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ПРЕДИСЛОВИЕ

Михаил Васильевич Фрунзе — видный деятель Комму
нистической партии и Советского государства, выдающий
ся пролетарский полководец, большевик-ленинец, земляк 
киргизстанцев. Воспоминания его родных и близких, рево
люционных и боевых соратников раскрывают перед нами 
образ Михаила Васильевича на всех этапах его недолгой, 
но яркой жизни.

Родился он в 1885 г. в городе Пишпеке Семиреченской 
области Туркестанского края, некогда захолустном город
ке Российской империи у отрогов Тянь-Шаня. Ныне это 
крупный промышленный и культурный центр, столица 
республики, которая носит его имя.

В мемориальном Доме-музее бережно сохраняются до
рогие реликвии его семьи — предметы быта и обихода, 
документы и записанные позже воспоминания о жизнен
ном пути Михаила Васильевича Фрунзе.

О детстве и юношеских годах М. В. Фрунзе рассказы
вается в воспоминаниях его старшего брата Константина 
Васильевича, родственников и друзей детства — Л. В. На- 
дежиной, Ю. Я. Кургановой, М. И. Терентьева, Э. Поярко
ва и других.

Миша Фрунзе рос живым и любознательным мальчи
ком, в большой и дружной семье. Это в семье были при
виты ему такие прекрасные человеческие качества, как 
трудолюбие, стремление к знаниям, гуманность, чувство 
собственного достоинства, выдержка, настойчивость в до
стижении цели.

Школу Миша начал посещать с семи лет и сразу обра
тил на себя внимание окружающих своими способностями. 
Но в Пишпеке он мог получить лишь начальное образова
ние. Продолжить учебу Фрунзе поехал в областной город 
Верный (Алма-Ату), где тогда была единственная на все 
Семиречье мужская гимназия.
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Учился — блестяще. Общительный по характеру, ди. 
хайл всегда был в окружении друзей. Среди них выделя
лись стремлением познать больше, чем давали гимнази
ческие уроки, его друзья-одноклассники — Эраст Поярков, 
сын известного в Семиречье краеведа, и Александр Ромо- 
дин, сын пишпекского нотариуса. Последний по окончании 
гимназии вместе с Михаилом поступил на экономическое 
отделение Петербургского политехнического института.

В последние летние каникулы 1903 г. Михаил с Эрас
том и несколькими друзьями — товарищами по гимна
зии — при поддержке доктора Ф. В. Пояркова и родных 
совершили увлекательнейшую, но многотрудную трехтыся
чеверстную геоботаническую экскурсию по Тянь-Шаню, во 
время которой Фрунзе собирал ботанические, а Поярков — 
энтомологические коллекции.

В декабре 1903 г. Михаил Фрунзе в письме своему 
другу Константину Суконкину поделился впечатлениями 
об этой увлекательной поездке: «Что за веселое время-то 
было!!! Мы объехали, во 1-х, громадное пространство: 
были в Пржевальске, объехали кругом Иссык-Куль, затем 
перевалили Тянь-Шань, спустились к китайской границе; 
оттуда воротились в Нарын, из Нар(ына) поехали на Сон- 
Куль — тоже озеро, раза в три меньше Иссык-Куля; с 
С (он-Куля) на долину Джумгал, с Джумгала на Сусамыр, 
с Сусамыра в Фергану к Андижану, не доехав немного до 
Андижана повернули в обратный путь...»1

1 Фотокопия письма — в Мемориальном ордена Дружбы народов 
Цоме-музее М. В. Фрунзе (КП 1445 н/в). Оригинал в Шуйском музее 
И. В. Фрунзе.

Кто хорошо представляет географию республики, тому 
не трудно понять, что такой переход и в наше время не
легок, не говоря уже о тех далеких годах и юности путе
шественников.

Кроме познавательной цели и здорового отдыха, юные 
путешественники провели и немалую научную работу, 
кстати, высоко оцененную специалистами Географического 
общества и Ботанического сада в Петербурге, куда моло
дые естествоиспытатели отправили собранную коллекцию. 
Сам М. Фрунзе тогда писал К. Суконкину: «Экспедиция 
наша увенчалась полным успехом. Мы собрали 1200 лис
тов растений, 3000 насекомых... Коллекцию мы уже отпра
вили в Импе (раторское) Географическое общество и в Бо- 
ганическ (ий) сад».

Вскоре из Петербурга в Верненскую гимназию пришел 
угвет: «Ваша коллекция,— сообщалось в нем,— как весьма



ценная, включена в ботанический фонд университета и 
Академии. Продолжайте работать по этой линии.. »>

Эраст Поярков стал действительно впоследствии из
вестным ученым-энтомологом2, профессором, но подающий 
серьезные научные надежды Михаил Фрунзе выбрал дру
гую дорогу. Его уже в Верненской гимназии увлекали ре
волюционные идеи. Здесь он впервые познакомился с 
«Капиталом» Карла Маркса, и марксизм осветил дальней
ший путь революционера и будущего полководца.

1 См.: Галицкий В. Я., Плоских В. М. М. В. Фрунзе в дореволю
ционном Семиречье. (К 100-летию со дня рождения) —В кн.: Из исто
рии дореволюционного Киргизстана. Фрунзе: Илим, 1985, с. 35.

2 Поярков Эраст Федорович — товарищ М. В. Фрунзе по Вернен
ской мужской гимназии. Видный ученый-энтомолог, автор ряда научных 
трудов. Профессор и педагог. Преподавал в Туркестанском и Средне
азиатском государственных университетах. Последнее время жил в 
г. Ташкенте.

3 Фрунзе М. В. Собр. соч. М., 1929, т. I, с. 4.
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«По окончании гимназии поступил в Петербургский по
литехнический институт...,—вспоминал позднее М. В. Фрун
зе в своей автобиографии. — В первоначальном студен
честве сразу же примкнул к большевистскому движению»3. 
Восемнадцатилетний М. В. Фрунзе оказался в самой гуще 
революционных событий.

Блестящий талант организатора и вожака рабочих 
масс М.' Фрунзе ярко проявился в подпольно-революцион
ной работе в Иваново-Вознесенске, куда направила Фрунзе 
партия и где он стал зрелым профессиональным револю
ционером. Большую роль в этом сыграла встреча на 
IV съезде партии с В. И. Лениным, о чем рассказывает в 
своих воспоминаниях К- Е. Ворошилов.

В воспоминаниях шуйских рабочих, соратников Арсе
ния—И. П. Волкова, Я. Т. Шеева, С. Д. Гусева и дру
гих— перед нашим взором предстает славный револю
ционный путь большевика, мужественного подпольщика, 
чуткого товарища и руководителя. Именно в это время 
М. В. Фрунзе становится признанным и авторитетным пар
тийным вожаком.

Активный участник и руководитель рабочих в Шуе, 
Москве, Иваново-Вознесенске, М. В. Фрунзе приобретает 
опыт боевых сражений и в декабре 1918 г. по инициативе 
В. И. Ленина назначается командующим 4-й армией Вос
точного фронта. На него была возложена организация 
контрнаступления против Колчака. Здесь впервые 
М. В. Фрунзе показал себя как талантливый пролетар
ский полководец. Далее — яркая страница Туркестанской 
эпопеи, борьба с политическим бандитизмом — контррево-



люцпей и басмачеством. В воспоминаниях Д. Фурманова, 
Ы. Завалишина, Ф. Владимирского и других современни
ков перед нами предстает яркая фигура М. В. Фрунзе как 
зрелого полководца гражданской войны.

Среди воспоминаний его туркестанских коллег особый 
интерес представляют записки И. Шайбекова «Друг кир
гизов», Я. Чанышева «М. В. Фрунзе — полководец ленин
ской школы», М. Масанчина «Дунганский полк», М. Полы- 
ковского «Поездка М. В. Фрунзе в Ферганскую долину» 
и других, где показана работа М. В. Фрунзе как партий
но-государственного деятеля, интернационалиста, глубоко 
чувствующего и понимающего интересы коренных народов 
Туркестана, своих земляков-киргизстанцев.

И на следующем посту в качестве главкома Южным 
фронтом М. В. Фрунзе вновь утверждает талант револю
ционного полководца нового типа. В конце 1920 г. он — 
командующий всеми Вооруженными силами на Украине, а 
впоследствии — заместитель Председателя Совнаркома 
Украинской ССР. На I съезде Советов делегации РСФСР, 
Украинской и Белорусской республик, Закавказской Феде
рации поручили именно М. В. Фрунзе внести съезду пред
ложение об утверждении Декларации и Союзного договора 
об образовании государства нового типа — равноправного 
Союза Советских Социалистических Республик.

В сборнике воспоминаний отражена и еще одна инте
реснейшая страница из жизни М. В. Фрунзе — рассказ 
советского дипломата С. Аралова о миссии Михаила Васи
льевича в качестве Чрезвычайного посла для заключения 
договора о Дружбе и братстве Украины и Турции. Пред
ставитель Чрезвычайной миссии правительства Великого 
национального Собрания Турции Риза Нур-бей, уезжая 
из Советской России после ратификации договора в ав
густе 1922 г., писал М. В. Фрунзе: «Глубокоуважаемый 
Михаил Васильевич! Я увидел на деле, какой Вы верный 
и истинный друг турецкого народа, и понял, какое славное 
положение Вы занимаете в России. С вашей братской по
мощью мне удалось поправить нежелательные вещи и 
восстановить желательные взаимоотношения дружбы и 
братства...

Я убежден в необходимости дружбы наших народов и 
надеюсь, что эта дружба нашей общей работой даст в бу
дущем благоприятные результаты...»1

Пламенный революционер-ленинец, талантливый проле
тарский полководец, дипломат и государственный деятель,

1 См.: Исторический архив. М., I960, № 6, с. 37.
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М. В. Фрунзе всецело отдавал себя делу строительства 
социализма в молодой Советской республике. Несмотря 
на громадную занятость, он находил время для своих зем
ляков. В марте 1925 г. в приветствии Киргизской областной 
партконференции он писал: «Приветствую первую парткон
ференцию родной для меня области. Основной вашей за
дачей считаю работу над поднятием материального благо
состояния населения и его культурного уровня. Эта задача 
может быть достигнута прежде всего путем тесного сбли
жения партийной организации с аульным и сельским насе
лением, путем завоевания полного доверия с его стороны 
и втягивания его в нашу советскую работу и в аппарат 
власти...»1

1 Фонды Дома-музея М. В. Фрунзе, разд. 4, инв. № 242 (н/в).
2 См.: Советская Киргизия, 1985, 31 января.

В 1985 г. наша страна широко отметила 100-летие со 
дня рождения М. В. Фрунзе. Большие торжественные 
мероприятия, в том числе научная конференция, прошли 
в столице Советского Киргизстана — городе Фрунзе2. Ме
мориальный Дом-музей полководца принял тысячи посети
телей. С новой силой всколыхнулся интерес к жизни и 
деятельности нашего земляка. Вышли в свет книги о 
М. В. Фрунзе. Накануне юбилея по инициативе сотрудни
ков Мемориального Дома-музея М. В. Фрунзе опублико
ваны сборники документов «Под руководством вождя» 
(Фрунзе, 1983) и «М. В. Фрунзе в Туркестане» (Фрунзе, 
1984). Документы, помещенные в сборниках, свидетель
ствуют о том, что во всех директивах правительства моло
дой Советской Республики, руководимой В. И. Лениным, 
М. В. Фрунзе «видел связь между широкой политической 
стратегией В. И. Ленина и ее конкретным преломлением 
в вооруженной борьбе. М. В. Фрунзе стремился поставить 
решение всех технических вопросов на службу политичес
кой стратегии В. И. Ленина» (А. Голубев). В год юбилея 
М. В. Фрунзе в Москве вышел очередной сборник воспо
минаний, очерков и статей современников о Михаиле Ва
сильевиче Фрунзе (1985), оказавший положительное влия
ние и неоценимую помощь при подготовке предлагаемого 
нового издания.

Настоящее издание является вторым в республике, пер
вое вышло в свет в 1969 г. Сборник составлен в основном 
из материалов, хранящихся в фондах Киргизского государ
ственного Мемориального ордена Дружбы народов Дома- 
музея М. В. Фрунзе. При первом издании сборника состави
тель не располагал документами о путешествии гимназиста



М. В. Фрунзе по Киргизии, поэтому в него была включена 
статья методиста алма-атинского клуба альпинистов 
М. Грудзинского, повторившего с группой альпинистов в 
1959 г. маршрут молодого Фрунзе. Второе издание допол
няется воспоминанием Э. Пояркова об этом путешествии, 
обнаруженным уже в период работы над сборником. Кроме 
того, включены девять воспоминаний, опубликованных в 
подобных книгах, изданных в Москве в 1965 и 1985 гг. ив 
Иванове в 1959 г., статья военного историка А. Голубева 
«Полководец ленинской школы», отрывок из воспомина
ний К- Е. Ворошилова, часть брошюры М. Зеленского 
«М. В. Фрунзе в Иваново-Вознесенском районе в 1917 г.»

Воспоминания расположены в хронологической после
довательности, факты, даты сверены с имеющимися в музее 
документами, а также опубликованными научными тру
дами.

Завершается сборник воспоминаний автобиографией 
М. В. Фрунзе, написанной им в 1921 г. и впервые опубли
кованной в 1929 г.

В конце сборника читатель может познакомиться с 
краткими биографическими сведениями об авторах воспо
минаний. Они также уточнены и несколько расширены.

В подготовке сборника в печать активное участие при
няли сотрудники мемориального Дома-музея М. В. Фрун
зе: Алымкулова Е. С., Ачекеева Ж- Ш., Орозова К. М., 
Рыскулова Т. М., Шилова Э. Н.

Сборник воспоминаний адресуется всем, кто интере
суется жизнью и деятельностью замечательных людей на
шей эпохи и великими революционными традициями со
ветского народа.

В. А. Воропаева, кандидат исторических наук



О ДЕТСТВЕ
И ЮНОСТИ

М. В. ФРУНЗЕ





К. В. ФРУНЗЕ

ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ

Больше полувека прошло со времени детства, прове
денного мною вместе с братом в далеком Семиречье. Та
кой большой промежуток времени заставил бы потускнеть 
даже наиболее яркие впечатления нашего детства, если бы 
они не освежились в моей памяти при встрече с братом 
после пятнадцатилетней разлуки в 1920 г. и при поздней
ших наших встречах, во время которых он с чрезвычайной 
живостью и отчетливостью вспоминал наши семейные со
бытия. Он был моложе меня ровно на четыре года. Далее 
за Михаилом шли три сестры. Естественно, что по малым 
достаткам отца — фельдшера нашего родного города 
Пишпека (ныне г. Фрунзе) — и за недосугом матери стар
шим детям в нашей семье приходилось выполнять обязан
ности няньки по отношению к младшим. Эти обязанности 
лежали и на мне.

Вспоминается один случай, к счастью, закончившийся 
благополучно, когда я, выполняя свои обязанности ухода 
за полугодовалым братишкой, чуть не отправил его «на 
тот свет». Мать была занята на кухне стряпней, я же в 
средней комнате укачивал Мишу в люльке. Так как ука
чивание не приводило к желаемой цели — успокоению 
Миши, то я, по простоте душевной, решил, что причиной 
такого крика может быть только голод, и принялся запи
хивать ему в рот кусок только что полученной от матери 
ватрушки. Запихивал я ватрушку настолько усердно, что 
Миша не только замолчал, но чуть не перестал дышать. 
Заподозрившей по внезапно наступившей тишине что-то 
неладное, матери пришлось извлекать изо рта Миши глу
боко засунутые куски ватрушки, перевертывать его на 
живот и шлепать несколько раз по спине, покуда он не 
разревелся еще неистовей прежнего: в этом занятии и я 
немедленно пришел ему на помощь после увесистого 
шлепка, полученного от испуганной матери.
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После этого случая Миша получил неотъемлемое прап 
на место в кузове тарантаса или даже на козлах, где J 
мог участвовать в управлении лошадью, держась одной 
кой за кучера, каковым был обыкновенно отец или я, g 
другой — за конец вожжи или кнут.

Вспоминаю другой случай, показывающий раннее раз 
витие в Мише способности не теряться. У отца был мд. 
ленький револьвер старинной системны Лефоше, которые 
обыкновенно находился под подушкой отцовской кровата 
Миша подметил это и по своей неистреоимой склонности 
ко всякому оружию как-то в отсутствие домашних выта- 
щил этот револьвер и начал его вертеть, произошел вц. 
стрел, от которого загорелось ватное одеяло, прикрывав
шее кровать. Замечательно было при этом поведение 
Миши: револьвера он не бросил, а аккуратно всунул его 
в кобуру, застегнул и запрятал револьвер на его перво
начальное место под подушку. После этого он выбрался 
через окно в сад и далее на наш обычный приют — пус
тырь, где вскоре я его и отыскал.

Кроме пристрастия к оружию, Миша унаследовал от 
отца и его страсть к лошадям.

Киргизскими лошадьми во время амбулаторного прие
ма бывала запружена вся улица, и ни один из пациентов 
не отказывал в доставлении Мише громадного удоволь
ствия покататься верхом. Отцу в его амбулаторной прак
тике, за отсутствием вспомогательного персонала, прихо
дилось иногда использовать и нас в качестве помощников. 
Нам приходилось толочь в ступе лекарства, завертывать 
порошки, быть ассистентами при нехитрых операциях, 
производимых отцом летом на крылечке амбулатории: при 
этом вырывание зубов, в чем отец был большой искусник, 
вызывало всегда восхищение пациентов, ожидавших своей 
очереди, на глазах которых эта операция обыкновенно и 
производилась. Упоминаю об этом обстоятельстве пото
му, что в подарок за одну удачную операцию, в которой 
принимал посильное участие и Миша, благодарный па
циент привел к нам во двор через несколько дней жере
бенка, названного Мишенькой. Миша в скором времени 
приручил жеребенка, прикармливая хлебом и сахаром на
столько, что тот немедленно отзывался на свою кличку

Читать Миша научился рано, в возрасте 5 лет Способ-' 
nmru™* п™ °МУ "°е пРиГ°™вленне уроков на его глазах, 
причем при свойственной брату любознательности нельзя 
связи уклониться от объяснения ему значения букв и их

К семи годам он уже читал на церковно-славянском
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которому научился во время посещений пашой х 
<И ПО праздничным дням. В том же возрасте M± 
^акомнлся с латинским алфавитом. Специально X 
5 литератУРы ни в нашем доме, ин у знакомых я не 

"^тца было несколько медицинских книг с непонятными 
„.званиями и «страшными» рисунками, которые мы с М 
“ей с интересом рассматривали. Кроме них, помню, в доме 
родилось два тома «Истории России с древнейших вое 
«в» Соловьева с описанием «Смутного времени», кото- 
М

УЮ мы С Мишеи добросовестно изучали.
Р Мы читали также приложения к газете «Свет», состоя
щие обыкновенно из переводных французских романов 
из которых мы особенно увлекались «Рокамболем» Понсон 
дю Террейля. Каких-либо публичных зрелищ или общест
венных развлечений ни мы, дети, ни взрослые не знали, 
разве только появятся проезжие фокусники и канатоход
цы из узбеков или индусов с их змеями, обезьянами и 
учеными попугаями.

Кроме этих гостей, общественную жизнь города взбудо
раживали еще более редкие наезды «известных и знатных 
особ» вроде военного губернатора Семиреченской области 
или архиерея, имевших постоянное местопребывание в 
г. Верном (ныне Алма-Ата).

С проездом одного из архиереев связан интересный 
инцидент, который может свидетельствовать о раннем раз
витии у Миши чувства собственного достоинства. В оби
ходе архиерейской службы участвовали маленькие маль
чики, которые носили впереди архиерея подсвечники с 
зажженными свечами и разные предметы церковного ри
туала. По-видимому, постоянного или разъездного персо
нала для этой возможности не было, так как законоучи
тель нашей школы привлек к этому делу и Мишу. В один 
из лредвоскресных вечеров бабушка привела к нам от 
всенощной с торжественным видом Мишу и умиленно рас
сказывала, что Миша «удостоился великой благодати»: 
ходил в стихаре впереди архиерея и носил перед ним свя
щенные предметы. _

Спали мы с Мишей на одной кровати. В эту ночь о 
Долго вертелся, не засыпая, видимо, тревожимый какими 
т° сомнениями, которыми «наконец» и поделился, каз 
кается, в архиерейской службе участвовал обративший 

. сеобщее внимание своим ростом и голосом пр 
который наводил «порядок» посредством щелчков, щ 
ваемых по затылкам взятых с улицы маленьких у 
ков богослужения.
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Два таких щелчка попали и Мише, и совершенно ^ 
заслуженно, как он считал. Я его утешил, сказав, что заа> 
тра за обедней ему. будет легче, так как он с делом озна. 
комился, а если и придется несколько пострадать, то мо^. 
но потерпеть немного: архиерей-то уедет, зато слава
останется.

Утром бабушка зашла к нам спозаранку и увела Мищу 
в церковь задолго до прихода туда всей семьи. Хотя цер. 
ковь и была набита народом, но всем нам удалось видеть 
Мишу и его компаньона — сына священника стоящих Q 
длинными подсвечниками в руках по сторонам царских 
врат и одетых в парчевые стихари сверх праздничных 
рубашек.

Умиление наших семейных и соседей при виде тор
жественно вышагивающих впереди архиерея наших героев 
было полное, но недолгое, ибо во время одного из таких 
архиерейских переходов торжественный порядок был на
рушен самым скандальным образом: Миша вдруг обора
чивается к шедшему за ним протодьякону, сдает ему в 

* руки подсвечник, затем, на виду у всех, начинает стаски
вать через голову свое блестящее облачение и со словами
«пусть не дерется, пусть носит сам» ныряет в оторопевшую 
толпу благочестивых прихожан.

Через некоторое время я нашел Мишу в кустах завет
ного пустыря. Каких-либо признаков раскаяния у Миши 
не было, разве только сожаление, что он огорчил бабушку 
своим самовольным и слишком демонстративным отказом 
от «ангельского чина».

