была поставлена задача – завершить раз-
гром южной армии Колчака и оказать помощь Южному фронту Красной Армии, подготовить 
и провести операцию по освобождению Туркестана. Назначение М.В.Фрунзе на Туркестан-
ский фронт не было случайным, он хорошо знал местные условия, жизнь и быт народов. 

Войска Туркестанского фронта в этот период были растянуты от Каспийского моря до 
восточных районов Южного Урала. Новый командующий добивается сосредоточения основ-
ных сил фронта на решающих направлениях, проводит ряд стремительных наступательных 
операций против белогвардейских войск. Так, в результате проведения Актюбинской опера-
ции войска Туркестанского фронта окружили и полностью разгромили южную армию Кол-
чака. Только пленных было взято около 55 тыс. человек [1]. После упорных боев с белогвар-
дейскими силами части Красной Армии в сентябре 1919 г. соединились с туркестанскими вой-
сками. Связь между Туркестаном и Россией была восстановлена. Весьма показательна также 
Бухарская операция, проведенная под непосредственным руководством М.В.Фрунзе. Хорошо 
организованная разведка, смелый маневр, удачный выбор момента для штурма, решительные 
и активные действия в сочетании с умелой политработой в своих частях, а также с активной 
пропагандой в войсках противника позволили разгромить войска бухарского эмира.  

Серьезную угрозу советской власти в Туркестане представляло басмачество. 
М.В.Фрунзе, всесторонне изучив действия и тактику басмаческих отрядов, часто действовав-
ших отдельными группами, путем внезапных налетов, пришел к выводу о необходимости из-
менить тактику военных действий и принял меры к реорганизации и укреплению войск. Со-
гласно приказу № 1 Реввоенсовета Туркестанского фронта от 11 ноября 1919 г. вся военная 
организация Туркестана со всеми находящимися здесь войсками подчинялась Реввоенсовету 
Туркестанского фронта. Приказом от 22 ноября 1919 г. была упразднена система малосвязан-
ных друг с другом фронтов. Все войска были сведены в полки, бригады, были сформированы 
стрелковые дивизии. Территория Ферганы была разделена на районы, а районы на участки. К 
ним были прикреплены определенные воинские части. В наиболее важных и крупных насе-
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ленных пунктах, а также на всех станциях железной дороги были размещены постоянные гар-
низоны пехоты. Связь с ними держали летучие кавалерийские отряды. В конце 1919 - начале 
1920 г. в Ферганской области были сосредоточены 18 крупных красноармейских полков [2].  

М.В.Фрунзе уделил особое внимание формированию национальных воинских соедине-
ний и частей. По приказу ЦИК Туркестана и Реввоенсовета Туркестанского фронта в 1920 г. 
успешно был проведен призыв 30 тыс. человек местных национальностей в Красную Армию 
[3]. За короткое время были созданы отдельная туркменская конная бригада, туркменский 
полк, национальная караульная крепостная рота в г. Верном, узбекская бригада, кыргызский, 
казахский, дунганский кавалерийские полки. Во всех городах и больших кишлаках, аилах из 
добровольцев создавались красногвардейские отряды и отряды самообороны. Военные меры 
сочетались с экономическими и политическими, широко велась разъяснительная работа среди 
рабочих и крестьян, также принимались меры, направленные на раскол, разобщение басмаче-
ства. Принятие действенных мер привело к разгрому басмачества и антисоветских сил в раз-
личных районах Туркестана. Так, в начале 1920 г. был нанесен ряд сокрушительных ударов по 
басмачам, окончательно ликвидирована так называемая «Крестьянская армия» Монстрова. 
Были разгромлены басмаческие отряды в районах Хивы, Бухары. В марте 1920 г. в Фергане 
капитулировал курбаши Мадаминбек. 1200 всадников Мадаминбека прекратили сопротивле-
ние и перешли на сторону советской власти.   

Следует отметить, что борьба с басмачеством продолжалась и в последующие годы. 
Значительную роль в разгроме басмачества сыграли интернациональный кавалерийский полк 
под командованием Э.Ф.Кужело и ряд кыргызских добровольческих отрядов, которыми ко-
мандовали А.Осмонбеков,К.Камчыбеков, С.Кучуков и др. 

Во время командования Туркестанским фронтом с особым блеском проявились не 
только полководческое дарование М.В.Фрунзе, но и его талант политического организатора, 
умеющего глубоко разбираться в сложной военно-политической обстановке, которая сложи-
лась тогда в Туркестане. 

В сентябре 1919 г. ЦК партии, исходя из сложности политической и военной обстановки 
в Туркестане, принял решение о направлении в Туркестан правительственной комиссии, в со-
став которой вошел и М.В.Фрунзе. Эта комиссия проделала большую работу по оказанию по-
мощи местным партийным и советским органам в борьбе с антисоветскими силами, проведе-
нию в жизнь советской национальной политики, привлечению местного населения к активной 
общественно-политической жизни и хозяйственному строительству, налаживанию хозяй-
ственных связей региона с центральными районами страны. Так, под руководством 
М.В.Фрунзе было налажено снабжение хлопком из Туркестана текстильных районов страны, 
им были предприняты меры для развития местной промышленности региона. Летом и осенью 
1920 г. в Туркестан было направлено оборудование нескольких фабрик и других промышлен-
ных предприятий из Советской России, разместившихся в Ташкенте, Фергане, Маргилане [4].    

Особое внимание М.В.Фрунзе обращал на восстановление топливной базы. Занимаясь 
напряженной работой по руководству боевыми действиями войск Туркестанского фронта, он 
находил время для посещения шахт, заводов, фабрик, добиваясь восстановления их работы. 
Все предприятия по добыче и производству топлива, а также железные дороги были переве-
дены на военное положение. Большое значение он придавал подготовке национальных воен-
ных кадров. Для их обучения при Ташкентской пехотной школе было открыто специальное 
отделение на 200 человек, при Туркестанском государственном университете был создан во-
енный факультет, 500 коммунистов местных национальностей были направлены в формируе-
мые части [5]. 

Как член Турккомиссии М.В.Фрунзе много занимался вопросами расширения иррига-
ционной системы и хлопководства. Его волновали трудности проведения хлебной монополии 
и борьбы с голодом, раскрепощения женщины-мусульманки, очищения советских органов от 
контрреволюционных элементов. В целях их преодоления М.В.Фрунзе в течение апреля-мая 
1920 г. дважды посетил Ферганскую область, в том числе Кыргызстан. Находясь в Оше и Джа-
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лал-Абаде, он оказывал партийным и советским работникам конкретную помощь, учил их ис-
кусству работы с массами, много внимания уделял организации помощи крестьянам [6]. Как 
известно, во всех пунктах пребывания М.В.Фрунзе проводились собрания партийно-совет-
ского актива и митинги. На них он выступал с яркими речами, с глубоким анализом военно-
политической обстановки. 

Все эти меры, предпринятые под руководством М.В.Фрунзе, обеспечили коренное 
улучшение военно-политической обстановки в Советском Туркестане и создали благоприят-
ные условия для последующих социалистических преобразований. 
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