Школу Миша начал посещать с семи лет. Как раз в 
этом году наше единственное в городе приходское училище 
было преобразовано в городское с расширенной «против 
прежнего» программой и с шестилетним курсом обучения 
вместо трехлетнего.

В старших классах были введены естественные науки: 
ботаника, зоология, минералогия и начало геометрии и 
алгебры. Наличием в программе естественных наук город
ское училище выгодно отличалось также и от классической 
гимназии, в которую оба мы поступили по окончании че
тырех классов городской школы.

С открытием в Пишпеке городского училища и прибы
тием двух новых учителей из Петербурга как будто не
сколько оживилась жизнь нашего городка. Кроме хожде
ния друг к другу «в гости» и празднования всяких семей- 
ных торжеств, как крестины, именины и т д с обязатель- 
ным потреблением спиртных С 00язатель

лись у обитателей гополия ипЛ? и ПИРОГОВ. появи-I д а новые, доселе неведомые инте- 18



ресы. Мы, ребята, услыхали новые для нас слова, такие 
как «спектакль», «кружок хорового пения» и пр.

В нашем доме под управлением учителя К. Ф. Свир- 
чевского, жившего у нас в квартире, раз в неделю устраи
вались спевки молодежи, на которых исполнялись свет
ские песни. Под руководством того же учителя был по
ставлен в г. Пишпеке спектакль «Женитьба» Гоголя, на 
котором мы были всей семьей. Текст комедии был выучен 
нами с Мишей наизусть на слух от участников спектакля, 
проводивших репетиции в нашем доме.

На Мишу, по его возрасту, наибольшее впечатление 
произвел конец комедии, когда Подколесин выпрыгивает 
в окно; эту сцену он любил воспроизводить сам в ущерб 
домашней мебели.

Осенью 1892 года мне пришлось уехать из г. Пишпека 
в г. Верный для поступления в гимназию, и мы с Мишей 
расстались почти на 2 года, исключая время моего приез
да на каникулы. Самое большое впечатление на него при 
моем приезде произвели две вещи — моя форменная гим
назическая фуражка с гербом и награда, полученная мной 
за отличные успехи и поведение —• книга «Охота в лесах 
Архангельской губернии» Михайлова. Фуражку Миша 
целое лето носил, а книгу объявил своей и выучил почти 
наизусть.

В это время для нашей семьи наступили трудные дни— 
отцу пришлось оставить службу городского фельдшера в 
Пишпеке, а вскоре и уехать фельдшером в соседнюю Сыр- 
Дарьинскую область, где он через два года 'умер. Семья 
переехала в город Верный, где я уже учился в гимназии и в 
которую через некоторое время перешел и Миша. Отец 
умер, когда я был в пятом классе гимназии, а Миша в 
первом.

Со смертью отца прекратилась и та скромная поддерж
ка, которую он нам оказывал. В 1899 году Пишпекская 
городская управа в поощрение отличных успехов Миши в 
гимназии определила выдавать ему ежемесячную стипен
дию в 10 рублей до окончания курса. К этим средствам 
нужно добавить1 и мой заработок уроками с малоуспеваю
щими учениками младших классов.

Так как эти ученики были или Мишиными однокласс
никами, или еще моложе, то он оказывал мне в деле их 
подготовки значительную помощь. Иногда, после моих 
безуспешных усилий втолковать кому-нибудь задачу или 
синтаксическое правило, Миша какими-то ему свойствен
ными приемами умел добиться усвоения у самых малопо
нятливых учеников.
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Эта способность брата впоследствии обеспечила Ми. 
ше репутацию умелого и опытного репетитора. В старщИх 
классах гимназии не он уже искал себе уроки, а его иска
ли и перебивали друг у друга с предложениями уроков, 
Сам он учился прекрасно. С первого класса он был одним 
из первых учеников и удержал это место до дня, когда 
окончил гимназию о золотой медалью.

Последние два года пребывания в гимназии мы с Ми
шей прожили отдельно от остальной семьи, уехавшей на 
родину в Пишпек, где оставались родственники матери и 
жить было легче, чем в Верном. Эти два года мы прожили 
в чиновничьих семьях, пользуясь квартирой и столом, вза
мен чего обязаны были готовить малоуспевающих.

Не могу не вспомнить еще случая, показывающего, ка
ким присутствием духа и выдержкой он отличался с ма
лых лет. За год до окончания мной гимназии поехали мы 
с ним на лето к матери. Ехать нужно было пять дней на 
дунганской арбе по почтовому тракту. На одной из пус
тынных станций забрались мы с ним ночевать в «гум- 
без» — надмогильный киргизский памятник в виде четы
рехугольного глинобитного строения с куполообразной 
крышей. Такие памятники часто встречаются в туркестан
ских степях.

Оба мы упустили из виду, что в подобных строениях 
любят гнездиться ядовитые змеи и пауки. Подстелив под 
себя котомку, мы улеглись. Проснувшись с рассветом и 
взглянув на лежащего рядом Мишу, я в ужасе увидел, что 
по его голой руке бегает громадная фаланга. Боясь поше
велиться, чтобы не раздразнить фалангу, я ждал момента, 
когда она сбежит с руки или переползет хотя бы на при
крытую часть его тела.

Мельком взглянув на лицо Миши, я увидел, что глаза 
его открыты и что он тоже внимательно следит за движе
нием насекомого, не делая никакого движения. Через не
сколько мгновений фаланга действительно сползла с ру
ки Миши на землю, где мне удалось ее прихлопнуть фураж
кой. Несколько оправившись от испуга, я спросил Мишу, 
давно ли он проснулся. Он ответил, что сразу же, как 
фаланга стала лапками щекотать его руку, он сообразил, 
что шевелиться ни в коем случае нельзя, так как фаланги 
очень раздражительны. Особенного волнения или испуга 
не было заметно.

Кроме присутствия духа и выдержки в особых случаях, 
вроде описанного, Миша отличался редкой настойчивостью 
в достижении намеченной цели. В шахматы, которыми 
увлекались мы, старшеклассники, он научился играть при 
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переходе в 4-й класс. Но в то время, как мы видели в шах
матах лишь развлечение, он сразу углубился в изучение 
теории и через полгода начал побеждать, начав с меня, 
большинство наших «чемпионов», и после моего отьезда 
организовал матч путем переписки с ташкентской гимна
зией, окончившийся полным успехом нашей гимназии.

В 1900 году я окончил гимназию и поступил на меди
цинский факультет Казанского университета, Миша в это 
время перешел в пятый класс и на его попечении осталась 
наша семья.

В течение всего университетского курса мне ни разу 
не пришлось побывать на родине в Семиречье, но это не 
мешало мне поддерживать связь с родными и, разумеется, 
прежде всего с Мишей. Сведения о студенческих волне
ниях начала девятисотых годов, помимо газетных сообще
ний и нашей, естественно, очень осторожной переписки с 
родными, докатывались до Семиречья.

Туда приехало много высланных из столичных и уни
верситетских городов студентов, интеллигентов. Эти новые 
люди приобщили молодежь и, в первую очередь, конечно, 
гимназическую к революционным событиям и литературе. 
Из писем брата было видно, что оставленные нами в на
следство младшему гимназическому поколению «кружки 
самообразования», в которых мы дополняли гимназическую 
науку знакомством с литературой по вопросам истории, фи
лософии и естествознания, значительно изменили свою фи
зиономию. Центральное место в них заняли общественные 
науки и, главным образом, политическая экономия.

Помимо того эти кружки, имевшие целью, по тогдаш
нему выражению, выработку миросозерцания участников 
и потому носившие вполне мирный теоретический харак
тер, начали приобретать революционную окраску и боевой 
характер. Началось с предъявления гимназическому на
чальству требования о прекращении шпионских инспектор
ских налетов на гимназические квартиры, о разного рода 
послаблениях, вроде отмены обязательных посещений бого
служения, о прекращении издевательства над беднейшими 
учениками и пр.

Когда словесные объяснения не привели к желаемым 
результатам, последовали действия: наиболее выделяв
шийся по своей шпионской деятельности инспектор гимна
зии как-то был застигнут в глухом саду группой замаски
рованных лиц и избит. После этого в гимназии водвори
лась, как писал Миша, атмосфера «вооруженного нейтра
литета».

В эти же годы мирное течение обывательской жизни
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г. Верного было нарушено уже чисто революционным фак, 
том: из типографии «Семиреченских областных ведомос
тей» — единственного печатного органа Семиречья, издд. 
вавшегося администрацией области,—был похищен шрифт.

По окончании гимназии в 1904 году Миша поступил 
на экономическое отделение недавно основанного Петер, 
бургского политехнического института. На первых порах 
ему помогала существовать моя стипендия, которую я по
лучал от Семиреченского областного правления и за 
отъездом с 5-го курса заурядврачом на русско-японскую 
войну1 я перевел ее на его имя. Вскоре он подыскал себе 
заработок в Петербурге, а затем целиком ушел в револю
ционную работу в подполье. На войне я изредка получал 
как лично от него, так и из газет сведения о работе Ми
хаила в Иваново-Вознесенске и Шуе.

1 Русско-японская война 1904—1905 годов, империалистическая, за 
господство в Северо-Восточном Китае и Корее. Начата Японией. Завер
шилась Портсмутским мирным договором 1905 года, ускорила начало 
революции 1905—1907 годов в России.
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Увидеться с ним пришлось, и то мельком, только в ноя
бре 1905 года, когда я вернулся после русско-японской 
войны в Казань, а он, будучи выслан в тот же город из 
Иваново-Вознесенска, выступал на митингах в Казани и 
других городах Поволжья. Он привел ко мне ночевать 
своего товарища, а сам немедленно исчез, пообещав, если 
удастся, зайти завтра. Но на другой день я получил от 
него открытку с извещением об экстренном отъезде.

Летом 1908 года, когда я уже работал земским врачом 
в селении Петропавловском Чистопольского уезда Казан
ской губернии, Михаил совершенно неожиданно приехал 
ко мне прямо со Стокгольмского съезда через Архангельск 
и пробыл у меня около месяца. Время тогда было горячее: 
в Чистопольском уезде, как и везде в России, горели по
мещичьи экономии и усадьбы. Миша приехал ко мне под 
чужой фамилией, не желая меня компрометировать. Он 
выглядел сильно утомленным, были признаки катара же
лудка. Но уже через короткий срок он поправился.

Михаил быстро сжился с крестьянами и уже через не
сколько дней по приезде выступал на сходке крестьян 
нашего селения по поводу угрожавшего больнице каза
чьего постоя. Сход принял решение, что общество ручается 
за сохранность больницы от пожара, так как считает 
больницу своей. И, действительно, крестьяне свято выпол
нили свое постановление.

В начале осени Миша в мое отсутствие получил шифро
ванную телеграмму, требовавшую его немедленного выез-



дз. Грязь были непролазная, до городя нужно было ехать 
60 верст. «Лошадь, доставившая меня нз поселка по участ
ку, еле держалась на ногах от усталости. Но ничто не 
могло задержать Мишу. Слегка подкормив лошадь и с 
трудом найдя вторую пристяжную, мы с Мишей ночью 
двинулись в Чистополь, откуда на первом попавшемся то
варно-пассажирском пароходе я проводил его до Казани. 
Из Казани он уехал московским поездом.

За время многолетних мытарств брата по тюрьмам 
царской России встретиться мне с ним пришлось только 
один раз — в начале 1908 года во Владимирской следст
венной тюрьме. Добиться этого свидания стоило много
месячных усилий. Благодаря имевшейся у меня явке, мне 
удалось увидеться с некоторыми уцелевшими во Владими
ре, Иваново-Вознесенске и Шуе товарищами брата по 
партийной работе и оценить тот огромный авторитет, ко
торым пользовался Арсений в рабочих кругах городов.

Во время этого десятиминутного свидания через две 
решетки и в присутствии двух надзирателей я не заметил 
у Миши никаких следов уныния или беспокойства за свою 
участь. Он рассказывал об организации в тюрьмах сто
лярной мастерской, о своих занятиях языками и филосо
фией в самом бодром и жизнерадостном тоне.

В дальнейшем связь между нами не прерывалась и во 
время пребывания его на каторге и на поселении.

Опубликовано впервые в сборнике: Воспо
минания о Фрунзе. Иваново, 1959, с. 5—16.

Ю. Я. КУРГАНОВА

СЕМЬЯ ФРУНЗЕ

Михаил Васильевич Фрунзе мой двоюродный брат. 
Мой отец, Бочкарев Яков Ефимович, младший брат мате
ри Михаила Васильевича — Мавры Ефимовны.

Мавра Ефимовна жила в г. Верном, чтобы дать воз
можность дочерям учиться в гимназии. На летние кани
кулы они приезжали к нам и к бабушке. Когда я окончи
ла Пишпекскую начальную школу, Клавдия и Людмила 
Фрунзе уговорили моих родителей, чтобы я поехала учи
ться в гимназию.

Послушав их, мой отец отвез меня к ним в г. Верный 
маленькой девочкой в 1908 году. Они меня подготовили к 
экзаменам, которые я успешно выдержала. Благодаря
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только семье Фрунзе я поступила в гимназию и закончила 
ее. Мавра Ефимовна, не имея никакого образования, была 
отличной воспитательницей. По характеру она была твер
дой, энергичной, общительной и веселой. Читать и писать 
она научилась самостоятельно. Она много читала и хоро
шо разбиралась в исторических событиях. Сумела привить 
любовь своим детям к знаниям и к труду. Мавра Ефимов
на хорошо играла на гитаре и прекрасно пела, чему обу
чила и своих детей.

Семья Фрунзе была очень дружной. Все дети учились 
отлично, хотя жить было тяжело. Средства для существо
вания нужно было добывать самим с ранних лет. Несмот
ря на это, из пяти детей четверо окончили гимназию с 
золотой медалью. Все четверо поехали в центральные го
рода России учиться в высшие учебные заведения.

Мавра Ефимовна сумела воспитать в детях гуманность, 
любовь к труду, стремление к знаниям. Какую только ра
боту она не выполняла для того, чтобы содержать и учить 
детей. По возможности ей помогали ее братья и мать 
Ирина Алексеевна Бочкарева.

Я хорошо помню, как Михаил Васильевич приезжал из 
Верного к бабушке на каникулы. Он старался помогать ей 
по хозяйству. Вместе с Яковом Ефимовичем запрягал ло
шадь и ездил за травой. Вместе с ним ездил на охоту и 
на рыбалку.

В моей памяти сохранилось, как нас, ребятишек, он 
однажды сильно напугал. У бабушки был большой фрук
товый сад. Мы любили лакомиться фруктами прямо с 
дерева. Заберемся на дерево и обтрясем яблоки или гру
ши. Никакие уговоры родителей не помогали. Однажды 
Михаил Васильевич решил нас проучить. Он вывернул 
шубу, надел на себя, ползет по дорожке и ревет по-мед
вежьи. Я сижу на верхушке и трясу ее, остальные соби
рают. Сначала мы услышали рев, и потом видим: по до
рожке ползет настоящий медведь. Дети бросились бежать 
кто куда, а я сижу на дереве, около которого протекал 
арык, и думаю: «Через арык он не перелезет, значит я 
могу спокойно сидеть!» Вдруг вижу, медведь лезет через 
арык, испугалась, спустилась вниз и пустилась без огляд
ки бежать к дому.

Медведь тоже побежал за нами. Родители наши сидели 
во дворе в ожидании нас. Каково же было наше изумле
ние, когда медведь снял шубу, и им оказался смеющийся 
Миша.

Миша был любимец бабушки, она всегда его выделяла 
и любила больше других. Да это и не удивительно, Миша 
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был послушным и внимательным, а таких бабушки любят
Михаил Васильевич оставил у нас самые теплые и 

приятные воспоминания о себе. Он любил детей. Свобод
ное от занятий время проводил с нами. Детворе он рас
сказывал интересные сказки. Все дети квартала ходили за 
ним. Он хорошо пел, играл на гитаре, под его руководст
вом мы водили хороводы. Он был жизнерадостный, весе
лый, любил природу. Ездили в горы, собирали цветы, рас
тения.

Я хорошо помню проводы Михаила Васильевича в Пе
тербург учиться в политехнический институт. Это было в 
1904 году, в последних числах июля. К нашему дому 
подъехали почтовые лошади. Миша был в гимназической 
форме. Он прощался со всеми родственниками, многие 
плакали, а больше всех бабушка. Уезжает ее любимец в 
дальнюю дорогу, в незнакомые края.

Осенью мы получили письмо о том, что он зачислен в 
политехнический институт на экономическое отделение со 
стипендией. А потом он писал своей матери, что хотя за
нятий в институте не оставил, но избрал себе очень труд
ную и опасную профессию.

...Тяжелое горе было в семье, когда мы получили сооб
щение от сестры Людмилы Васильевны о том, что Миша 
приговорен к смертной казни. С горя Мавра Ефимовна 
тяжело заболела. К нам пришли знакомые и родные, что
бы успокоить ее. Они составили письмо на имя царя с 
просьбой о помиловании ее сына.

С Михаилом Васильевичем переписывалась я во время 
пребывания его в тюрьме и ссылке. Он меня с сестрой 
Лидой просил писать, как мы учимся и что думаем делать 
после окончания гимназии.

Из Владимирской тюрьмы М. В. Фрунзе писал, что у 
него стал болеть желудок. Болезнь, которую причинила 
царская каторга, впоследствии оборвала жизнь замеча
тельного человека, талантливого полководца Советской 
Армии, крупнейшего деятеля Коммунистической партии и 
Советского государства, верного ленинца.

Киргизский народ, который он всегда считал своим 
родным, бережно хранит память дорогого для них чело
века, отдавшего всю жизнь за светлое будущее.

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 21—
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м. и. ТЕРЕНТЬЕЕ
ДРУГ ДЕТСТВА

С Михаилом Васильевичем меня связывает многолет
нее знакомство. Мы знали друг друга с раннего детства, 
он был старше меня на два года. Вместе учились в Вер- 
ненской мужской гимназии. Михаил окончил гимназию в 
1904 году, а я —в 1906, потом мы учились в Петербург
ском политехническом институте. Моп воспоминания в ос
новном касаются детских, школьных и студенческих лет 
до 1907 года, когда Михаил Васильевич был арестован...

Я хочу рассказать об общих условиях, на фоне которых 
развивался этот замечательный человек.

Пишпек был глухим захолустьем даже в Семиречье, и 
население его не превышало 6 тысяч человек. Только в 
1878 году Пишпек стал уездным административным цент
ром. Василий Михайлович Фрунзе был фельдшером в 
военной части и по1 окончании службы остался в Пишпеке 
в качестве городского фельдшера...

Михаил учился сначала в Пишпеке, а в 1896 году по
ступил в мужскую Верненскую гимназию. Когда я посту
пил в гимназию, Миша уже был в третьем классе. В 1899 
году он жил вместе с братом Костей на квартире у док
тора Игнатовского, где они оба подготовили двух детей 
Игнатовского, плохо успевавших гимназистов. А в вось
мом классе гимназии Миша жил на квартире у провизора 
Сенчуковского.

На каникулы приезжали в Пишпек. Михаил останавли
вался в Пишпеке в трех домах. В основном жил он у свое
го дяди Бочкарева Якова Ефимовича, вторая его кварти
ра— у Ивана Ефимовича Бочкарева, и третье место, где 
часто он бывал,— это у нас. Как крестник моей матери 
Миша жил у нас по нескольку дней. Мы с ним постоянно 
ходили на рыбалку.

Будучи старшеклассниками, мы ездили на охоту в горы 
к киргизам. Среди них у Миши были знакомые, которых 
когда-то лечил его отец. Они всегда' радушно встречали 
его.

В Верный на занятия в гимназию и на каникулы в 
Пишпек ездили на лошадях, нанималась дунганская под
вода на деревянном ходу, запряженная парой лошадей, 
садилось нас 3—4 гимназиста и в течение 5 дней при мед
ленном движении этой подводы мы добирались до Вер- 
Н0[0’ Так как подвода шла очень медленно, то была пол
нейшая возможность пешим ходом ее опережать что мы 
и делали...
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Общим любимцем гимназистов был преподаватель 
русского языка и словесности Михаил Антонович Страти 
латов. Прекрасно эрудированный в своей области, по сво
им знаниям он вполне заслуживал звания профессора.

Миша любил уроки словесности, по этому предмету у 
него были только пятерки. Стратилатов очень тепло к нему 
относился. В 1920 году Стратилатов уже глубоким стари
ком доживал в Ташкенте. Михаил Васильевич в бытность 
командующим Туркестанским фронтом нашел своего ста
рого учителя, и я, со слов Стратилатова, узнал, что Ми
хаил Васильевич очень помог ему.

В 1906 году я тоже поступил в Петербургский политех
нический институт. Жил я на частной квартире в Лесном. 
Михаил Васильевич осенью 1906 года в течение несколь
ких дней жил в моей квартире по 2-му Мурманскому про
спекту, дом 51, кв. 2, и я являлся для него связным по 
передаче разного рода записок его партийным товарищам. 
В особенности помню один адрес Сусанны Альбертовны, 
которая жила в районе технологического института.

В 1920 году, когда Михаил Васильевич был назначен 
командующим Туркестанским фронтом, я, как окончивший 
морское военное училище, был назначен начальником Аму- 
Дарьинской военной флотилии. В тот период мы неодно
кратно встречались с Михаилом Васильевичем по служеб
ной линии. Наши дружеские отношения, однако, не прек
ратились. Свидетельством того, как тепло Михаил 
Васильевич вспоминал наши детские годы, служит его за
писка мне в ответ на мое письмо ему, когда он был заме
стителем председателя Реввоенсовета. Михаил Василье
вич писал:

«Твое письмо, Миша, получил. Прочел его с большим 
удовольствием,— оно так ярко напомнило мне картину из 
далекого прошлого».

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 25—

Л. В. НАДЕЖИНА

БРАТ И ДРУГ

' Мои первые воспоминания о брате Михаиле Василье
виче относятся к тому периоду, когда он учился в послед
них классах Верненской гимназии, а я еще даже не гото
вилась к поступлению в нее.
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Несмотря на то, что сестры были дома и больше возц. 
лись со мной, память сохранила воспоминания больше о 
брате. „ .

Михаил Васильевич имел какой-то особый склад Ха, 
рактера и особую любовь к детям, которые всегда тяну, 
лись к нему. Это я испытала на себе. Его прихода я всег
да ждала с нетерпением. Он не играл со мной, не развле
кал, а делал меня нужным помощником себе. Я считала, 
что без моей помощи он бы ни с чем не справился, хотя 
моя помощь заключалась в том, что я держала полотенце 
при умывании, приносила нужную книгу или еще что- 
нибудь в этом роде. Брат умел как-то сразу вовлечь меня 
в круг своих занятий, и я готова была все для^него сде
лать. Помню, меня обижали мальчики соседей и я по
стоянно с плачем прибегала домой. Случилось как-то 
такое дело, когда Миша был дома. Он сразу же серьезно, 
как своему товарищу, сказал мне, что бегать от обидчиков 
стыдно, что никогда нельзя давать себя в обиду, но и са
мой нельзя никого обижать. «Ну,— говорит,— пойдем. Я 
вот тут посижу, а ты иди и, если на тебя нападут, защи
щайся изо всех сил-». И как-то на всю жизнь мне врезался 
в память этот незначительный эпизод, и не раз вспомина-

лись потом тогдашние советы брата. 
Михаил Васильевич в гимназии прекрасно учился, при 

переходе из класса в класс всегда получал награды. Хо-
рошо помню его наградные книги, 
библиотеку составляли наградные

потому что всю нашу 
книги обеих сестер и

братьев. Миша был уверен, что окончит гимназию с золо
той медалью. Помню, как однажды в тяжелую минуту 
безденежья Миша уговорил маму продать золотую медаль 
старшего брата, которая хранилась у мамы. «Я же все 
равно получу золотую медаль, документ останется мне, а 
медаль будет Костина». Так и было сделано. Золотую ме
даль, полученную Мишей, мама потом долго берегла для 
старшего брата.

Хорошо помню, как после окончания гимназии мы про
вожали Михаила Васильевича в Петербург в политехни
ческий институт.

Навсегда запомнился день, когда было получено сооб
щение об аресте брата и потом потянулся длинный ряд 
лет его заключения, два смертных приговора, перевод в 
™П™ТВСКУЮ ТЮРЬМУ П’ наконец’ оттуда ссылка в Ман- зурку Верхоленского уезда.
топ™^™^6340"1 в ССЫЛКу брат пРис^ал письмо, в ко-Р р л выслать ему нашу семейную фотографию
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и кдкую-нибудь гражданскую одежду, потому что тюрем
ная одежда стала просто невыносимой. ’ ‘

Сидя в тюрьме, брат мог писать только один раз в 
месяц, а ему писать можно было. Я писала ему часто и 
поэтому привыкла делиться с Мишей всеми своими дума
ми, просила его советов, открывала ему тайны, о которых 
не'говорила сестрам. От Миши я ничего не скрывала.

Когда впервые после 17-летнего перерыва мы встрети
лись с братом в 1921 году, он сказал мне шутя: «Вот тебя- 
то я знаю хорошо, хотя оставил совсем маленькой, а 
встретил взрослым человеком».

Эта встреча произошла в Харькове, в 1921 году, когда 
Михаил Васильевич командовал всеми вооруженными си
лами Украины и Крыма. Мы приехали с мамой в Харь
ков только на лето и после долгой разлуки не могли наго
вориться, старались полностью использовать время сов
местного пребывания. Михаил Васильевич рассказывал 
нам о его жизни в тюрьмах и ссылках, неимоверных труд
ностях и лишениях, которые пришлось пережить. В ре
зультате зверств конвойных у него были вытянуты колен
ные суставы и он всю жизнь потом мучился, постоянно на 
ходу вправляя суставы.

Однажды это чуть не довело брата до гибели. В том 
же 1921 году во время нашего пребывания у него Михаил 
Васильевич выехал верхом с группой красноармейцев в 
соседнее село, куда должен был подойти отряд для борь
бы с махновцами. Неожиданно в сумерках они столкну
лись с крупной бандой махновцев. За Михаилом Василье
вичем погнались трое. Ему на полном скаку приходилось 
отстреливаться. Одного он убил, но двое упорно гнались 
за ним. У Михаила Васильевича был «кольт», укреплен
ный на деревянном ложе, но вдруг револьвер отстегнулся 
и упал. Не раздумывая, Михаил Васильевич спрыгнул на 
землю и с ужасом почувствовал, что суставы в коленях 
сместились. Ему удалось вправить колени, убить или ра
нить одного из двух оставшихся преследователей и снова 
сесть на лошадь, которая и вынесла его в безопасное 
место.

Михаил Васильевич гордился выносливостью и быстро
той коня и повел меня показать его.

Мы прожили в Харькове месяца три и снова расста
лись с братом на несколько лет. В последний раз я видела 
его незадолго до смерти, в октябре 1925 года в Москве.

был болен, лежал в постели, так как незадолго до это
го попал в автомобильную катастрофу.

После выздоровления Михаил Васильевич собрался в
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отпуск и очень просил меня проводить его, но я ^оставп,^ 
дома маленькую дочь, и очень торопилась,домой, я обе- 
щала брату приехать зимой вместе с мамон и дочкой.

Так мы расстались в последним раз.
Вскоре после приезда в Пишпек мы получили от стар, 

шей сестры известие, что брат вернулся и ложится на 
операцию, а вслед за тем — телеграмму о его смерти.

Смерть очень рано оборвала замечательную жизнь 
Михаила Васильевича и причинила большое горе не толь
ко родным и близким, но и всем, кто был знаком с ним.

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 28—31.

М. К. ФРУНЗЕ

НА ИССЫК-КУЛЕ

Ничто не проходит бесследно...

Немногим, наверное, известно, что мой дядя Михаил 
Васильевич Фрунзе был в юности большим любителем 
ботаники. Учился он тогда в гимназии в городе Верном 
(ныне Алма-Ата).

Начало 1903 года характерно сообщениями в газетах 
об окончании экспедиции известного ботаника Козлова по 
Центральной Азии. Михаила Фрунзе эта экспедиция заин
тересовала, так как он уже сам пытался путешествовать 
с целью сбора редких растений. А именно: в прошлом году 
во время летних каникул он и его друзья по гимназии 
совершали пеший переход от города Верного до Пишпека 
(около 300 километров). Путь оказался нелегким, прихо
дилось преодолевать бурные реки, горные перевалы.

Собранные по дороге коллекции они отправили в ад
рес Петра Петровича Семенова (тогда он не имел еще 
прибавки к своей фамилии — Тян-Шанский). От него гим
назисты получили письмо, одобряющее их действия.

И вот новое путешествие 1903 года. Впервые о подроб
ностях этого путешествия я узнал от Эраста Федоровича 
Пояркова, неизменного спутника М. В. Фрунзе по Сред
ней Азии. Произошло это так...

В 1936 году я приехал в Москву с Дальнего Востока, 
где почти 4 года провел на изыскании Байкало-Амурской 
магистрали. Готовясь для поступления в военную акаде
мию, жил у тетки. Эраст Федорович Поярков часто захо
дил к нам. Он охотно и подробно делился своими юношес- 
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кими воспоминаниями. Много рассказывал о моем ляпе 
дружбой с которым гордился, об их совместной учебе в 
гимназии и путешествиях по Средней Азии, Его рассказы 
меня настолько увлекали, что я стал записывать их самым 
старательным образом. Действительно, самостоятельное 
путешествие молодых людей, совмещенное с грамотным 
сбором коллекций, надо считать в нашей жизни редким 
явлением.

В письме к своему приятелю Косте Суконкину Михаил 
Фрунзе писал: «Что за веселое время-то было! Мы проеха
ли около трех тысяч верст: ехали 68 дней, сделали 10 пе
ревалов, в том. числе 9 снеговых, из снеговых самый боль
шой Тозор в Тянь-Шане, затем Ойчалы, Качены и Устор 
в Александрийском хребте и потом Курумдинский пере
валы. Экспедиция наша увенчалась успехом полным. Мы 
собрали 1200 листов растений, 3000 насекомых; при этом 
заметь, что растения собирал я один... Коллекции мы уже 
отправили в Императорское географическое общество и 
Ботанический сад. А что за местность-то мы видели, 
одна прелесть... Вообще я очень доволен тем, как провел 
каникулы...»

Казалось бы. путешествие по родному краю всего лишь 
эпизод из жизни гимназиста М. В. Фрунзе. Но за этим 
фактом стоит многое. Знание географии края, местного, 
языка, практика ориентировки по карте, физическая за
калка в юности в дальнейшем Михаилу Васильевичу 
Фрунзе помогли как полководцу. Внезапные дерзновенные 
по замыслу рейды его воинских частей по тылам белых, 
победное наступление Туркестанского фронта, которым он 
командовал в гражданскую войну, не могли проходить 
без учета особенностей местного ландшафта. А память у 
М. В. Фрунзе была отличной: он помнил каждый горный 
ручеек, каждый перевал, каждую сопку, за которыми 
можно было укрыться, а затем внезапно атаковать.

Рассказ Эраста Пояркова
Мы выступили из Верного 29 мая 1903 года: Михаил 

Фрунзе, Драгутин Новак, Леонид Иванов и я. Шли пеш
ком, а телега, нагруженная одеждой, принадлежностями 
Для сбора растений и насекомых, полученными от П. П. Се
менова, продуктами питания, ехала рядом.

Дул свежий ветерок, сияло солнце. Когда вышли за 
Г0Р°Д, Миша больше всех обрадовался: претворилась в 
жизнь давнишняя мечта о настоящем путешествии.

На ночь останавливались в караван-сараях, представ
ляющих собою огороженный дувалом двор под открытым

31.



небом с домом-гостиницей, сараями и привязями для Ло 
шадей.

Всю дорогу Миша не расставался с ружьем. Шел вПе 
реди всех, изредка уходя в сторону от дороги, чтобы по. 
стрелять куропаток. Из них мы готовили вкусный суп 
Утром 31 мая свернули с почтового тракта на дорогу к 
стекскому перевалу. Прошли верст двенадцать до неболь
шой речки Узун-Агач. Здесь, возле юрт киргизов, сделали 
привал. Михаил, Леонид и Драгутин сразу отправились 
на охоту. Михаил на этот раз вернулся раньше всех. Пока 
готовилась дичь, стал петь свою любимую песню «Хаз-Бу. 
лат удалой». Знал он и другие: «Мой костер в тумане 
светит», «Я люблю ночной порой», «Среди долины ров
ный...». У Миши был звонкий голос. Но особенно запом
нилась мне в его исполнении такая песня:

Проведем же, друзья, 
Эту ночь веселей, 
Пусть студентов семья 
Соберется дружней... 
Выпьем же за того, 
Кто «Что делать» писал, 
За идею его, 

За его идеал.

Три дня провели на вершине Кастека, а потом спусти- 
.лись к Боамскому ущелью. Здесь находились сотни камен
ных баб, расположенных в определенном порядке, лицами 
обращенных на север. Мой отец, по профессии врач, но 
страстный любитель археологии, рассказывал о своих 
раскопках, которые он производил здесь четыре года назад. 
Под каменными бабами он ничего не нашел, но в древнем 
могильнике-кургане, расположенном к востоку от реки 
Чу, обнаружил останки лошади и человека, заржавленные 
железные наконечники, серебряную чашу и золотое коль
цо. Это был славянский тип погребения, значит, когда-то 
в этих местах проходили славяне. Три года назад и я был 
вместе со своим отцом. Я познакомился тогда с семьей 
богатого киргиза Шаблона. Лет 18 тому назад отец выле
чил от тяжелого недуга его старшего сына Могуша, кото
рый тогда был ребенком. С тех пор Могуш по киргизским 
обычаям считался моим названным братом.

Я рассказал Мише об этом, и он предложил заехать 
к Шабдону, тем более, что Боамское ущелье не представ
ляло интереса для сбора коллекций. Мы отправили к 
Шабдону верхового с запиской, в которой сообщили о 
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к фуражкам носовые платки мало помогали, но зато 
давали нам вид настоящих путешественников. Подоб^Л 
наряд мы видели на картинках в географических книГа^ 
Нам, мальчикам, это льстило.

На берегу озера сделали привал. Здесь было много цп 
кад. Киргизы их называли «кырк-крак». А в зарослях кд. 
мыша и облепихи водилось множество фазанов. Михд^ 
и Леонид постреляли их вдоволь.

При проверке коллекций Михаил обнаружил, что онц 
находятся в плачевном состоянии. Мы часто попадали под 
дождь, растения плохо высыхали и поэтому плесневели. 
В дальнейшем Михаил стал чаще менять бумагу, которой 
прокладывал растения для просушки, проветривал и про- 
сушивал их у костра. А порча собранных растений проц, 
зошла еще и потому, что наши обязанности в экспедиции 
не были четко разграничены. С этого момента Михаил 
взял ответственность за сохранность растений на себя.

И вообще он был молодец. На всем пути следования 
к озеру Иссык-Куль и обратно наше благополучие было 
следствием догадливости и смекалки Михаила. И это не 
преувеличивание: маршрут составлял и импровизировал 
по ходу его только он. Михаил хорошо ориентировался по 
карте и на открытой местности, и даже в такой глуши, как 
Сусамыр и Джумгал. Знание местного языка давало ему 
возможность уточнить маршрут у киргизов. Он лучше всех 
знал географию края и в этом пользовался нашим полным 
доверием.

14 нюня мы прибыли в селение Уйталы. Здесь проводи
ли лето наши земляки — верненские гимназистки. Теперь, 
кроме сборов своих коллекций, за которыми ездили в го
ры, мы по вечерам катались на лодках-душегубках, вы
долбленных из одного куска дерева. Лодки были неустой
чивы — не зря их так называли. Михаил стал подшучи
вать над девушками, что лодки могут перевернуться. И 
действительно, на одном из крупных поворотов мы оказа
лись в воде. Хорошо, что произошло это в неглубоком 
месте. Смеясь, мокрые, мы благополучно выбрались на 
берег. Но долго я подозревал, не устроил ли нарочно оп
рокидывание лодки Михаил? Уж очень у него озорно лу
чились глаза. г

Потом шли по дороге в поле, стоял тихий мягкий вечер, 
пахло терпкими горными травами, ярко и близко горели 
звезды на темно-синем небе. Одна из девушек запела, и 
мы подтянули:

Проведем же, друзья,
Эту ночь веселей...
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В селении Уйталы мы сходили в русский монастырь 
расположенный невдалеке. По какому-то поводу мне 
пришлось быть у игумена, которого я застал за трапезой. 
Я удивился, насколько была жирна и навариста ушица, 
которую вкушал игумен. «Да такая уха почище мясного 
супа будет», подумал я. Там мы осмотрели «чудо тех
ники» того времени и тех мест — колесную лодку, которую 
смастерил один монах. Плавала она от усилия рук, кото
рое передавалось через приводное колесо к лопастям.

18 июня мы уже были в большом селении Преображен
ское, которое находилось на восточном берегу озера. До
рогой с почтением смотрели в сторону высочайшей, как 
считалось тогда, вершины Хан-Тенгри. Стараясь сквозь 
облака увидеть ее, Михаил сказал: «Хорошо бы поднять
ся на эту вершину...»

И двигались дальше через перевалы и реки. Реки здесь 
бурные и многоводные. Лошади с трудом переходили их. 
Так однажды при переправе через свирепую реку Ашу- 
кашкусу лошадей унесло течением. К счастью, все обош
лось благополучно, лошадей мы успели перехватить и вы
вести на берег.

Так мы добрались до поселка Нарын. Он поразил нас 
своим заброшенным унылым видом. Хотелось поскорее 
покинуть это место, но Михаил настоял на суточном при
вале для просушки свежих, недавно собранных растений. 
А затем мы повернули обратно к Боамскому ущелью.

Перед самым городом Верным нам предстояло преодо
леть Большой Алма-Атинский перевал. Это очень трудный 
перевал не только из-за высоты, но и из-за беспорядочного 
нагромождения скал с мелкими озерами между ними. Но 
мы его одолели за день, так хотелось домой. Спустились 
к Ключам. Ключи здесь сернокислые, и расположены они 
вдоль реки через каждые пятьдесят метров.

6 августа по Большому Алма-Атинскому ущелью вы
шли к городу Верному. Отдохнув от путешествия, мы при
вели в полный порядок свои коллекции и через несколько 
дней отправили в Петербург.

Михаилом было собрано 700 видов растений в 1500 
экземплярах. Причем 300 экземпляров ранее совершенно 
не были известны.

Вот так провели мы лето 1903 года. Был'близок сен
тябрь и учеба в последнем, восьмом выпускном классе 
гимназии. Родные и близкие Михаила предсказывали ему 
судьбу ученого-ботаника, путешественника. Но его позва
ла революция, и Михаил Васильевич Фрунзе стал полко-
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водцем И свершилось его желание подняться на большущ 
вершину, но только называется она вершиной военное 
искусства.

Журнал «Советский воин», 1977, № 13 
с. 8—10.

М. ГРУДЗИНС^Ир

ПО МАРШРУТАМ М. В. ФРУНЗЕ

В одной старой книге, рассказывающей о природе л 
исследователях Джетысу, есть следующие строки.

«Группа гимназистов VII класса Верненскои гимназии, 
а именно Э. Ф. Поярков и М. В. Фрунзе..., с целью сбора 
зоологических и ботанических коллекций, совершила боль
шую поездку по области...».

Жизнь М. В. Фрунзе — великий пример для молодежи. 
И нам, землякам бесстрашного революционера и прослав
ленного полководца, бесконечно дорого все^ что связано 
с этим именем. Вот почему вызывает особый интерес эта 
короткая запись.

Как выяснить маршрут путешествия М. В. Фрунзе по 
Тянь-Шаню? Где найти подробные сведения о забытом пу
тешествии?

Немало авторов рассказывают в своих произведениях 
о яркой жизни М. В. Фрунзе, но лишь вскользь упоми
наются отдельные пункты путешествия, по которым нель
зя восстановить шаг за шагом весь длинный маршрут 
верненских гимназистов. Может быть помогут музеи?

В Центральном государственном музее Казахстана 
хранятся табели успеваемости ученика Михаила Фрунзе, 
который закончил Верненскую гимназию с золотой ме
далью. Здесь же — прошение матери, Мавры Ефимовны, 
о выдаче отпускного билета сыну, отправляющемуся на 
Тянь-Шань «в видах поправления здоровья и с целью со
бирания естественнонаучных коллекций». Но сведений о 
маршруте не оказалось.

В столице Киргизии, в центре города, сохранился ма
ленький домик, в котором родился и провел детские годы 
М. В. Фрунзе. Сотрудники музея подсказали новые пути 
поисков, посоветовали обратиться к школьным товарищам 
Михаила Васильевича.

Первым откликнулся Михаил Ильич Терентьев. Он пи
сал: «К сожалению, не могу в сколько-либо достаточной
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для вас степени ответить на вопросы о точном маршруте 
экспедиции». Одновременно М. И. Терентьев сообщил 
свои соображения, а также фамилии верненских старо
жилов.

Среди них было и имя Пояркова — одноклассника 
Фрунзе по гимназии и верного товарища в путешествии. 
Но адрес его был неизвестен. Запросили Ташкент. Адрес
ный стол ответил: «Профессор Э. Ф. Поярков умер 9 мар
та 1956 года». Так исчезла надежда узнать все из уст 
участника. Далекие годы крепко хранили тайну.

Пришлось начинать все сначала. Остались две органи
зации: географическое общество и Ботанический институт 
(бывший ботанический сад), куда были направлены соб
ранные на Тянь-Шане коллекции.

Скоро пришел подробный ответ из института. Маршрут 
забытого путешествия сообщили растения. Ярлыки герба
рия, собранного 56 лет назад, сохранили не только наи
менование местности, но и даты сбора растений, много 
других интересных подробностей. По старым картам уда
лось проследить и восстановить весь маршрут этого пу
тешествия. ’

Утром 29 мая 1903 года из Верного выехала бричка, 
в которой были М. В. Фрунзе, Э. Ф. Поярков, Д. Д. Новак, 
Л. И. Иванов.

Ущелья еще тонули в ночном мраке. Солнце золотило 
верхушки гор.

Глотать густую пыль гимназистам надоело, и юноши 
зашагали впереди брички. Почтовый тракт вел на запад.

От Узун-Агача путешественники свернули на старую 
колесную дорогу, ведущую на юг. В горах стало прохлад
нее. Здесь еще продолжалась весна: нежные маки алым 
ковром покрывали склоны, у дороги цвели фиолетовые 
ирисы, привлекали взор крупные листья «язычницы».

Отцу Эраста Пояркова — известному врачу и общест
венному деятелю — удалось выхлопотать специальное 
предписание, и в долине реки Кастек юноши сели на ло
шадей. С перевала Кастек (2450 м) открывался чудесный 
вид на плодородную Чуйскую долину и высокий Киргиз
ский хребет.

4 июня юноши выехали из селения Карабулак, шли 
мимо уродливых «каменных баб» — свидетелей далекого 
прошлого Чуйской долины, кони путешественников про
шли над руинами Суябо — столицы Тюркского государства, 
следы которого затерялись во мраке столетий...

Путь к очередному перевалу оказался нелегким. Вни
зу — лазурный Иссык-Куль, одно из самых больших гор-
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ных озер земли, окруженное кольцом белоснежных хм 

Т°ВТроп^ ввр*О»я рек Турайгыр, дю 
бырга и по долине Чоктала спускалась к селению Чо^ 

НЭ Десять0Ж по берегу Иссык-Куля пролетели «е 
заметно. Юноши купались, смывая дорожную пыль, щ. 
долгу вглядывались в воду, пытаясь увидеть затонувши, 
древние города...

И в наши дни волны выбрасывают на берег кирпич^ 
медные сосуды причудливой формы, кости, а на неболь 
шой глубине заметны остатки каких-то построек.

19 июня 1903 года М. В. Фрунзе и его товарищи при- 
были в Пржевальск. По неписанной традиции, прежде чем 
отправиться в глубь Тянь-Шаня, юноши пришли на берег 
озера, к могиле великого путешественника. Глыба гранита 
и надпись: «Николай Михайлович Пржевальский. Первый 
исследователь Центральной Азии». Образ неутомимого 
открывателя словно зовет в неведомые края.

Самую опасную часть путешествия через пустынные 
области Центрального Тянь-Шаня Михаил Фрунзе и Эраст 
Поярков совершили вдвоем. В этой экспедиции уже проя
вились твердость и непоколебимость в достижении цели, 
характерные для будущего полководца.

... Еле заметными тропами по склонам Терскей Ала-Тоо 
они проехали в верховья реки Тосор. Утром лагерь покрыл 
серебристый иней. Под копытами лошадей хрустел лед в 
замерзших лужах. Казалось, зима- внезапно сменила жар
кое среднеазиатское лето. Пологий спуск по долине Ашу- 
Тебе привел к месту слияния истоков малого Нарына. 
Здесь уже стали встречаться стада и джайлоо киргизов. 
Вечером развели большой костер — сушили собранные на 
сыртах растения и долго слушали красочные рассказы 
проводника Джантая о подвигах киргизского легендарно
го батыра Манаса...

Берега мутного Нарына остались позади. Все ближе 
сверкающая стена Кокшаал-Тау. За этим могучим хреб
том лежит Кашгар, а еще дальше — таинственный Тибет, 
через верховья рек, долины и ущелья пробирались отваж- 
ветН™^^еННИИ^ Решм" проникнуть в за- ветную Фергану через Сусамыр.

Д ЭТ0Г° ПРИШЛОСЬ возвращаться в долину Джумга- 
ды на го^тки/^™^ "а СеВер’ "° НаДеЖ'в обрез Юнпшп nnrrrr опРавдались, а времени осталось

Шел третий иеицад^Т возвРа™ться в Верный.И пути. По романтика путешествии,
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жажда знаний тянули в неизведанные районы. От урочи
ща Консу недалеко до ущелья реки Алма-Аты, крутые 
подъемы приводят к двум озерам у подножья Алма-Атин
ского (проходного) перевала высотой 3609 метров. Здесь 
можно чувствовать себя почти как дома — до Верного ос
талось всего 40 километров.

И вот снег и голые скалы остались позади, их сменили 
заросли елей, воздух наполнился запахом смолы, а вдоль 
тропы из-под хвои вылезали белые шапки груздей.

Юноши вышли к реке Большая Алма-Атинка. Заросли 
диких яблонь сменились садами, а за ними — родной го
род. Это было 6 августа 1903 года, на 68-й день замеча
тельного путешествия. Позади остались 3200 километров 
трудного пути.

Собранные коллекции были отправлены в Петербург. 
Отзыв гласил: «Ваша коллекция, как весьма ценная, вклю
чена в ботанический фонд университета и академии. Про
должайте работать по этой линии...» Но М. В. Фрунзе из
брал другой путь — путь борьбы за счастье народа.

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 39—44.

Л. В. БОГОЛЮБОВА

В ТРЕВОГЕ ЗА ЖИЗНЬ БРАТА

В начале 1907 года М. В. Фрунзе был арестован. Из 
всей нашей семьи я только одна в это время училась в ме
дицинском институте в Петербурге.

Михаил Васильевич сидел в каторжной Владимирской 
тюрьме, и я к нему часто приезжала на свидания. У нас 
была с ним и переписка.

В январе 1909 года состоялся судебный процесс, на 
котором Михаил Васильевич был приговорен к смертной 
казни... Его обвинили в покушении на убийство урядника 
Перлова. Но на суд не вызывали выставленных им сви
детелей, не дали возможности ему пригласить защитника, 
было много и других судебных нарушений...

Мы подняли всю общественность, профессуру, присяж
ных. От защиты была подана кассационная жалоба с ука
занием на судебные нарушения.

Дело было передано в Главный Военный Суд... Защи
щал Михаила Васильевича очень видный адвокат Грузен- 
берг и член Государственной Думы Бобянский.
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Ходатайство профессуры, с одной стороны, прогре
„«on Государственной Думы, с другой... приве^»- 

тощ что смертный приговор был отменен и дело „аз^ 

^Тф^врал^эИ НЭД ВСей Ива. ново-Вознесенской организацией. Ей предъявили обвцце, 
мне по 102 статье за принадлежность к социал-демократ 
чёской партии, имеющей целью свержение существующее 
стооя. На этом процессе я была. Он был несколько дц^ 
во Владимире. Среди обвиняемых был и Михаил Василь, 
евич. Мне удалось в перерыве получить с ним свидание.

Задачей защиты являлось, чтобы Михаил Васильевич 
не так выделялся среди других членов организации. По
этому защитник старался ему внушить, чтобы он не вы
ступал, а отвечал только на вопросы. Но на .Михаила Ва
сильевича нельзя было повлиять, он всегда поступал так, 
как считал нужным, и выступил с речью самозащиты.

Состоялась выездная сессия Московского военного су. 
да. Все с вниманием слушали. Михаил Васильевич гово
рил о партии, к которой принадлежал, о целях и задачах 
этой партии, о светлом будущем, за которое она борется...

Михаил Васильевич был приговорен к 4 годам каторж
ных работ и продолжал сидеть во Владимирской тюрьме, 
потому что еще не было закончено первое дело, приговор 
по которому был отменен. Я к нему часто приезжала, но 
никогда не видела Михаила Васильевича унылым, мрач
ным. Он всегда был живой, веселый, жизнерадостный, 
всегда поднимал дух окружающих.

Когда я увидела его в кандалах, у меня невольно на 
глазах навернулись слезы, а он стоит и смеется. Так он
влиял и на окружающих.

Михаил Васильевич часто просил на свиданиях, чтобы 
я приносила ему книги. Я ему приносила книги по фило
софии, политэкономии, иностранные словари. Михаил Ва
сильевич во время тюремного заключения изучал языки — 
французский, английский. Когда он ездил в Турцию в 
1922 году, то уже свободно владел английским языком.

Судебных процессов было всего четыре. А в присутст
вии Михаила Васильевича — три. Последний судебный 
процесс был организован так, чтобы никак нельзя было 
подкопаться, все было предусмотрено... все формальности 
соблюдены.

Утром Михаила Васильевича 
вместе с Гусевым, закованных в 
ружной зал...

В час ночи М. В. Фрунзе был

из каторжной тюрьмы 
кандалы, привели в ок-

вынесен вторично смерт-
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ный приговор, который впоследствии под давлением обще
ственности был отменен и заменен каторжными работами.

Михаил Васильевич в. тюрьме пользовался огромной 
популярностью, я могу судить по тому, что, когда я прие
хала во Владимир, остановиться было негде, никого не 
знала, и там не знали, кто такой Фрунзе, но когда я ска
зала «Арсений»,— меня сразу же очень хорошо приняли. 
Когда Михаил Васильевич был арестован, Владимирский 
губернатор Сазонов приехал и зашел к нему в камеру, 
чтобы специально посмотреть на «Арсения», который до
ставил ему столько хлопот.

Находясь в тюрьме, Михаил Васильевич много читал, 
изучил столярное дело. К нему с уважением относилась 
даже тюремная администрация.

В тюрьме он заболел, писал мне, что лежал в больни
це. Врачи признали, что начинается туберкулезный про
цесс. Я начала ходатайствовать о переводе его в Нико
лаевскую тюрьму. Помог в этом член Государственной 
Думы Челноков.

В 1914 году его отправили на поселение в Сибирь. Ми
хаил Васильевич просил меня забрать его документы из 
политехнического, института и переслать маме. Я написала 
заявление, и через месяц все документы — аттестат зре
лости, паспорт и свидетельство о благонадежности — были 
высланы маме в г. Верный.

Когда Михаил Васильевич находился в тюрьме, у нас 
с ним была самая тесная переписка, он мне все писал, но, 
к сожалению, пришлось эту переписку уничтожить, пото
му что у меня были обыски.

Во время этой тяжелой полосы жизни я была самым 
близким человеком для Михаила Васильевича. Он посвя
тил мне стихотворение, из которого у меня осталось в па
мяти одно четверостишие:

«Ты меня сберегла для свободы,
Сберегла мою душу живой,
Будь же счастлива долгие годы, 
Я люблю тебя, друг мой родной».

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 32—36.



А. П. АКСЕНОВА
ПАМЯТЬ О НЕМ СВЯЩЕННА

Михаила Васильевича я знала юношей, учеником му^. 
ской гимназии в г. Верном (ныне Алма-Ата), гимназистом 
последних классов. Учился он всегда отлично и помогав 
в подготовке уроков своим товарищам.

По окончании гимназии он получил аттестат зрелости 
и золотую медаль. Поехал учиться в Петербургский поли
технический институт на экономический факультет и сра
зу же включился в работу революционного большевист
ского подполья. После студенческих забастовок и событий 
9-го января он приезжает в Москву, где и поселяется у 
нас в комнате с моим братом, Владимиром Павловичем 
Затинщиковым... Я была тогда студенткой Высших педа
гогических курсов в Москве. Жили мы с братом на Б. Пре
сне, в доме Смирнова, снимая комнату. Дом, помню, не
большой — всего 2 этажа. Комната наша была на втором 
этаже, маленькая. Жили по-студенчески. Брат получал 
стипендию из Сибирского комитета — 25 рублей. Время 
было тревожное. Атмосфера накалена. После студенческих 
демонстраций многих студентов уволили, а потом и совсем 
прекратились занятия в вузах. Оба они, мой брат и Ми
хаил Васильевич, постоянно уезжали на несколько дней 
в Иваново. Михаил Васильевич присылал письма с отче
тами о работе. Но, чтобы узнать истинное содержание 
письма, нужно было проявить его на лампе, и тогда вы
ступал другой текст. Такова была конспирация. К нам 
приходило всегда много людей.

Как-то однажды мой брат и Михаил Васильевич, по
ложив пять револьверов в коробку, велели мне отнести 
их по адресу: Садовая — Кудринская, д. Чажикова. Я от
несла и благополучно передала. Оба ждали меня с боль
шим волнением, встретили радостно, сказав: «Поздрав
ляем с боевым крещением».

Хозяйке дома не нравилась наша компания, частые 
звонки, и она отказала нам. В апреле мы перешли на но
вую квартиру — по Большому Конюшковскому переулку 
в доме Требаганова, кв. 12, сняв уже две комнаты, одну 
мне, другую — брату с Михаилом Васильевичем. Фрунзе 
стал чаще уезжать. Ездил в Ливно к родителям ученика 
своего Сорокина и привез, я помню, оттуда большой коп
ченый окорок, что было очень кстати, так как жилось го
лодно, п брат вечерами с Михаилом Васильевичем потуже 
подтягивали свои пояса. Иногда Михаил Васильевич 
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«маскировался», окрашивая свои волосы и усы в яркий 
рыжий цвет, надевал темные очки и куда-то уезжал.

Занятия в вузах так и не возобновились, и летом 1905 
года я уехала в Верный, а Михаил Васильевич —в Ива
ново. Брат остался в Москве, переменив квартиру.

Свиделись мы с Михаилом Васильевичем уже в 1908 
году. Брат мой погиб 18 апреля (1 мая) на массовке под 
Москвой. Я приехала на каникулы в Москву уже из Таш
кента, где я работала учительницей. В Москве, связав
шись с участниками прежней подпольной организации Пи- 
талевой и Михайловой и получив связи, поехали во Вла
димир навестить Михаила Васильевича в тюрьме, надеясь, 
что мне как землячке дадут свидание с ним.

И вот я подхожу к многоэтажному зданию этой ка
торжной тюрьмы. Вхожу. Жду в указанной комнате, где 
происходят свидания за двумя решетками. Открываются 
двери... и стремительно вбегает Михаил Васильевич и бро
сается ко мне...

— Как вы, какими судьбами, где Володя? — спраши
вает он. «Будем говорить уже о вас, а с Володей все кон
чено, что вам надо прислать?» «Хорошо бы географиче
ские карты и словари иностранные,— говорит Михаил Ва
сильевич. — Ведь я изучаю иностранный язык». Из Моск
вы я ему выслала все, что он просил.

Последний раз мы с ним виделись в 1920 году в Таш
кенте, куда он был назначен командующим фронтом и 
приехал ко мне, как он выразился, с «ответным визитом». 
«Вы навестили меня в 1908 году в тюрьме, а я сейчас вас». 
Пили чай, вспомнили прошлое и многих погибших людей. 
Бывала и я у него, жил он на даче, познакомилась с его 
женой. В Ташкенте у него родилась дочь Таня.

Из Ташкента Михаил Васильевич уехал на Украину, 
и я его больше не встречала.

Похоронен он в Москве, у Кремлевской стены, рядом 
с Мавзолеем Ленина, и звезды над Кремлем горят крас
ным светом, озаряя его могилу.

Нет, он не умер — умирает только тот, кто позабыт, а 
он не забыт, и память о нем священна.

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 36—39.



 О ПОДПОЛЬНО - 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
РАБОТЕ АРСЕНИЯ





К. Е. ВОРОШИЛОВ

НА IV СЪЕЗДЕ РСДРП

(О т р ы в о к)

IV (Объединительный) съезд РСДРП открылся 10 ап
реля и завершил свою работу 25 апреля 1906 года (по ста
рому стилю). Он проходил в прекрасных залах огромного 
шестиэтажного Народного дома, предоставленного в на
ше распоряжение шведскими социал-демократами. Пребы
вание на съезде и участие в его работе явились для меня 
и, как я полагаю, для всех других рабочих-большевиков 
замечательной школой революционной закалки, потому 
что все заседания съезда проходили в ожесточенной идей
ной борьбе с меньшевиками и главную роль в этой борь
бе играл Владимир Ильич Ленин. У него мы учились твер
дости и настойчивости в отстаивании интересов народа, 
дела революции, воинственной непримиримости ко всему, 
что мешает сплочению масс под знаменем марксизма, тор
мозит рост их революционной сознательности, снижает их 
активность в революционной борьбе против царизма и 
буржуазии...

На IV (Объединительном) съезде партии мне довелось 
познакомиться со многими видными революционерами, 
большевиками-ленинцами: А. С. Бубновым (на съезде — 
Ретортин), В. В. Воровским (Орловский), Ф. Э. Дзер
жинским (Доманский), Л. Б. Красиным, А. В. Луначар
ским (Воннов), И. И. Скворцовым-Степановым (Федоров), 
С. I. Шаумяном (Суренин), Е. М. Ярославским и други
ми. Особенно дружеские и, можно сказать, сердечные от
ношения установились у меня с делегатами съезда 
Артамоновым (Ф. А. Сергеев — Артем), Арсеньевым 
(М. В. Фрунзе) и Никаноровым (М. И. Калинин). Может 

Ь1ТЬ> это произошло потому, что мы все представляли ра- 
°^ие районы, а я и М. И. Калинин были, что называется, 

Рабочими от станка. Во всяком случае, мы часто собира- 
ись вместе во время перерывов и в свободное от заседа- 
и время, обсуждали между собой практические вопросы
°ты в массах, делились впечатлениями о докладах и
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выступлениях. И у нас сложилось общее мнение, что в Л} 
це В. И. Ленина наша партия, рабочий класс и все тру, 
дящиеся России имеют твердого, всесторонне подготовлен, 
ного вождя и учителя.

— Такого не провести нашим классовым врагам,^ 
как-то сказал Михаил Иванович Калинин, он выше них 
на несколько голов, и надо беречь его, как зеницу ока.

Мы согласились с этим, а Михаил Васильевич Фрунзе 
с присущей ему теплотой и принципиальностью добавил 
вещие слова:

— Другого такого нет. Сейчас Владимира Ильича знает 
подавляющее большинство сознательных рабочих, он стал 
знаменем нашей революционной борьбы. А посмотрите, 
как верно и глубоко понимает он всю обстановку на ме
стах и наши насущные задачи. Ведь его призыв к воору
женному восстанию вытекает из требований самих масс,— 
разве мы не знаем, как рвутся рабочие в схватку с самодер
жавием, чтобы разгромить его до конца. «Добъемся мы 
освобожденья своею собственной рукой» — это не только 
песня, это ключ к победе.

Однажды Владимир Ильич подошел к нам и сказал:
— Я вас давно приметил — вы так все время своей 

кучкой, одной компанией и держитесь. Это хорошо. Была 
у нас «Могучая кучка» композиторов — Римский-Корса
ков, Балакирев, Бородин, Мусоргский и другие. Они ска
зали свое новое слово в искусстве. А рабочий класс — это 
уже могучая организация. И нам предстоит, дорогие то
варищи, не только сказать новое слово в революционной 
борьбе, но и покончить со старым миром угнетения и на
силия, построить новую, замечательную жизнь.

Прохаживаясь вместе с нами, Владимир Ильич стал 
расспрашивать нас о некоторых конкретных вопросах ор
ганизации забастовочной борьбы, боевых дружинах, на
строениях рабочих, привлечения молодежи к участию в 
революционном движении. У меня он два или три раза 
выяснял подробности горловского восстания.

Мы удивились тому, как хорошо информирован 
В. И. Ленин о положении дел в той или иной партийной 
организации, представителями которых мы являлись. Он 
знал ход стачки иваново-вознесенских текстильщиков, на
чавшейся 12 мая 1905 года и продолжавшейся 72 дня, знал 
о зверском убийстве черносотенцами в Иваново-Вознесен
ске замечательных революционеров-большевиков Ф А Афа
насьева и О. М. Генкиной в октябре 1905 года, о воору
женном восстании в Харькове, о депутатском собрании 
р оо nix в Луганске и первом в России городском Совете 
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рабочих депутатов в Иваново-Вознесенске. Он знал и о 
том, что М. В. Фрунзе во главе шуйских рабочих участво
вал в московском Декабрьском вооруженном восстании 
сражался на баррикадах на Пресне. Отозвавшись однаж
ды с похвалой о рабочей солидарности, Владимир Ильич 
вдруг остановился и, повернувшись к М. В. Фрунзе, спро
сил его:

— Давно хотел узнать у вас, товарищ Арсений, как 
это вам удалось в разгар забастовки создать рабочий 
университет на реке Талка? Что же вы там изучали?

Михаил Васильевич Фрунзе, несмотря на то, что ему 
в то время шел всего лишь двадцать второй год, был очень 
развитым и начитанным человеком. Менее двух лет назад 
он был еще студентом политехнического института в Пе
тербурге и там стал активным большевиком. Во время од
ной крупной демонстрации в 1904 году он был ранен, 
арестован и выслан из столицы, как неблагонадежный. 
Работая по заданию партии среди рабочих Иваново-Воз
несенска, Шуи, Кохмы и других населенных пунктов об
ширного текстильного района, или, как его называли тог
да, «Ситцевого царства», он окончательно избрал для 
себя тяжелый и опасный жизненный путь: стал профес
сиональным революционером. Отвечая В. И. Ленину на 
его вопрос, он и волновался, и смущался.

— Рабочий университет — это очень громко сказано, 
Владимир Ильич,— сказал Арсений. — Просто время бы
ло горячее, нам не хватало агитаторов, вот мы и решили 
подготовить их сами. В нашем Совете рабочих депутатов 
были представители со всех фабрик и заводов, и мы дого
ворились с ними, что в дни заседаний Совета после обсуж
дения текущих дел будем еще проводить учебные занятия. 
Так на берегу реки Талка, где обычно собирался Совет, 
мы стали изучать с рабочими марксизм, задачи рабочего 
движения и другие дисциплины. В этой своеобразной пар
тийной школе мы подготовили около двухсот агитаторов, 
и это очень помогло нам в оживлении работы в массах. 
Какой же это университет?—добавил он, улыбаясь.

Но Владимир Ильич отнесся к этому опыту очень 
серьезно. Он долго расспрашивал Фрунзе, какие работы 
Маркса и Энгельса удалось изучить, были ли на занятиях 
споры, о чем спорили, принимали ли участие в работе 
школы женщины, молодежь. Затем сказал:

— Без научных знаний, и особенно без знания рево
люционной теории, нельзя уверенно двигаться вперед. 
Если мы сумеем вооружить основную массу рабочих по
ниманием задач революции, мы победим наверняка, в крат- 
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чайшие исторические сроки и, притом, с 
терями.

Прощаясь с нами, он еще раз вернулся к этому вОп 
су и, как бы подзадоривая нас, Артема, Калинина и мен 
весело заявил:

— А ведь совсем неплохой пример показали вам пв 
ново-вознесенцы. Не так ли, товарищ Арсений? — И как-? 
особенно тепло и серьезно посмотрел при этом н° 
М. В. Фрунзе. —Подумайте об этом...

Ворошилов К. Е. Рассказы о жизни. (Во
споминания). Книга первая. М., Политиз
дат, 1968, с. 250—261.

РАССКАЗЫ ШУЙСКИХ РАБОЧИХ
и. п. волков

СЛАВНЫЙ ПУТЬ БОЛЬШЕВИКА

Имя Михаила Васильевича безгранично дорого шуйским 
рабочим. Они хранят в своей памяти много эпизодов его 
славной работы в 1905—1907 годах.

В 1906 году, выступая на митинге по поводу организа
ции в Шуе профсоюзов, Михаил Васильевич, указав на 
значение профсоюзов в борьбе с капиталистами, смело 
бросил лозунг: «Долой самодержавие!» Это выступление 
прозвучало как грозное предупреждение тем, кто издевал
ся над народом.

Снова шуяне слышали его речи на Б. Ильинской пло
щади на митинге по поводу повышения торговцами цен 
на муку. Он обличал правительство, купцов. Его слова за
жигали в сердцах рабочих страстную ненависть к угне
тателям.

Шуйские рабочие любили своего Арсения, скрывали его 
от полиции, и они готовы были жертвовать всем, даже 
жизнью, чтобы спасти своего руководителя.

Тысячи рабочих, узнав об аресте Фрунзе, бросили ра
боту и пошли к стенам тюрьмы выручать своего любим
ца. Полиция хорошо знала, как дорог для народа Фрунзе, 
она страшно боялась того, что народ освободит его из-под 
ареста. Поэтому для конвоирования Фрунзе был выстав
лен усиленный наряд казаков и стражников и специально 
прибывшая рота солдат из Владимира. И вся эта свора, 
ощетинив стальные штыки и шашки, провожала его на 
станцию для отправки во Владимир.

наименьшим, п1 По.
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Михаил Васильевич горячо любил город Шую. Он го
ворил, что полюбил этот город за революционный дух его 
жителей — рабочих-текстильщиков,

В августе 1917 года шуяне снова увидели Михаила 
Васильевича в своем ^городе. Это уже был возмужавший 
но по-прежнему такой же страстный революционер, боль
шевик.

Михаил Васильевич был в Шуе и Иванове одним из 
первых и деятельных руководителей Советов. Мы видели 
его руководителем вновь организованной Иваново-Возне
сенской губернии, военным комиссаром Ярославского воен
ного округа, командиром IV армии, прославленным пол
ководцем гражданской войны, мудрым государственным 
деятелем на посту народного комиссара по военным и 
морским делам.

Этот славный путь Михаил Васильевич Фрунзе про
шел в неимоверно трудных условиях. Его способности как 
полководца изумляли даже врагов.

Велик тот народ и сильна та партия, которая воспиты
вает таких людей, как Михаил Васильевич Фрунзе. Па
мять о нем сохранится навеки в нашем великом совет
ском народе. Его жизнь является светлым примером для 
нашего подрастающего поколения.

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 45—47.

Я. Т. ШЕЕВ

МУЖЕСТВЕННЫЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР

В 1905 году я работал в Кохме. Осенью наша партий
ная организация была разгромлена, рабочие были запу
ганы. Но вот к нам приехал Михаил Васильевич. Он 
устроил за фабричными казармами массовку, был выде
лен организатор. С этих пор наша организация стала ожи
вать, На массовки, которые устраивались большевиками, 
собиралось до 500 человек.

На одной из них Михаил Васильевич делал доклад о 
выборах в первую Государственную Думу. По его пред
ложению рабочие объявили этой Думе бойкот. Михаил 
Васильевич также читал перед рабочими реферат на тему: 
«Что такое государство». Затем в Шуе создается окруж
ной комитет партии. Михаил Васильевич говорил рабо-
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чим, что надо учиться стрелять, рыть окопы и делать про. 
полочные заграждения. Из своего револьвера М. В. Фрун 
зе учил рабочих стрелять. У нас в Кохме была создав 
боевая дружина. u и D ЛДля характеристики боевой работы М. В. Фрунзе еле- 
дует упомянуть отправку его Иваново-Вознесенским к0< 
митетом во главе рабочей дружины в Москву на помощи 
восставшим рабочим.

Кохмская партийная организация все время росла. Ми
хаил Васильевич часто приезжал к нам и, не боясь, вы
ступал прямо у ворот фабрики. Потом Михаил Василье
вич предложил 1-го Мая устроить рабочую демонстрацию.

Когда Фрунзе приезжал в Кохму, то даже несозна
тельные рабочие и крестьяне внимательно слушали, люби
ли и уважали его и приглашали почаще навещать их.

Приезжая в Кохму, Михаил Васильевич иногда ноче
вал у меня, забираясь на сеновал. Моя старушка-мать 
никак не могла примириться с тем, что гость спит на се
новале.

Когда депутата Жиделева провожали в Государствен
ную Думу, товарищ Фрунзе на Кохманской станции про
вел большой митинг, на котором он произнес речь — наказ 
депутату. Михаила Васильевича усиленно искали жан
дармы. На станции его хотели арестовать, но рабочие его 
сумели скрыть. После проводов Жиделева М. В. Фрунзе 
в Кохму больше не приезжал. В марте его арестовали. 
Когда об этом сообщили боевой дружине, то она в полном 
составе немедленно отправилась в Шую на выручку то
варища Фрунзе. Из тюрьмы мы получили записку, в ко
торой Михаил Васильевич писал: «Я смерти не боюсь. 
Не предпринимайте налета на тюрьму, ибо будут невин
ные жертвы».
Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 47—49.

С. Д. ГУСЕВ

ЧУТКИЙ ТОВАРИЩ, РУКОВОДИТЕЛЬ

Первый раз с Михаилом Васильевичем Фрунзе я встре- 
™лся 13 мве 19°6 года. Я тогда только что прибыл с воен- 

слУжбы- „ Михаил Васильевич очень интересовался 
™У™бои, расспрашивал о восстании мо

ряков порта Либава в октябре 1905 года и в апреле 1906 
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года. Его особенно интересовало поведение команды на
шего крейсера «Русь», которая, как неблагонадежная, 
была возвращена в Россию из похода на Дальний Восток 
в период русско-японской войны.

После этого с Михаилом Васильевичем я встречался 
довольно часто. Мой брат Павел играл видную роль в ре
волюционном движении в Шуе и был в близких отноше
ниях с Михаилом Васильевичем, а через него и я хорошо 
знал Фрунзе.

В марте 1907 года М. В. Фрунзе и мой брат Павел 
были избраны делегатами на V съезд партии. Они уже 
собирались к съезду, но в ночь на 24 марта оба были 
арестованы. 25 марта под сильным конвоем их отправили 
во Владимирскую тюрьму. После 7-летнего тюремного 
заключения Михаил Васильевич был выслан в Сибирь.

В начале империалистической войны из Сибири он 
отправил письмо на имя моего брата Якова, интересовал
ся судьбой Павла и моей. В августе 1917 года я вновь 
встретился с Михаилом Васильевичем. В Шую он прибыл 
из Минска и остановился на квартире литейщика В. Ф. Шу
валова. Узнав, где я работаю, он послал за мной. Михаил 
Васильевич по-братски встретил меня и первым долгом 
спросил о брате Павле. От Шувалова мы отправились в 
рабочий клуб. В тот же день он провел большой митинг 
на Площади Революции.

Осенью этого же года Михаил Васильевич был избран 
в Земскую управу, а затем и в первый Шуйский уездный 
Совет. В то время я был председателем Сергеевского вол- 
исполкома. И вместе с Михаилом Васильевичем прихо
дилось решать многие хозяйственные вопросы. Вспоминаю 
такой случай. Однажды я пришел в Шуйский исполком 
к тов. Фрунзе с заявкой на семенной овес. Он спросил, ка
кая посевная площадь в Сергеевской волости. Выслушав 
мой ответ, Михаил Васильевич говорит: «Почему мало 
требуется овса?» Я объяснил, что все равно полностью 
обеспечить нас сейчас трудно. Поищем семена на месте. 
Михаил Васильевич предупредил меня об ответственности 
за недосев, за пустующие земли.

Встречи с тов. Фрунзе я сохранил в своей памяти, в 
своем сердце на всю жизнь.

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 49—51.
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ

ки 7 года Стоял погожий летний день. г0.Было лето i А „опестие: приезжает Арсений. ра. 
род Шую взволнова нили ют день, когда закованного

любовью. прочие всех Фабрик в организо-к вокзалу собрались рабочие все ? много
ванном порядке. В числе встреч
стьян из близлежащих деревень.

Поезд остановился, и на перрон вышел стройный моло- 
большевиков. Ондой человек в сопровождении шуйских 

поднялся на импровизированную трибуну.
Шуяне снова после долгой разлуки 

любимого вожака.
— Арсений! — как волна, пронеслось

увидели своего

по рядам.
Раздались крики «Ура!».
— Товарищи! — прозвучал четкий и уверенный голос 

Михаила Васильевича Фрунзе.
Все насторожились, притихли. Кто видел и слушал 

Фрунзе, тот знает, какой это был чудесный оратор, как 
неотразим был его обаятельный голос и как надолго за
печатлевался он в памяти.

Сколько раз потом приходилось мне слышать на соб
рании его яркие речи. На митингах все присутствующие 
обычно слушали его, затаив дыхание, боясь проронить хотя 
бы одно слово. г 1

Часто тов. Фрунзе беседовал с нами о партийной ра- 
на одном из партсобраний предложил организовать 

5НаЧала робко принялись мы за это дело. Рабо- 
Tvobi г преЛ1аЛ° П^М п°нятна, и организационной струю 
ветами юли. Тов. Фрунзе помогал нам своими со- 

волюципРевЯШ^еЛПС^ Октябрьской социалистической ре- 
без кр^рЬя была провозглашена
В. м. Фрунзе СООЧНО еЛ л ОМОЩь МОСКОВСКИМ рабочим 
ДИИ, который принимал У?стТТо'о °TP*A ЛРЗС™^^^ ™аР’ цах Москвы. У е в боях за Советы на ули

зе не 
связь
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Будучи командующим армией, он приехал к нам в 
Шую- Собрался актив. Как было радостно, что Михаил 
Васильевич вместе с нами. В торжественной обстановке 
командарм рассказывал о боях, о дальнейших задачах

Эта встреча была последней.
Глубокое невыразимое горе охватило всех трудящих

ся г. Шуи при известии о смерти Фрунзе. В числе членов 
делегации я ездила в Москву для проводов в последний 
путь М. В. Фрунзе.

В Колонном зале Дома Союзов стоял красный гроб. 
Алели знамена, а черные ленты свидетельствовали о боль
шом горе. В Большом театре состоялось траурное заседа
ние, посвященное памяти верного сына Родины. Мне было 
поручено Шуйской делегацией выступить от трудящихся 
г. Шуи. Вот я на сцене. В президиуме члены партии и 
правительства.

От имени шуйских рабочих я заявила, что мы достой
но продолжим дело, за которое боролся и отдал свою 
жизнь Михаил Васильевич Фрунзе.

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 51—53.

ИВАН КОЗЛОВ

ИСТОРИЯ МОЕГО «УНИВЕРСИТЕТА»

...Это случилось 29 сентября 1908 года.
«Польский корпус» во Владимирском каторжном цен

трале, куда нас посадили после ареста, был изолирован 
от других высокой каменной стеной с тяжелыми воротами. 
Нас разместили на третьем этаже, по двое в маленьких 
камерах с крохотными окнами под самым потолком. Ес
ли встать на табурет и заглянуть в окно, то из него мож
но было увидеть тюремное кладбище с множеством безы
мянных желтых крестов. Здесь были похоронены умершие 
или казненные узники. Имена их канули в вечность.

Две железные рамы, привинченные в стене и обтянутые 
брезентом, служили нам койками. На день они поднима
лись к стене. Небольшой железный столик тоже прекреп- 
лен к стене, две табуретки, около двери деревянное ведро, 
закрытое крышкой. Вот и вся «обстановка» наших камер. 
В двери — форточки, через которую арестантам подают 
°бед.
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в одну камеру со мной попал ореховский тКач в 
Цыганков5: молодой человек ^двадцати двух, с ^ 

РУмян“°еМ буГет дальше? - с недоумением спрос,, 
он как только за нами захлопнулась дверь.

’ 1 Поживем, увидим,- коротко ответил я.
Не успели мы осмотреться, как распахнулась форто, 
и в нее заглянул молодой человек со светлыми воло- 

сами, подстриженными ежиком. Он улыбнулся, и его от- 
крытое лицо стало еще приветливее.

1   Откуда, товарищи? — мягким голосом спросил он.
— Из Орехово-Зуева.
_  д.а знаю? Тут много ваших. В чем нуждаетесь?
— А вы кто будете? — осторожно спросил я.
_  Я ТуТ за старосту. У вас, наверное, ничего нет. Сей

час пришлю табаку и сахару, а хлеб будете получать ка
зенный.

— Книжечку бы дали почитать, а то скучно здесь,— 
попросил Вася.

— Это можно. Библиотека у нас хорошая. Скучать не 
будете.

Так состоялось мое знакомство с Михаилом Васильеви
чем Фрунзе. Это был тот самый знакомый Арсений, из-за 
которого ивановские и шуйские рабочие чуть тюрьму не 
разнесли. Он уже около двух лет сидел во Владимирском 
централе под следствием.

Вскоре нас выпустили на прогулку. К моему удивле
нию, подследственные и каторжные гуляли вместе. Можно 
было свободно разговаривать, смеяться, шутить. Играли 
в чехарду, в городки. Прогулка продолжалась часа два, 
вплоть до обеда.

Откровенно говоря, меня поразили эти вольности.
— Давно существуют тут такие порядки? — спросил 

однажды я Михаила Васильевича.
Он засмеялся.

Здесь еще в силе завоевания пятого года. Мы пока 
крепко за них держимся, и от нас с вами будет зависеть, 
продлить или укоротить время этих вольностей.

рунзе Рассказал мне следующую историю. До 1905 
кие условия3о™?0 ВСеХ кат°Р’кн“х централах, были жут- 
в Бутыоской ™п?6 ° невыносимы они были в Москве,
феиЬв- ,"™,?,^^ которой был некий Пар-
придумывал изошла аЧ О'* лнчно избивал политических, 
У™из“^ Его зверства
торжный иеиттп ЭЯ тюРьма превратилась в ка-I жныи централ. Терпение узников кончилось. Было ре- 
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шено убить Парфенова. Но покушение не удалось, началь
ник тюрьмы остался жив.

Этот инцидент произвел, однако, глубокое впечатле
ние даже на такого зверя, как Парфенов. Он испугался 
и попросил перевести его в другое место. Так попал он во 
Владимирский централ.

Парфенова прислали сюда, чтобы «навести порядок». 
На него возлагались большие надежды, он их не оправ
дал. После покушения Парфенов совершенно изменился.

Приняв Владимирский централ, он вызвал к себе Ми
хаила Васильевича Фрунзе, сидевшего в тюрьме вместе с 
десятками ивановских ткачей, и сказал:

— Я знаю, вы слышали обо мне, как о звере. Меня 
прислали сюда для наведения «порядка». Но вы скоро 
убедитесь, я еще не потерял человеческих чувств и разу
ма. Постараюсь установить такой порядок, которым, на
деюсь, будете довольны.

Как ни странно, Парфенов сдержал свое слово. Но о 
«вольностях» вскоре узнало высокое начальство. Парфе
нова убрали и прислали свирепого палача Гудиму.

Запомнилась такая картина, Гудима в сопровождении 
своих помощников неожиданно появился во время про
гулки каторжан.

— Смирно! Шапки долой!—послышалась зычная ко
манда. Мы громко рассмеялись и продолжали заниматься 
своим делом.

— Вызвать солдат! —приказал Гудима.
Когда солдаты появились во дворе, он дал команду:
— Ружья на прицел!
Защелкали затворы винтовок. Мы бросились в разные 

стороны. Попрятались за стены корпуса. На опустевшей 
площадке перед солдатами остался один Арсений. Выста
вив больную ногу вперед, он спокойно глядел на тюрем
щиков. Его поза выражала готовность принять смерть, но 
не отступить ни на шаг назад.

— Кто это? — удивленно спросил Гудима.
— Фрунзе! — ответил один из помощников начальника 

тюрьмы.
— Вот оно что! Знаю! Слышал!—со злорадством ска

зал Гудима.
— Не надо стрелять. Мы этого героя и так повесим.
И ушел со двора, сопровождаемый свитой.
Во Владимирском централе находилось около тысячи 

каторжных. В «польском корпусе», где Фрунзе был ста
ростой политических заключенных, мы прошли хорошую 
школу политического воспитания. Газетный работник
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ппи сельский учитель Сорокин, ,Й шевик Самохвалов, отбь1вавшие каторгу в ц 
подские учителя и алпсь с нами разными Нау^“ Добросовестноз3анимм ^^ воспитательнон ра6о^ 

был мСмВасчл^аХ^^^ только можно было, 
На прогулках и конечно, это были не нынешне 

„ам читали «^^“«пй и диапозитивами, но по сущест. лекции с картой, ^^"действительно были настоящйс 

ВУ’ п° С°ДерЖ нам фрунзе. Я хорошо за.
ЛеКОсобенно много их чита^ спндикал„ЗМу._ Большое
помнил например, е "ппной программе нашей партии; 
внимание У^^^ на каторгу после

бунто^!^ ^бочих была огромная. Хотелось 
У Жажда звании Ра“°ч под землей, что на небе, что

стьяне. Мы хватались то за одну, то за другую книгу, то
за несколько сразу. Со всеми неясными вопросами обра
щались в первую очередь к Арсению.

Иногда дело доходило до курьезов. Вася Цыганков, 
сидевший со мной в одной камере, как-то попросил Ар
сения написать ему алфавит всех иностранных языков.

— Зачем вам? —с удивлением спросил Фрунзе.
— Хочу уметь читать книжки на всех языках.
— Желание хорошее. Но как вы это сделаете?
Оказалось, Вася предполагал, что достаточно выучить 

алфавит того или иного языка, и можно будет читать все 
книжки. Откровенно говоря, я тогда и сам так думал.

Кроме учебников, в тюремной библиотеке была и ху
дожественная литература. Книги я очень любил и много 
читал. Ко мне снова пришла мысль описать события 1905 
года в Коломне. Она так завладела мною, что не давала 
покоя ни днем, ни ночью. Отказаться от этой мысли было
выше моих сил. Но посоветоваться с кем-либо я стеснял
ся. Несколько раз я порывался рассказать об этом Фрун
зе, по все как-то не хватало духу. Однажды я все-таки 
решился.

Михаил Васильевич... Я... я посоветоваться с вами 
хочу.

Ну, ну... Чего стесняешься? Выкладывай, что у те
бя? —весело подбодрил меня Фрунзе.

Я долго мялся и вдруг выпалил:
Повесть о пятом годе хочу написать Как v Горького J 1
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Сказал и испугался. Но Михаил Васильевич внима
тельно посмотрел на меня и совершенно серьезно спросил-

Д справишься? 1

-А что ж тут такого? — осмелел я. — Написал же 
Горький «Мать»! А там все описано так, как было у нас в 
Коломне.

И я рассказывал ему о том, что происходило в Колом
не в пятом году — о заводе, о своих товарищах, о матери.

Рассказал, как мы слушали Горького в Сущевской 
тюрьме и как зародился у меня этот замысел. Михаил 
Васильевич слушал, не перебивая, как он умел слушать 
нас, простых людей, и в его добрых серых глазах зажи
гались веселые огоньки.

— Что ж, дело хорошее, Иванец,— сказал Михаил Ва
сильевич. — Начинай, пиши!

И я засел за повесть. Потел над ней недели две или 
три, но из моей повести ничего не получилось. Михаил 
Васильевич на эту тему со мной не заговаривал, а самому 
было стыдно сознаться, что ничего не выходит и что я 
только попусту похвалился.

Измучился я вконец, а дело не двигалось. Я не мог 
даже связно начать повесть, не говоря уже о ее продол
жении. Много раз приходил в отчаяние, а бросить не хо
телось, не позволило самолюбие и стыдно было перед Ми
хаил Васильевичем.

Фрунзе видел мои мучения. Месяц спустя, когда мы 
остались с ним вдвоем, он как будто невзначай спросил:

— Ну, как повесть, Иванец?
Я опустил голову.
— Почему-то не получается, Михаил Васильевич...
В ответ раздался взрыв веселого смеха. От стыда я 

готов был провалиться сквозь землю, но, подняв голову 
увидел бесконечно добрые глаза Фрунзе и улыбку. Не
вольно и сам улыбнулся, а потом и засмеялся.

Успокоившись, Михаил Васильевич очень серьезно 
сказал:

— Вот что, друг, засядь-ка ты за простую грамоту...
И я засел. Засел прочно и всерьез.
В «польском корпусе» я просидел вместе с Арсением 

несколько месяцев. В то время мы как-то и не думали 
об опасности, которая грозила Фрунзе. Между тем над его 
головой сгущались тучи. Михаил Васильевич обвинялся 
прежде всего как руководитель Иваново-Вознесенской 
большевистской организации. За это его могли сослать 
на каторжные работы. А за «покушение на урядника 
Перлова» должны были приговорить к смертной казни.
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На всю жизнь запомнилась мне страшная ночь, Ко 
Фрунзе вернулся после суда в свою одиночную камеи? 
Она была как раз напротив нашей. Михаил Васильев' 
вошел в камеру в сопровождении старшего надзирав 
и четырех младших.

Из камер раздались голоса:
— Ну как, Арсений?
Фрунзе не ответил. Надзиратели начали торопить.
— Скорей! Скорей!..
Молчание нас пугало.
Но вот Фрунзе вышел из камеры с вещами и крикнул- 
— Прощайте, товарищи! Переводят к смертникам...
Грохот закрывшейся за ним двери оборвал конец 

фразы.
Первые минуты каждый из нас чувствовал себя оглу

шенным.
Смертная казнь! За что?
И вдруг, словно по команде, все закричали:
— Сволочи! Палачи! •
— Протестуем! Объявим голодовку...
В двери полетели табуретки, параши... Всю ночь вол

новалась тюрьма. Наутро была объявлена массовая го
лодовка. Против нас начались репрессии, избивали, бро
сали в карцер, пороли... Но и эти меры не помогали. Тогда 
нас развели по разным тюрьмам. Вместе с несколькими 
товарищами я попал в губернскую тюрьму. Позже мы уз
нали некоторые подробности о судьбе Фрунзе.

Суд вынес явно незаконное решение, и защита подала 
кассацию. Пока разбиралась кассационная жалоба, Фрун
зе сидел в камере смертников и усиленно занимался изу
ченном английского и французского языков. Каждые два- 
три дня на рассвете в коридоре смертников гремели зам
ки и кого-то уводили на виселицу.

Приговор отменили, дело было направлено на досле
дование, на новое разбирательство, которое тянулось два 
года. Суд снова вынес смертный приговор. Но за жизнь 
Фрунзе боролись партийная организация, товарищи на 
воле, родственники. Общественное мнение, прогрессивные 
люди были также на стороне Арсения.

В начале 1911 года меня судили. Я был приговорен к 
четырем годам каторги и снова водворен во Владимирский 
каторжный централ. Но даже здесь я пережил радостные 
минуты, узнав, что Фрунзе жив.

С Михаилом Васильевичем мне удалось увидеться толь
ко через месяц: ему так же, как и мне, разрешили рабо
тать в столярной мастерской. Длительное пребывание и 
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заключении подорвало здоровье Фрунзе. Лицо его стало 
прозрачным, появился подозрительный румянец и все при
знаки туберкулеза. Но он остался таким же волевым, бод
рым, деятельным, каким я знал его два с лишним года 
назад.

Я бросился к нему, мы расцеловались. Начался бес
связный, торопливый разговор, как всегда у друзей, после 
долгой разлуки.

Я рассказывал о нашем процессе, о том, как держа
лись товарищи на суде, никто не раскаивался, никто не 
просил пощады.

— Замечательные люди!—с восхищением сказал 
Фрунзе.

— Ивановны тоже не испугались. Показали выдержку 
и твердость. Держались очень хорошо...— Он пристально 
посмотрел на меня и спросил:

— Как жили в тюрьме? Здоровье у тебя, вижу, по
далось.

— Кормили очень скверно, а занимались много.
— Что много занимались, по тебе видно. Узнать нель

зя, как вырос. Теперь, думаю, и о пятом годе написать 
сможешь.

— Какое там! — сказал я.
— Ну, нет, шалишь, Иванец, не выйдет! Этим от меня 

не откупишься... Давай теперь ты учи меня своему ре
меслу.

Так Михаил Васильевич стал моим помощником по 
столярному делу. И надо сказать, толковый, энергичный 
был подмастерье. У него все горело в руках. Своим не
истощимым жизнелюбием он зажигал всех, кто был рядом 
с ним.

В третий раз я встретился с Михаилом Васильевичем 
Фрунзе в сентябре 1920 года в Харькове.

В городском театре шел митинг, на котором Михаил 
Васильевич выступал с докладом о текущем моменте. Он 
командовал Южным фронтом, был уже прославленным 
советским полководцем.

Мне очень хотелось подойти к нему. Во время переры
ва его окружили плотным кольцом и не было никакой 
возможности пробиться к нему. Я стоял и наблюдал из
дали.

Вдруг я заметил, что Михаил Васильевич приподни
мается на носки и ищет кого-то глазами. Меня словно под
толкнул кто-то, и я устремился к нему.

— Наконец-то! — крикнул Фрунзе. — Где ты был, 
Иванец?
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Старожилы села Манзурки
Е. Д. ШОШИНА, А. И. РОГАЛЕВА, 
И. Д. ИВАНОВ, И. П. ХАХУНАЕВ, 
И. П. ЗУЕВА-КОПЫЛОВА

В ДАЛЕКОЙ МАНЗУРКЕ

Находясь в Манзурской ссылке, М. В. Фрунзе жил У 
Рогалевой Аграфены Ивановны, занимал одну комнату. 
Убранство комнаты было очень простое; рядом с русской 
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печью стояла кровать за ширмой, стол, покрытый скатер
тью и клеенкой. У южной стены стоял верстак и ящик с 
инструментами. Михаил Васильевич делал мебель для 
волостного писаря. По работе Фрунзе стал бывать на 
квартире писаря, там он познакомился с Ефимией Шоши
ной, которая работала у писаря служанкой. Это было 
кроткое безобидное существо, которое очень часто обижа
ла жена писаря. Как-то в присутствии Фрунзе жена пи
саря отругала служанку и замахнулась на нее, Михаил 
Васильевич заступился за Ефимию, сказав, что нельзя 
так жестоко наказывать за такую небольшую провинность.

И всегда во всем Фрунзе старался защитить бедного 
человека. Зимой 1915 года в деревне Балтай кулаки на
чали притеснять крестьян-бедняков — отбирать лучшие 
земли себе, а беднякам давали болотистые и неплодо
родные.

Крестьяне-бедняки решили написать жалобу в губер
нию, чтобы разобрались и вернули им прежние земли. 
Но писать жалобу было некому, все были неграмотные. 
Решили обратиться в село Манзурку к политическому 
ссыльному.

Послали к нему ходока Хахунаева Ивана. Приехав в 
Манзурку, Хахунаев быстро разыскал дом, где жил Ми
хаил Васильевич, так как у жителей Манзурки ссыльный 
Фрунзе пользовался большим уважением.

Войдя в указанный дом, Хахунаев увидел небольшого 
коренастого человека с желтым болезненным лицом, он 
был в фартуке, в руках держал рубанок и что-то строгал. 
Он оставил свою работу и предложил ему стул. Начался 
разговор.

— Чем могу быть полезен! — вежливо спросил Михаил 
Васильевич Фрунзе. Хахунаев рассказал о цели своего 
приезда. Фрунзе внимательно выслушал и задал ряд воп
росов, после чего стал писать жалобу. Жалоба отражала 
все крестьянские нужды. Когда Михаилу Васильевичу 
предложили 5 рублей за работу, он отказался от денег, 
говоря: «Нет, я за работу денег не беру, я обязан без де
нег помочь вам в этом. Только прошу вас об одном, когда 
приедет Иркутская комиссия по обследованию, то говори
те так, как написано в жалобе».

Хахунаев сердечно поблагодарил Фрунзе и стал про
щаться. На прощание Михаил Васильевич сказал: «Ак
тивнее и организованнее боритесь за свои земли и права. 
Мы вас во всем поддержим».

Михаил Васильевич был простой, добрый, культурный 
человек, к нему часто приходили ссыльные и местные жи- 
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те пи со всеми он был ласков и внимателен. Около Иег 
часто можно было видеть любознательных ребяТ1(Шек° 

которым °“ ‘‘™’/1П^бнлР труд. Несмотря на слабое, после 
тюрмьГзДоровье, не было минуты, чтобы он сидел без 

^Михаил Васильевич тонко чувствовал и любил приро. 
ДУ Часто с Ильей Ивановым он ходил на охоту и рыбную 
повлю Придя с рыбалки, варили и ели уху. Живя в дале
кой Манзурке, оторванный от революционной работы, 
Фрунзе старался быть полезным людям. Он взялся под
готовить за гимназию Наташу Зуеву, которая впоследст
вии получила специальность учительницы.

Михаил Васильевич был общительным и жизнерадост
ным человеком, молодежь тянулась к нему. Он был ини
циатором различных концертов. На концерты, которые 
устраивались в Манзурке, приезжали из других деревень. 
На концертах пелись и революционные песни. Однажды 
за такой концерт Михаилу Васильевичу был дан 3-днев
ный арест.

Любил Михаил Васильевич поговорить и со стариками, 
рассказывал им о революции 1905 года.

Много лет прошло с тех пор, но и сейчас жители села 
Манзурки с любовью вспоминают Михаила Васильевича 
и бережно относятся к музею Фрунзе, организованному 
в доме Рога левой, где жил Михаил Васильевич в 1915 году. 
Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 65—68.

в. н. соколов
М. В. ФРУНЗЕ В ЧИТЕ

... Произошло это так. Весной 1914 года активный и 
опасный для царского правительства революционер-боль
шевик, верный соратник В. И. Ленина Михаил Васильевич 
Фрунзе после семилетнего пребывания на каторжных ра
ботах был сослан в Сибирь на поселение. В апреле 1914 
года он уже находился в Красноярской пересыльной тюрь
ме, а в июне в Александровской центральной тюрьме 
Иркутской области. Здесь он и другие ссыльные застряли 
ненадолго. В знак протеста, по инициативе Фрунзе, была 
объявлена голодовка, которая закончилась победой ссыль
ных, и они были срочно размещены в ближайших волостях 
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Верхоленского уезда. М. В. Фрунзе попал в село Манзур
ки. И здесь он вел революционную и антивоенную работу. 
Летом 1915 года он создает в Манзурке колонию полити
ческих ссыльных по улучшению быта ссыльных. У коло
нии общественная столовая, касса взаимопомощи и биб
лиотека. Видя, что ссыльные организуются, иркутские 
’власти забеспокоились. В Манзурку 31 июля 1915 года 
нагрянула жандармерия. В результате обысков было 
установлено существование незаконной организации. 
М. В. Фрунзе и 15 ссыльных были арестованы. Арестован
ные направлены в Иркутскую тюрьму, но по дороге туда 
9 августа 1915 года Фрунзе бежал. Есть данные, что по
бег был согласован с «волей» заранее, так как в Иркут
скую тюрьму все же прибыл арестант, назвавшийся 
М. В. Фрунзе, а впоследствии оказавшийся Кирилловым.

Жандармы учитывали, что беглецы устремятся, как 
правило, на запад, в центральные губернии России и в 
этом направлении ставили заслоны. А Михаил Васильевич 
бежал не на запад от Иркутска, а на восток, чтобы обма
нуть царских ищеек. У него не было даже читинской яв
ки, и он рассчитывал лишь на собственную изворотливость. 
С трудом удалось устроиться в Чите по фальшивому пас
порту. Помог знакомый В. Э. Монтвид, заведовавший 
статистическим отделом переселенческого управления, быв
ший студент Петербургского политехнического института, 
в котором до 1907 года учился и М. В. Фрунзе. Помощни
ком заведующего в том же отделе был автор этих строк, 
ссыльный по делу о московском вооруженном восстании.

В Чите Василенко-Фрунзе сразу же возобновил рево
люционную деятельность. В то время Читинская социал- 
демократическая группа имела связь с рабочими желез
нодорожных мастерских на Дальнем Востоке (Чита 1). 
Там велась революционная и антимилитаристская пропа
ганда. По инициативе М. В. Фрунзе была организована и 
редактировалась им же еженедельная общественно-поли
тическая газета «Забайкальское обозрение» с антивоенным 
направлением. Газета издавалась на деньги, собранные 
рабочими.

М. В. Фрунзе был для газеты всем: автором, редакто
ром, корректором, метранпажем и выпускающим. Он сам 
писал заметки, статьи, фельетоны, иногда за подписью 
«Мих. Васильев», а чаще совсем без подписи. «Забайкаль
ское обозрение» принимало все более большевистское 
направление.

Газету, конечно, вскоре закрыли, она существовала с 
октября 1915 года по март 1916 года. К этому времени

69



гпбоан был большой материал для ряда «подвало 
антивоенные темы. И вдруг газету закрыли. Что ^ и, 
М. В. Фрунзе в“Хтать рабочим ряд лекцпй?

— А если

1 Публичных, беепла орь1 друзей, указания на неле. Предостережения и У ^впли Михаила Васильевича 
гальное положение ушД^ он. - Сибирь широка, „ П),— Какой риск.

ти мне не заказаны. УИДУ^ ЛИЧНо и произвела большое 
Первая лекция прошла а Дальнем вокзале начались

"£Z»i» “'•' лекция. ЯО ту, щ»
Вскоре была назначена строк неожиданно вызвал на-

ЛОСЬ вот что. Автора ^ f^ сесть> бросил. будто в чальник управления, пр
шутку: .

— Как здоровье вашего нелегального? — посмотрел на 
меня с усмешкой.

— Кого вы разумеете?
— А разве у вас не один, а несколько?
Пришлось выразить на лице большое недоумение. На

чальство благодушно и хитро подмигнуло, дескать знаем 
мы, да молчим до поры до времени. Были тогда среди 
чиновников такие либералы. К ним принадлежал и наш 
начальник — молодой добродушный попович с Украины.

— Пожалуйста, не притворяйтесь,— вдруг резко сказал 
он. — Я разумею так называемого Василенко...

— Но это же совершенно легальный человек.
— Тем лучше. Нехай буде здравше. Вчера меня спра

шивал о нем жандармский полковник. — Он многозначи
тельно помолчал. — А сегодня им заинтересовался вице- 
губернатор. Вывод для вас: искушать судьбу без особой 
надобности едва ли следует.

Я пулей вылетел из кабинета и к Василенко-Фрунзе. 
Выслушав меня, он нашел совет начальника вполне свое
временным.

— Пора двигаться к фронту, к солдатам,— сказал Ми
хаил Васильевич. —Там теперь наш брат нужнее.

М. В. Фрунзе давно готовился к революционной работе 
в окопах, среди солдат. Помню, как в начале 1916 года 
в Читу приезжал на побывку депутат четвертой Государ
ственной Думы от Забайкалья — кадет Волков. Узкая ком
пания своих и ссыльных собралась у него для интервью, 

и вьпррпл нам большой короб «политических» новостей:
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кулуарные и салонные сплетни, анекдоты о царе и поряд
ке, о Распутине, о Родзянко и Пуришкевиче, о Маклакове 
и Протопопове. Все это, конечно, интересовало крупночи
новную лакейскую, но не Фрунзе.

— Скажите,— спрашивал он,— вы о солдатах на фрон
те что-нибудь знаете?

— Как же, как же,— с готовностью отвечал «народный 
избранник». — И генерал Брусилов недавно был в столи
це. Родзянко устроил у себя частный файф-о-клок, и Бру
силов, хотя и осторожен, но многое порассказал: «на двоих 
солдат одна винтовка, на приступ ходят босиком...»

И вот сейчас мне стало понятно, почему рвется 
М. В. Фрунзе на фронт, и как он там действительно ну
жен. В эту ночь Василенко-Фрунзе не стало в Чите. Ра
бочий из депо на Дальнем вокзале вручил ему билет и 
проводил в вагон проходящего поезда.

С трудом добрался М. В. Фрунзе до Москвы, раздобыл 
на имя Михаила Александровича Михайлова паспорт. В 
апреле 1916 года он выехал на фронт.

Через день после его отъезда на квартире Василенко 
был обыск. Но было поздно.

— Ах, какую птицу упустили,— с досадой проговорил 
жандарм.

Уже после свержения самодержавия, в мае 1917 года, 
мой переселенческий начальник ездил в Петербург по про
довольственным делам и встретил там Василенко-Фрунзе.

— Конечно, я узнал его сразу,— хвастался он. — Пом
ните, я назвал его «нелегальным?» Я, конечно, не был 
тогда уверен, что это так. Но теперь я видел его в Пе
тербурге на крестьянском съезде в президиуме. Он не Ва
силенко, он — Фрунзе.

Да, это был Михаил Васильевич Фрунзе, верный сын 
Коммунистической партии, соратник В. И. Ленина, а за
тем талантливый полководец и организатор Советской 
Армии. Деятельной работой в Чите он навсегда связал 
свое имя с историей Забайкалья. В память об этом одна 
из улиц в Чите названа именем Фрунзе.

Последний раз мы говорили с ним о его опасном визи
те в Забайкалье в 1923 году. Мы сидели в комнате неболь
шого харьковского особняка командующего войсками Ук
раины и Крыма. Михаил Васильевич был весел, все время 
шутил, играл с маленькой дочуркой и успевал рассказы
вать мне новости дня.

— Чита, какая она теперь? — спрашивал он. И сам 
Добавил: — Конечно, наша, советская.

Я смотрел на него и думал: «1'ы все такой же простои
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п скромный, каким был под именем Владимира В 
ко в 1915 году». ас,,'1ец
Опубликована впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 69—75.

К.. И. БЕРДИГАн

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ М 
НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ, 1916

в- ФРУНзрГОД ь

После побега из ссылки партия направляет М. В. фрун. 
зс под фамилией Михайлова Михаила Александровича на 
Западный фронт для революционной работы среди солдат.

Фрунзе приехал в Минск к товарищу по революцион
ной работе Любимову, который работал в правлении Зем- 
союза.

При поступлении в Земсоюз предъявить только паспорт 
было недостаточно. Уже два года шла война, и, естествен
но, при оформлении на службе могли возникнуть нежела
тельные вопросы: «Где был?», «Что делал?», «Почему не 
был в армии?».

Чтобы избежать подобных вопросов и рассеять всякие 
сомнения о личности Михаила Александровича Михайлова, 
создать ему авторитет перед другими служащими Зем- 
союза, которые не нюхали пороха, Любимов снабдил его 
документом медкомиссии одного из госпиталей Земсоюза. 
По этому документу М. А. Михайлов, вольноопределяю
щийся 57 артиллерийской бригады, уволен из армии по 
болезни.

Этот врачебный документ не только в тот период, но 
и позже соответствовал внешнему виду Михаила Василье
вича: он был худой, бледный, вид усталый. Па основании 
этого документа он был принят в Земсоюз...

В августе 1916 года в Земсоюзе в Пруды прибыл новый 
чиновник, заведующий питательными пунктами района, 
Михаил Александрович Михайлов. Это был М. В. Фрунзе. 
Мужчина 32—33-х лет, среднего роста, худой, русые воло
сы засечаны назад, небольшие усы. Спокойный, мягкий, 
приятный голос. Одет в форму чиновника Земсоюза: новая 
офицерская суконная гимнастерка и брюки цвета хаки и 
такая же офицерская фуражка с кокардой чиновника 
Земсоюза.

Михаил Васильевич был всегда опрятно одет, всегда 
подтянутый. Таким я его видел на службе и вне службы.
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Такая внешность маскировала М. В. Фрунзе под офицера 
и усыпляла бдительность полевой жандармерии.

Михаил Васильевич, вступив в свои служебные обязан
ности заведующим питательными пунктами района, еже
дневно посещал нашу телефонную станцию, вел перегово
ры с питательными пунктами и Минском.

С первых дней знакомства Михаил Васильевич завое
вал всеобщее уважение. Он отличался скромностью, куль
турностью, человечностью и простотой. “

Мне приходилось доставлять Фрунзе телефонограммы. 
Когда я к нему заходил, он всегда предлагал сесть, раз
говаривал со мной, шутил, интересовался, кто родители, 
есть ли братья на фронте, где работают, моим образова
нием, читаю ли книги, давно ли мы живем вместе с Ки
таевым и прочим. Впоследствии я понял, что это было не 
праздное любопытство.

Вскоре Фрунзе был свидетелем моего инцидента с офи
цером, положившим начало нашему близкому знакомству.

Как-то поздно вечером в мое дежурство в телефонную 
зашли М. В. Фрунзе с Любимовым, ждали линию, чтобы 
поговорить с Минском. Я принимал телефонограмму, ког
да вошел служивший в нашем строительстве офицер. При 
его входе Китаев встал, а я продолжал сидеть, дописывая 
телефонограмму. За непочтение офицерского чина я полу
чил пощечину. От обиды и злости я очень резко заявил 
ему, что я не солдат и бить себя не позволю. Согласно 
инструкции дежурный прекращает работу только при 
входе начальника строительства — полковника. Офи
цер не ждал такого ответа, повернулся и ушел. Ему 
было стыдно перед Михаилом Васильевичем. После ухо
да офицера в комнате воцарилась тишина. Все видели мое 
волнение, я сидел, не обращая ни на кого внимания. На
конец М. В. Фрунзе, обращаясь к Любимову, произнес: 
«Вот образец пробуждения классового самосознания». 
Значение этой фразы я тогда не понял. Я был в возбуж
денном состоянии, и Михаил Васильевич начал успокаи
вать меня, говоря: «То, что ты не робкий, это очень хорошо. 
Но не надо так расстраиваться. Нервы надо беречь». За
тем, положив руки мне на плечо, добавил многозначитель
но: «Не унывай! Все, что теперь происходит, все это ведет 
к лучшему. Недолго осталось терпеть. Война народ мно
гому научила, на многое ему открыла глаза». Перегово
рив по телефону, они простились и ушли.

Этот момент запомнился мне на всю жизнь...
При телефонной станции военно-инженерного строи

тельства станции Пруды возникла большевистская груп-
73



ла, которой руководил Китаев. В нее вошли Юдин и 
Шадринцев, машинист 23 железнодорожного бат ^ЛьЧ 
унтер-офицер Тарасенко, к ним примкнул и я. аль°йа’

В целях конспирации никакого организаш 
оформления нашей группы не было. Мы знали дру °Нн°го 
и выполняли каждые поручения, даваемые Михаил ^г^ 
сильевичем лично или в большинстве случаев" чепрМ $а' "ез Ки
таева.

Мы вели беседы с солдатами, которые заходили к нам 
в телефонную, узнавали настроение, осторожно подводниц 
разговор против воины. Вели не только устную пропаган
ду, но и распространяли листовки, получаемые от партий, 
ных комитетов Москвы и Петрограда. Михаил Васильевич 
обратил внимание, что Китаев получает газеты и журналы 
в кулях, зашитых в типографиях, и содержимое в дороге 
никто не проверяет. Пруды была конечная станция. Поезд 
прибывал ночью и через несколько часов возвращался 
обратно.

Мы с Китаевым забирали тюки с газетами, и сопро- 
вождающие шли к нам обогреться. Мы их угощали чаем, 
они рассказывали нам о жизни в столице, новостях, поли
тических настроениях.

Но когда Фрунзе организовал большевистскую ячейку, 
то эти сопровождающие для него явились настоящим кла
дом. От них мы получали ценную информацию о полити
ческой обстановке в стране.

М. В. Фрунзе сообщил в Московский и Петербургский 
комитеты о имеющейся возможности доставки ему листо
вок с газетами в адрес Китаева.

Однажды Михаил Васильевич сказал, что со следую
щей корреспонденцией в кулях средн газет будут листов
ки. А пока надо решить, где мы будем их хранить до рас
сылки.

Решено было хранить листовки в телефонной, в боль
шой чугунной печи, установленной в комнате отдыха ин
женера, который никогда нс бывал там, а ключ хранился 
у меня.

Вскоре в кулях с газетами мы стали получать листовки 
из Москвы и Петрограда. Со связными Фрунзе беседовал, 
уединившись в нашей комнате. А когда он был в отъезде, 
то почту для Фрунзе и словесную передачу принимал Ки
таев. Долго хранить листовки у нас было рискованно, по 
получении их тут же отправляли.

Солдаты читали листовки и ненависть их к царю и 
правительству росла. Большую революционную работу 
проводили большевики под руководством Фрунзе среди 
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военнопленных. Дружпнэ военнопленных была располо
жена в лесу у деревни Заскевичи, другие — в Прудзх и 
три дружины — в разных местах в лесу.

Жили они в бараках, как и вольнонаемные рабочие, и 
свободно общались с рабочими и солдатами. Среди плен
ных было много галииких и закарпатских украинцев, ко
торые разговаривали на понятном украинском языке, ис
поведовали православную религию. Солдаты с пленными 
вели откровенные беседы, из которых выяснилось, что 
трудящимся всех стран ненавистна война.

'Михаил Васильевич говорил, что такое общение сол
дат с пленными окончательно убедит их, кому нужна вой
на, и, чтобы скорее прекратить это братоубийство, они 
должны повернуть оружие против виновников этой БОЙ
ЦУ — своих правительств.

В октябре 1916 года на окопные работы на наше строи
тельство привезли рабочих из Средней Азии: узбеков, ка
захов, киргизов и прочих.

Уже было холодно, их разместили в наспех сколочен
ных «в одну доску» бараках вблизи болота. В бараках бы
ло сыро, холодно. У людей начались простудные заболе
вания. Жалко было смотреть на этих людей, взятых из 
родных кишлаков и аилов, увезенных за тридевять земель 
в чужую им обстановку и климатические условия.

Фрунзе в это время в Прудах не было. Он был в отъез
де. Когда приехал Михаил Васильевич и увидел, в каком 
положении находятся эти люди, он возмутился.

От нас он сообщил по телефону производителю работ 
инженеру Геллеру и добился, чтобы эти рабочие были 
размещены в благоустроенные бараки, больные были по
мещены в госпиталь. Фрунзе как заведующий питатель
ными пунктами выделил им походные кухни. Так благо
даря настоятельным действиям Фрунзе этим рабочим бы
ли улучшены условия жилья и питания.

Во время своей службы в Прудах Фрунзе много вни
мания уделял изучению военных наук. Литературу по его 
заказу привозили связные из Москвы и Петрограда.

Полевые фортификационные сооружения он изучал на
глядно. Однажды мне пришлось быть свидетелем разгово
ра Фрунзе с сослуживцем, который пришел вечером, что
бы пригласить его составить им компанию в преферанс. 
Фрунзе сказал, что в карты он не играет. На столе у 
Фрунзе лежали раскрытые военные учебники с планами, 
он разбирал описание какой-то операции. Чиновник, за
глянув на стол, удивленно спросил: «Что это ты, Михаил 
Александрович, неужели в генералы метишь?». Фрунзе
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спокойно и серьезно ответил: «Да, решил подготовиться
К “«пк^лОговаривать Фрунзе, чтобы он брос1ч 
это бесполезное занятие. Доказывал, что его в академию 
не примут: нет офицерского звания, командного стажа, 
к тому же здоровье плохое. Михаил Васильевич, улыбаясь, 

— придет время, и все будет.сказал — придет время, и вис
М. В. Фрунзе не только изучал военное дело, но и 33. 

калил себя для предстоящих боев. Станция Пруды под- 
вергалась частым бомбежкам немецкой авиации. Все слу
жащие Земсоюза при первом орудийном выстреле уходи
ли в убежище. Только Фрунзе никогда не ходил в бомбо
убежище. Он спокойно занимался в своей комнате или 
выходил и наблюдал за стрельбой.

В ноябре 1916 года, ссылаясь на обострение аппенди
цита, Фрунзе уехал в Минск. Перед отъездом, прощаясь, 
Михаил Васильевич ознакомил нас с политической обета-
новкой в стране. Страна стоит накануне второй русской 
революции, которая неизбежно закончится свержением 
царизма, что теперь рабочим в борьбе помогут солдаты, 
которые заинтересованы в окончании войны. Обращаясь 
к Китаеву н ко мне, Фрунзе сказал: «Работу, которую 
по поручению партии мы здесь с вамп выполняли, вы бу* 
дето продолжать сами. А я должен уехать в Минск...»

После отъезда Михаила Васильевича мы с Китаевым 
ощущали потерю близкого человека. В нем всегда чувст
вовали и опору. За время совместной работы мы сродни
лись с ним, полюбили его за человечность, необычайную 
простоту, скромность, отзывчивость. При встречах с чле
нами нашей организации всегда вспоминали Михайлова 
(Фрунзе), в лице которого нашли товарища, видели бес- 
cipaiuHoro энергичного организатора и руководителя, 
обаятельною человека, знающего тяжелую жизнь трудо- 
DOIO народа и борющегося за светлое будущее.
Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных 
близких, соратников, Фрунзе, 1969, с. 75—84.'

ф. Л. БЕЛОБОРОДОВ
ВСТРЕЧИ С М. В. ФРУНЗЕ 
ИА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

BacVibewiq^^o^ большое счастье видеть Михаила 
°? в*У"лМ|,я. Первый раз мне посчастливилось видеть М. В. Фоунзе и стопой армии на Западном фронте... рунзе в старой

76



В это время под руководством большевиков в частях 
Западного фронта создавались солдатские ротные и пол
ковые комитеты — органы новой революционной власти 
в армии.

работу большевистских военных организаций при 10-ой 
армии Западного фронта возглавлял М. В. Фрунзе под фа
милией Михайлова. Выборы в комитеты вовлекли в ак
тивную политическую жизнь много солдат и младших 
чинов. Был избран и я членом ротного комитета И роты, 
а лотом и членом полкового комитета 518 Алакширского 
полка.

После выборов солдатских комитетов, по инициативе 
М. В. Фрунзе, был созван в Минске фронтовой съезд 
представителей частей Западного фронта для обсуждения 
вопроса об организации армии на новых началах и выбо
ра фронтового комитета для руководства деятельностью 
войсковых комитетов фронта.

На съезде были, кроме представителей солдатских ко
митетов, представители Временного правительства, кото
рые всеми средствами- пытались отвлечь солдатских депу
татов от обсуждения политических вопросов и навязать 
съезду идею невмешательства армии в политику. Но это 
им не удалось. Выступая на съезде, М. В. Фрунзе указал, 
что армия не должна быть вне политики, солдаты должны 
знать политику Временного правительства. На этом съезде 
М. В. Фрунзе был избран членом фронтового комитета 
Западного фронта.

Но вот среди солдат пошли слухи, что Временное пра
вительство вместо прекращения войны призывает вести 
войну до победного конца, а некоторые дивизии брошены 
уже в наступление. Встал вопрос, что же делать, если 
будут посылать и нас в наступление? Решили послать 
трех представителей от полкового комитета к М. В. Фрун
зе. В этой тройке был и я.

Нас встретил среднего роста человек в военной офи
церской форме. Это и был Михаил Васильевич. Встретил 
он нас очень тепло, всем пожал крепко руки. Начался раз
говор. Мы рассказали, откуда и по каким вопросам посла
ны полковым комитетом. М. В. Фрунзе выслушал нас, 
одобрил, что мы обратились в фронтовой комитет. Я не 
могу дословно привести, что говорил М. В. Фрунзе, но 
помню, он говорил, что Временное правительство — это 
правительство капиталистов и помещиков. Оно призывает 
продолжать войну до победного конца, а рабочим и тру
довому крестьянству война не нужна.

Эти слова М. В. Фрунзе вселили в нас уверенность.
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Мы получили ясный ответ на вопрос, кому нужна 
и кто в ней заинтересован. Бо,|На

Обо всем этом мы рассказали своим товарищам 
рез агитаторов-большевиков это стало известно всем3 
датам полка. И вот летом 1917 года командование пы0'1 
лось бросить наш полк в наступление, но, несмотря 
угрозы и запугивание, солдаты 518 полка в наступлеш* 
не пошли, заявив: нам война не нужна, нам нужен мЛ

М. В. Фрунзе мне приходилось видеть и слушать ег 
выступления в 1919 году, когда он был командующие J 
армией и Южной группой войск Восточного фронта, куДа 
входила 25 Чапаевская дивизия, в которой я служил с 
1918 по 1922 год.

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 84—86.

С. М. БУДЕННЫЕ

ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ

(Отрывок)

В первых числах июля 1917 года Кавказская (Р. К.) 
дивизия в полном составе была переброшена по железной 
дороге в город Минск...

Деятельность солдатского комитета Кавказской кава
лерийской дивизии в Минске и, в частности, моя, как ис
полняющего обязанности председателя комитета, прохо
дила под руководством военной организации большевиков 
Западного фронта и Минской городской парторганизации. 
Лично я был связан с М. В. Фрунзе, известным тогда у 
нас под фамилией Михайлова, который в то время был 
председателем Совета крестьянских депутатов Минской и 
Виленской губерний, членом Исполкома Минского горсо
вета и членом фронтового комитета армий Западного 
фронта, а затем, во время корниловского мятежа, началь
ником штаба революционных войск Минского района.

Помогал мне и большевик Александр Мясников. Фрун
зе и Мясников связали меня с Минским горкомом партии, 
приглашали на заседание Минского большевистского Со
вета рабочих и солдатских депутатов. Я повседневно чув
ствовал их заботу о повышении моей политической созна
тельности. Они помогали мне глубже понять политику 
78



большевистской партии и разглядеть буржуазное нутоо 
всех партий, враждебных большевикам.

Работа под руководством Фрунзе и Мясникова была 
моей настоящей большевистской школой, хотя я в это 
время и был беспартийным.

Около 20 августа комендант города Гомеля донес 
начальству, что солдаты и унтер-офицеры команд выздо
равливающих, расположенных в городе, бунтуют, и просил 
прислать для их усмирения воинские части. Для этой цели 
из Минска в Гомель была направлена по железной дороге 
наша 1-я бригада Кавказской кавалерийской дивизии.

Накануне погрузки бригады в вагоны М. В. Фрунзе 
сообщил мне, что никакого бунта в Гомеле нет, а просто 
солдаты возмущены тем, что комендант посылает на окоп
ные работы больных, не желает выполнять их законного 
требования о создании медицинских комиссий для опреде
ления трудоспособности и вообще ведет себя грубо.

Фрунзе сказал, что посылка бригады в Гомель ничем 
не оправдывается, но раз командование посылает ее, то я 
как председатель дивизионного солдатского комитета обя
зательно должен ехать, чтобы предотвратить кровопроли
тие и добиться удовлетворения требований гомельских 
солдат.

— Больше того, генеральной линией здесь нужно счи
тать роспуск солдат по домам,— заключил Михаил Ва
сильевич свое напутствие.

В Гомеле, когда наши эшелоны обосновались на то
варной станции, помня напутствие Фрунзе, я заявил ко
мандованию, что прежде, чем выгружать полки, нужно 
побывать в городе и выяснить, чем вызвано волнение сол
дат. Командир бригады генерал Копачев, боявшийся кро
вопролития и поэтому не хотевший обострять положение 
в городе, охотно согласился со мной.

Я поехал в местный солдатский комитет. Председатель 
комитета подтвердил все, что говорил Фрунзе о причинах,, 
вызвавших волнение в гарнизоне. Оказалось, что восемь
десят процентов солдат по состоянию здоровья не могут 
выполнять тяжелых окопных работ, однако комендант 
упорно отказывается посылать их на медицинскую комис
сию, не желает считаться с солдатским комитетом и всем 
своим поведением вызывает возмущение солдат. Конечно, 
нежелание солдат выходить на окопные работы объясня
лось и антивоенными настроениями: солдаты и унтер-офи
церы не хотели содействовать продолжению войны, кото
рая принесла им только увечья и страдания...

На общесолдатское собрание, происходившее на другой
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день, приехал комендант города. Очевидно, иадся 
помощь прибывшей бригады, он выступил с раздрая^ н< 
пересыпанной бранью и угрозами речью. Она кончив 
тем, что возмущенные солдаты схватили коменданта и ?? 
же на собрании убили его. ‘И

Председатель Гомельского солдатского комитета, = 
ступивший затем на собрании с поддержкой требовав 
солдат, вместе с тем осудил их расправу с коменданту 
Потом слово предоставили мне. И я присоединился , 
осуждению учиненного солдатами самосуда.

В своем выступлении я руководствовался указаниям 
Фрунзе. Я сказал, что командование прислало в Гомель
драгунские полки, но солдатские 
полков считают, что нет никаких

комитеты присланных
основании

тсльства драгун в дела гомельских солдат, 
ние о создании медицинской комиссии для

для вмеша- 
что требова- 
определения

годности к службе — законное. Нельзя же на глаз опре
делить, может ли раненый солдат выполнять окопные ра
боты или нет. Это может сделать только специальная ко
миссия, в которую должны войти наряду с медицинскими 
работниками и представители от солдат. Возможно, она 
решит, что вообще всех, получивших увечья, надо распус
тить по домам. Я подчеркнул, что нет никакой необходи
мости держать в армии людей, негодных к службе...

Перед отходом эшелонов бригады из Гомеля ко мне 
прибыл товарищ от М. В. Фрунзе и сообщил, что больше
вистская организация Западного фронта получила сведе
ния о том, что на Оршу по железной дороге двигается 
«дикая* дивизия, которую генерал Корнилов в числе дру
гих войск пытался использовать для ликвидации Советов 
в Петрограде и установления в стране военной диктатуры. 
Эту дивизию, двигающуюся на Петроград, революцион
ные рабочие в солдаты задержали на станции Дно и по
вернули обратно. Теперь корниловцы решили направить 
эту дивизию в Москву через Оршу.

Когда бригада прибыла в Могилев, ко мне в вагон 
вопи л сам Фрунзе. Он повторил то, что было сказано мне 
его посланцем, и предупредил, что нужно принять всевоз
можные меры к тому, чтобы преградить путь «дикой* Дн' 
низин на Москву, а если потребуется, не останавливаться 
и перед применением оружия, но прежде всего следует 
разъяснить солдатам, чем вызвана необходимость разор)' 
ж< ння дивизии. Фрунзе сказал, что по прибытии в ОрШ) 
я должен немедленно связаться с местным Ремкомом же
лезнодорожников и действовать совместно с ним. Орша«* 
скис товарищи уже поставлены в известность о поставлен 
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- иям задаче, и нужно только информировать нх о го- 
11011 ти бригады к выполнению ее.
тоВ^СВсе ясно,—ответил я Фрунзе. — Но вот в чем дело...

НетруДн0 подготовить солдат бригады к разоружению 
янкой» дивизии, но как отнесется к этому командование 

гады? Оно определенно будет против разоружения 
пской дивизии: во-первых, потому, что не имеет на сей 

никаких установок вышестоящего командования и 
п вторых, из-за опасения, что разоружение может при- 

ПРСТИ к кровопролитию.
Фрунзе рекомендовал мне занять твердую позицию в 

отношении командования бригады и во что бы то ни стало 
побиться на основании решений солдатских комитетов 
дивизии и фронта частичной или полной выгрузки брига- 

в Орше. Из Могилева Фрунзе уехал в Москву.
Проводя с помощью полковых комитетов соответствую

щую подготовку солдат к предстоящей задаче, я с первым 
эшелоном Нижнегородского полка прибыл в Оршу, где и 
началась выгрузка. Командир бригады генерал Копачев 
запротестовал, заявив, что у него нет указаний о выгруз
ке и бригада должна следовать в Минск.

— Не дай бог, голубчик, что случится! Кто будет от
вечать?

Я ответил генералу, что мы получили указания с фрон
та и не можем не выполнять их, по-видимому, и он полу
чит такие же указания, а ответственность за последствия 
берут на себя дивизионные и полковые комитеты.

— Солдаты единодушно поддерживают свои комитеты 
н намерены задержать «дикую» дивизию,— сказал я.

В конце концов генерал Копачев, командиры полков и 
весь офицерский состав бригады отступили, заявив, что 
они снимают с себя ответственность за действия солдат
ских комитетов. Больше они не вмешивались в дела, свя
занные с разоружением дивизии горцев. Офицеры и преж
де всего генерал Копачев опасались, что, встав на путь 
противодействия солдатам, они рискуют разделить участь 
■коменданта Гомеля.

На вооружении бригады имелось шесть станковых пу
леметов и одна конно-горная батарея, которые немедлен- 
110 были выдвинуты на огневые позиции.

«Дикая» дивизия приближалась к Орше. Ревком же- 
' ^подорожников внимательно следил за прохождением 
^'Uoro эшелона. Мы условились принимать эшелоны в

ЧеРез определенное время с тем, чтобы иметь воз- 
'Кпость разоружать горцев поэшелонно.

°PUbi сопротивления не оказали. Может быть, они
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приняли требование о разоружении как приказание 
ше, а, может быть, пулеметы и орудия, приведенный' 
боевое положение, оказали свое внушающее действие.^ 6

Солдаты первых двух эшелонов «дикой» дивизии поР 
того, как они сдали все огнестрельное оружие, были 
гружены из вагонов и направлены в г. Выхов пешим Л 
рядком. Остальные подразделения дивизии направлял^0’ 
также в Быхов, но по железной дороге. ь

Выполнив в Орше указание Фрунзе, наша бригада п0 
грузилась в вагоны и отбыла в Минск.

Буденный С. М. Пройденный путь. М., 1959, 
с. 30—35.

В. А. СУ ЛАЦ Кии

РЕВОЛЮЦИОНЕР, ПОЛКОВОДЕЦ

Шел 1917 год. Я служил в чине прапорщика в 193-м 
пехотном запасном полку, расквартированном в Хамовни
ческих казармах Москвы (теперь Фрунзенских), и вел по 
заданию военной организации МК РСДРП (б) партийно
политическую работу в частях Московского гарнизона.

В начале августа, в момент разгула контрреволюции, 
меня вместе с В. Я. Горшковым и другими большевиками 
за «злостную агитацию» отправили на фронт. Поехали 
мы в составе четырех маршевых рот в Минск. Я как стар
ший из офицеров был назначен начальником эшелона...

От встретившихся на сборном пункте товарищей мы 
узнали, что начальник милиции Минска Михайлов — боль
шевик, ведет работу среди войск, известен в корпусных, 
армейских и фронтовых комитетах, очень популярен. Воз
никла мысль: не зайти ли к нему посоветоваться, как быть 
дальше.

Беседа с товарищем Михайловым вышла особенно от
кровенной и сердечной. Он был обаятельно прост и вни
мателен. Выслушав, он сказал: «Вы, как я вижу, непло
хие большевики, продолжайте работать в том же духе. 
И не тревожьтесь, мы поможем, до суда не допустим. От
дыхайте, а завтра сообразим, что делать. Я думаю, что 
вам, товарищ Сулацкий, надо будет отправиться в диви
зию, Горшкова же мы оставим здесь, в частях. Вас там, 
в дивизии, сразу не схватят. Как приедете в часть, сразу 
же выступите один-два раза на митингах и собраниях. 
Вас как офицера-большевика солдаты изберут своим де
путатом, и вы дальше будете вести работу».
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Михайлов дал нам свой домашний адрес и сказал 
чтобы вечером мы пришли к нему. Это было сделано.

Проговорили мы всю ночь. И то, что я услышал, стало 
для меня памятным на всю жизнь. Он тогда рассказал 
нам, что с юности участвует в революционном рабочем 
движении, что в 1904 году стал большевиком, что сражал
ся в отряде иваново-вознесенских ткачей на баррикадах 
Пресни в декабрьском восстании 1905 года в Москве, 
дважды был приговорен к смертной казни, бежал из тюрь
мы и ссылки, был делегатом на Стокгольмском съезде 
партии, встречался с Лениным.

Я высказал сомнение, что история с доставкой попол
нения на фронт не останется для нас безнаказанной. Ми
хайлов уловил нотки уныния в моих словах и постарался 
по-своему меня ободрить.

— Не беспокойтесь,— сказал он,— в таких случаях 
необходима решительность. Расскажу вам вот какой слу
чай. Был я выслан по суду из Шуи в Казань, на поселе
ние. Приехал туда, меня принял какой-то важный поли
цейский чин. Сначала он крепко увещевал, потом вежливо 
бранил за то, что по молодости своей я «сбился с пра
вильного пути, заблуждаюсь» и т. д. Предупредил, что 
если я не образумлюсь, то потеряю голову. Затем, объяс
нив правила, установленные для ссыльных поселенцев, 
заставил меня повторять по тексту, который читал. Они, 
эти правила, гласили, что в случае нарушения с моей сто
роны установленного режима и отлучки из указанного 
мне места жительства я подлежу самому суровому нака
занию. О подчинении этим правилам я должен был дать 
подписку. Я подписался, а затем пошел на вокзал, сел в 
поезд и уехал в ставшую мне родной Шую.

Михайлов словно предвидел все, что с нами произой
дет после встречи с ним в Минске.

Горшков оказался в Москве как делегат ^фронтового 
комитета, председателем которого был Михайлов. Меня 
от 17-го Архангелогородского полка избрали в дивизион
ный, а затем во фронтовой комитет. В это время мне при
слали постановление о том, что предприятиям, учрежде
ниям и воинским частям запрещается посылать и пере
водить куда бы то ни было до истечения срока полномо
чий рабочих, солдат и офицеров, избранных депутатами 
Советов и комитетов. Я был членом Московского Совета 
солдатских депутатов, поэтому меня направили с фронта 
в Москву. Таким образом, я пробыл на фронте всего лишь 
около месяца и, «не искупив своей вины», вернулся в род
ной полк.
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Вскоре мы встретились с Михайловым при обстоят- 
ствах, поистине удивительных. Было это 2 ноября 
года в Москве. Наши части только что заняли «мет^ 
поль». В эти часы на площади сходились революцпО1|}1 
отряды для общего наступления на Кремль. С дорогом^ 
ловцами были Горшков и я. «Смотри, сказал я Гор^ 
кову— ведь это Михайлов!». В командире, стоявшем v 
«Метрополя», мы узнали своего минского знакомого, Ко> 
торый так радушно нас принял и незаметно для нас, рас. 
сказывая свою биографию, подсказал нам, как действо, 
вать. Теперь мы уже знали его настоящую фамилию. Это 
был М. В. Фрунзе. Подбежали к нему.

— Ну что,-— сказал М. В. Фрунзе, обращаясь ко мне,^ 
вас не арестовали, не расстреляли, даже не судили?

Товарищ Фрунзе расспросил меня, как шли бои, в кото
рых я участвовал, велики ли у нас потери, интересовался ар- 
тиллерией и вообще вооружением революционного войска.

Впоследствии мне еще посчастливилось встречаться с 
этим замечательным человеком и работать под его руко
водством комиссаром его штаба, начальником секретного 
отдела и секретарем Наркомвоенмора и Реввоенсовета. 
Мы часто, вспоминали нашу первую встречу в Минске.

М. В. Фрунзе был так деятелен по натуре, так реши
телен и бесстрашен, что любой эпизод его биографии вос
принимался как увлекательный рассказ. Рассказывал Ми
хаил Васильевич просто, с юмором, как бы вновь пережи
вая события, о которых шла речь, без тени рисовки. Мно
гие из эпизодов его биографии сейчас хорошо известны по 
книгам, написанным людьми, близко знавшими Михаила 
Васильевича. Я позволю себе вспомнить лишь один эпизод.

М. В. Фрунзе с особенным жаром рассказывал об ин
циденте, имевшем место в 1919 году. Однажды М. В. Фрун
зе вызвали к аппарату из штаба фронта и сообщили, что 
есть решение отходить к Волге и на другом берегу (правом) 
построить укрепления. Приказано было свертывать на
ступательные операции и начинать отход.

«Моя четвертая армия держит в своих руках инициа
тиву. Об отступлении сейчас не может быть и речи, армия 
готова к упорным боям. Белых нельзя пустить на Волгу. 
Я не отступаю»,— отвечал Фрунзе.

В ответ ему твердили, что он бросает армию на растер
зание Колчаку, грозили судом военного трибунала за не
исполнение приказа. Фрунзе все внимательно выслушал, 
подымал и продиктовал телеграмму, в которой просил, 
чтобы Москва подтвердила приказ, сообщал, что без со
гласия партийного центра он как большевик не может 
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выполнить приказ гибельный, по его убеждению, 
боевых действии. Он писал тогда В. И. Ленину Хт°о 
очески настаиваю и прошу вашей в этом поддержка 
Освободить меня от назойливой и подозрительной опеки 
Троцкого и его агентов на Восточном фронте. Необходим 
немедленно выделить группу армий для реализации из 
вестного вам плана контрудара».

Ответ от Ильича пришел быстро: создать ЮЖНУЮ 
группу Восточного фронта в составе 1-й, 4-й и 5-й армий 
с задачей развернуть последнюю в Туркестанскую армию. 
КомандУЮ1Дим Южной группой назначить Фрунзе.

Много можно рассказать о М. В. Фрунзе. Он прошел 
славный путь революционера-большевика, с юных лет был 
на передовой линии огня. М. В. Фрунзе — выдающийся 
деятель нашей партии и государства, один из блестящих 
организаторов и руководителей Советской Армии.

Всех нас, кто встречался и работал с М. В. Фрунзе, 
слушал не раз его выступления перед командирами и по
литическими работниками Красной Армии, поражали и 
восхищали его широкий кругозор, его глубокие теорети
ческие знания, его уменье применять марксизм-ленинизм в 
практической деятельности по укреплению Вооруженных 
Сил Советского государства. М. В. Фрунзе оставил нам 
богатое военное наследие, и многие его мысли, выводы и 
положения, касающиеся военного строительства, имеют 
актуальное значение и сейчас.

Михаил Васильевич уделял исключительное внимание 
политическому воспитанию военных кадров, их активней
шему участию в партийно-политической, воспитательной 
работе. Он не раз говорил, что нам нужен командир, ко
торый был бы не только техником: но и общественником 
во всем высоком значении этого слова, что советский ко
мандир должен строить свою работу так, чтобы масса ви
дела в нем не только технического руководителя, но и по
литического воспитателя.

Вся жизнь, вся революционная и полководческая дея
тельность М. В. Фрунзе —это замечательный пример без
заветного служения делу коммунизма, делу трудящихся. 
И этот пример стал достоянием всех советских воинов, 
тесно сплоченных вокруг Коммунистической^ партии, на
дежно и бдительно охраняющих героический созидатель
ный труд советского народа.
Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 94—
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А. И. ЗАИЦЕЁ

в ДНИ ОКТЯБРЯ

Мне довелось работать с М. В. Фрунзе в г. Шуе с ав. 
густа 1917 года. После Февральской революции я был из- 
боан секретарем Шуйского Совета рабочих и солдатских 
депутатов. Работать Совету приходилось в трудных уело- 
ВИЯХ. Шуйская большевистская партийная организация 
была еще небольшой. Правда, она росла, в нее вступали 
молодые, еще не имевшие революционного опыта рабочие. 
Вернулись из ссылки также некоторые товарищи. Работа 
была многообразной, часто требовала немедленного и уме
лого разрешения сложных вопросов. Было ясно, что нам 
недостает опытного вожака, руководителя.

Товарищи, работавшие под руководством «Арсения» в 
годы первой русской революции, часто, в особенности в 
тяжелые минуты, вспоминали его:

— Где он? Жив ли? Почему забыл Шую? Как он нам 
нужен. Вот он научил бы нас, как действовать по-настоя
щему.

И все сходились на одном, что его нет в живых.
Вскоре нам удалось кое-что узнать о М. В. Фрунзе.
От Шуйского уезда на Всероссийский съезд крестьян

ских депутатов был послан делегатом большевик солдат 
Борисов Николай Петрович. Докладывая в Совете о ра
боте съезда, он рассказал, что с ним в Петрограде бесе
довал представитель минских крестьян Михайлов, кото
рый очень интересовался, как живут рабочие Шуи, как 
действуют большевики, каково настроение в городе среди 
рабочих и солдат. Он упомянул в беседе, что хорошо 
знает рабочих Шуи, Иваново-Вознесенска. Борисов ска
зал также, что Михаилов был избран в президиум съезда, 
несколько раз выступал — замечательный оратор. Он ос- 
™<;я в ПетРогРаДе редактировать резолюции съезда. По 
то in тпп™Вп.Г Борисов опис?л его наружность. Кто- 
в Шуе скамТ"' Х0Р0Ш0 знавший М. В. Фрунзе по работе

— Уж не Арсенин ли это? Имеется бопыг™ 
Надо послать ему телеграмму. Узнать 

^г'Е.хг.Ч-,

: СХОДСТВО.

«Если вы 
вас прие-

Телеграмма застала 
рез два был получен от 
Приеду».
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Однако шли дни, а Фрунзе все не было. Вдруг ю ав
густа получаем из Иванова сообщение, что 11 августа 
Арсенин будет в Шуе. Весть о его приезде всколыхнула 
рабочих.

На вокзале ему была устроена торжественная встреча. 
Радость рабочих нельзя описать, на лицах у всех были 
улыбки, оживление. На другой день по решению Совета 
и партийной организации фабрики не работали. На Ильин
ской площади (ныне площадь Революции) рабочие соб
рались на митинг, посвященный встрече М. В. Фрунзе. 
Много выступало ораторов. Выступил и он. С огромным 
вниманием рабочие и солдаты слушали его речь. Он при
зывал рабочих бороться за власть Советов. В этот же день 
на заседании Совета М. В. Фрунзе и приехавший с ним 
из Минска Станкевич были кооптированы в состав членов 
Совета.

М. В. Фрунзе сразу же развернул кипучую деятель
ность. Под его руководством и мы стали действовать уве
реннее и энергичнее. Он умел как-то просто покритиковать, 
дать совет и направить работу. Его можно было видеть 
выступающим на заседаниях Совета, на митингах солдат, 
рабочих, интеллигенции, просто беседующего с коммуни
стами, рабочими. Он находил время выступать с лек
циями.

Михаил Васильевич был очень чутким, отзывчивым 
товарищем, ничто не ускользало от его глаз. В дни под
готовки к Октябрю у всех нас было много работы. Иног
да по два-три дня мы не выходили из Совета. Так как я 
жил за рекой и ходить домой было далеко, то я питался 
«всухомятку». Михаил Васильевич заметил это и потребо
вал, чтобы я ходил обедать к нему. Видя мое замешатель
ство, он тут же подхватил меня под руку и повел к себе 
на квартиру. Жил он в маленьком домике на Б. Соборной 
улице. Здесь я познакомился с его женой Софьей Алек
сеевной.

Наблюдая за работой М. В. Фрунзе, я заметил, что он, 
готовясь к выступлениям, не составлял подробных кон
спектов. Обычно в руках у него была газета, нужная ему 
скорее для жестов, чем для прочтения аудитории. Память 
У него была изумительная. Слово в слово приводил он на 
память тексты, объясняя содержание какой-либо статьи, 
указывая книгу и страницу, где она помещена. Оратор он 
был блестящий. Его простые задушевные слова доходили 
До слушателей, зажигали их.

Как-то в начале осени 1917 года было назначено пар
тийное собрание на воскресенье. Прихожу к 10 часам в
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,пание Совета, а там уже собралось порядочно ком
ков было много женщин. K^“““^ 
ла Васильевича рассказать о его событиях в ШУП У’ 11 “4 
стал излагать о революционных событиях в Шуе, Да 1 
говорив что все забыли о текущих делах, и К0ГДа 3 
концу смеясь, сказал, что нужно и дело делать, все ^ 
хватились, что прошло уже два часа. Та умел он увЛеч1

^Припоминаю другой факт. В те дни многие из пНте) 
лигенции относились враждебно к рабочим, членам Сове, 
та и большевикам. М. В. Фрунзе не раз указывал, что на. 
до вести среди них разъяснительную работу, рассеивать 
их враждебность, что интеллигенция, специалисты народ, 
ного хозяйства необходимы будут для строительства ново
го государства.

В здании «благородного собрания» устроили собрание 
интеллигенции. Пришли учителя, врачи, адвокаты, агро
номы, служащие, офицеры. Выступил Михаил Васильевич 
с лекцией «Современное положение и задачи демократии», 
Говорил он около двух часов. В начале были едкие реп
лики, затем они прекратились и в зале, где находилось 
более 500 человек, установилась такая тишина, как будто 
бы он был пустой. Так внимательно слушали Михаила Ва
сильевича. Когда он кончил, раздались аплодисменты, да 
такие, что, пожалуй, погромче, чем иногда и в рабочей 
аудитории. После этого собрания настроение интеллиген
ции резко изменилось к лучшему. Некоторые из них стали 
помогать Совету в организации библиотек и различных 
курсов для рабочих.

Влияние большевиков и Совета особенно сказалось при 
выборах в^городскую думу. Список гласных в думу, пред
ставленный Советам рабочих и солдатских депутатов, по
лучил большинство голосов. Председателем думы был из- 
браН

т/Фрунзе, а городским головой рабочий-больше
вик И. П. Волков.

коР™лов™ого мятежа Фрунзе не было в Шуе 
^гт^ Минск). Когда он вернулся, было созвано 
о поло <7™^ большевиков, И. П. Волков доложил 
ступил MR “здавшемся в те дни в городе. Затем вы- 
ского мятежа п

Р„“3е С доклаД°м о сущности корнилов- 
иого правительстваР ^а^Г*0*5 Л-Инии поведения Времен- 
буржуазной контрреволюцией^ боль“евиков в борьбе с 
провести митингнРсредн р^бочи^ кп°браНИИ был° реШ 
яснением корниловскот ’ кРестьян, солдат с разъ- 
вокруг Совета. сговора, теснее сплотить массы
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По возвращении из Петрограда с Демократического 
совещания М. В. Фрунзе на очередном собрании больше 
виков, докладывая о положении в стране и, в частности 
В Петрограде, поставил задачу: в срочном и обязательном 
порядке всем членам партии, мужчинам и женщинам, ов- 
ладеть оружием — винтовкой и пулеметом. Началась воен
ная учеба. Инструкторами были солдаты-большевики На 
фабриках создавались отряды Красной гвардии. Мы го
товились к вооруженным боям за власть Советов.

С первых же дней Февральской революции мы, боль
шевики, установили связь с солдатами Шуйского гарни
зона. По меньшей мере раз в неделю мы проводили со
брания солдат. Приехав в Шую, активную работу средн 
солдат стал вести и М. В. Фрунзе. Наша работа не про
пала даром. Количество революционно настроенных сол
дат росло, росла и крепла солдатская большевистская ор
ганизация. Солдаты освобождались из-под влияния эсеров, 
которое раньше было довольно сильным, особенно в 237-м 
полку. На солдат мы надеялись и были уверены в их под
держке в борьбе за власть Советов.

С первых же дней М. В. Фрунзе указал большевист
ской партийной организации на недостаточную работу 
среди крестьян уезда. Под его руководством был разра
ботан план систематической работы в сельской местности. 
На каждое воскресенье группа пропагандистов отправля
лась в деревни с докладами. Результаты этой работы ска
зались при выборах в уездное Земское собрание. Предсе
дателем Земской управы был избран М. В. Фрунзе. Он 
обратил серьезное внимание и на работу уездного Совета 
крестьянских депутатов, который был организован еще в 
апреле 1917 года, но мало чем проявлял себя в общей ре
волюционной борьбе. Его прибрали под свое влияние эсе
ры. Фрунзе сам ходил на заседания Совета крестьянских 
депутатов, выступал там, посылал и других большевиков. 
В октябре 1917 года на уездном съезде крестьян больше
вики одержали победу: эсеровское руководство было за
менено большевиками и эсеры покинули зал. Съезд принял 
большевистскую резолюцию, требовавшую передачи вла
сти в стране в руки Советов. Было вынесено также реше
ние провести слияние Советов в один уездный Совет ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов. Председате
лем этого объединенного Совета был избран М. В. Фрунзе.

Так, благодаря большой работе, проводимой партий
ной, большевистской организацией под руководством 
М. В. Фрунзе, шуйские большевики укрепились во всех ор
ганах местной власти. Проведена была чистка милиции,
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туда были направлены большевики. Высказано быЛо 
доверие комиссару Временного правительства Невской’ 
и на его место назначен большевик Станкевич. Пп0Ъ 
перевыборы редакции газеты «Шуйские известия», 113 « 
ваемой ранее кадетами на деньги фабрикантов, ри
стала называться «Маяк». Иногда в, ней помещал СВо

а 
статьи и М. В. Фрунзе. „ т,23 октября в период всеобщей стачки в Иваново-В0з 
несенском районе по инициативе М. В. Фрунзе в городР 
была проведена грандиозная демонстрация, в которой 
участвовали и солдаты гарнизона. Это явилось как бы 
смотром готовности рабочего класса города к боям за 
Советскую власть. Демонстрация закончилась митингом 
на площади около городского сада. Выступив на нем с 
речью, М. В. Фрунзе предложил принять резолюцию, в ко
торой высказывалось недоверие Временному правитель
ству, доведшему страну до тяжелого положения, требова
ние о передаче власти в стране съезду Советов и обеща
ние всемерной поддержки ему в этом деле.

В ночь на 26 октября 1917 года была получена теле
грамма о свержении власти Временного правительства и 
об образовании рабоче-крестьянского правительства во 
главе с В. И. Лениным. Вскоре получаем новые телеграм
мы о первых декретах Советской власти. На фабриках, 
в казармах состоялись митинги. У всех ликующее празд
ничное настроение, вылившееся в мощную демонстрацию.

Внеочередное расширенное заседание Совета. На три
буне М. В. Фрунзе. Он говорит о свершившемся перево
роте. Его избирают председателем Революционного ко
митета.

Во время Октябрьских дней нужно было оказать мо
сковским рабочим военную помощь. Провели гарнизонное 
собрание солдат. Выступали многие большевики и, нако
нец, Михаил Васильевич. То, что говорили мы, на солдат, 
конечно, действовало, но далеко не так, как слова Ми
хаила Васильевича. Когда он кончил, председатель соб
рания предложил поднять руки тем, кто желает ехать в 
Москву. Поднялось море рук. Председатель попросил 
опустить руки и, прежде, чем вновь ставить вопрос на го
лосование, предупредил, что отряд едет на смерть, туда, 
где идут упорные кровопролитные бои. Затем он сказал* 

— \то не желает ехать, поднимите руки.
гптпЛ П°^ПЯТ0 нп 0ДН0Й руки* Вся масса солдат Шуи

В б0И На зааоевание Советской власти.
Щуи пол nvrnnnn4351 ^^?°Тт? пРов°Дилась большевиками под руководством М. В. Фрунзе. В начале 1918 года



ОН уехал на работу в Иваново-Вознесенск на пост предсе
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М. И. ЗЕЛЕНСКИМ

ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ В РАЙОНЕ 
И ПОМОЩЬ МОСКВЕ

...На состоявшемся 30 октября общем собрании фаб
рично-заводских комитетов после обсуждения доклада о 
«текущем моменте» был заслушан доклад Фрунзе «О 
Красной гвардии».

В своем докладе Фрунзе пояснил собравшимся сущ
ность Красной гвардии, ее цели и ближайшие задачи в 
ближайшие дни и предложил, чтобы каждый фабрично- 
заводской комитет выделил комиссию для записи желаю
щих вступить в ряды Красной гвардии.

Насколько вопрос об организации рабочей Красной 
гвардии назрел и был понятен рабочим, видно из того, что 
доклад Фрунзе не вызвал никаких прений. Сразу же по
сле собрания на предприятиях Шуи фабрично-заводские 
комитеты выделили комиссии и была развернута работа 
по вовлечению рабочих в ряды Красной гвардии. Так, 
фабрично-заводской комитет Товарищества Шуйской Ма
нуфактуры на своем заседании 31 октября постановил 
для организации Красной гвардии создать комиссию из 
трех лиц и выбрать в нее по одному человеку от каждой 
фабрики. Тут же были избраны в комиссию двое мужчин 
и одна женщина.

Газета «Маяк», освещающая ход организации Красной 
гвардии, отмечала, что «желающих записаться очень мно
го». Записывались не только мужчины, но и женщины, не 
только взрослые, но и подростки. В связи с наплывом в 
ряды Красной гвардии молодежи вопрос о принятии в 
Красную гвардию лиц в возрасте 16—17 лет обсуждался 
на собрании фабрично-заводских комитетов 30 октября. 
Собрание, «принимая во внимание, что каждый гражданин 
может при желании сознательно защищать родину и ре
волюцию, постановило лиц 16—17-летнего возраста в гвар
дию принимать».

31 октября состоялось общее собрание Красной гвар-
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*на ^^
дисциплину. Каждый Ртупок> ни одна ощибка«о „ 

СВ0И Д?пГ должны проходить безнаказанно. Все^ 
' ноиардейцы должны находиться под контролем орГан * 

иии РСДРП (б) и Совета рабочих, солдатских и крест ’ 
ских депутатов чтобы в Красную гвардию не попали л„„ 
которые не смогут оправдать своего назначения, ил„ „ 
которые не только не в состоянии выполнить этой трэд 
задачи, а наоборот, по тем или иным причинам, могу, 
нанести ущерб данной организации.

Каждое лицо, записавшееся в Красную гвардию, долж
но учитывать ту строгую ответственную задачу, которая 
на него будет возложена, и все то, что его может ожидать 
в будущем. Было решено приступить к военным занятиям: 
штабу Красной гвардии поручено подобрать инструкторов, 
а также обеспечить красногвардейцев оружием.

В тот же день штаб Красной гвардии обратился в 
«Революционный комитет пяти» с просьбой дать разреше
ние на получение 200 ружей и к ним 200 обойм учебных 
патронов из запасов 667 пешей Тамбовской дружины и 
находящихся в Шуе полков. На отношении штаба Крас
ной гвардии Фрунзе наложил резолюцию: «Разрешаю».

Проводя отмеченные мероприятия, Фрунзе был в то 
же время полон дум и забот о Москве. Его волновал воп-
рос: что происходит в Москве, так как «никакой, -------- г_„„_^_ ~ х.^х^, Х«ХК »С^ «ЛХХХХХехх^х! СКОЛЬКО'
нибудь точной информации о положении дел в Москве»
по-прежнему не поступало.

Он понимал, что в Москве борьба за власть Советов 
приняла затяжной характер, но почему из Москвы не дают 
сигнала о необходимости помощи, это ему было непонят
но. Быть дальше в таком неопределенном положении 

рунзе считал невозможным, у него созрело решение —
0™^?^ Москву^ чтобы выяснить обстановку и получить 

Утлом ?ЧЛ^НИ ®ОПР°С: нужна ли помощь?..
гооолский по„,ября Фрунзе прибыл в Москву на Нижне- 
находился Военно п С™ пРобиРаться на Тверскую, где 
ревкома,-писал ФРрунзеЮ—”зХЫЙ комитет- ‘В ЮММ^ усталых видимо НА Д3е’ засТаю четырех-пяти человек 
краткую’ информацию о^^ УЖе несколько ночей. Д^° 
зываю на то, что пплпынт ложении Дел в губернии. Ука- 
воду затяжки борьбы в MOCKRA™367 неРвнпчать по по- 
ли помощь. Мне отвечают v™ И спРашиваю, не нужна 
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детально переговорить с революционным штабом. Штаб 
помещается в одной из соседних комнат. Направляюсь 
туда».

В штабе, «переговорив и получив указания относитель
но чрезвычайной необходимости немедленных подкрепле
ний», Фрунзе позаботился прежде всего о передаче 
полученного приказания в Шую. Приказ Московского 
Военно-революционного комитета Шуйскому Военно-рево
люционному комитету, помеченный датой 1 ноября, гла
сил, чтобы немедленно были высланы в Москву 500 солдат 
в полном вооружении и снаряжении.

После передачи полученного приказа в Шую Фрунзе 
вскоре оказался на боевом участке и принял непосредст
венное участие в боях за гостиницу «Метрополь».

По его рассказу произошло это следующим образом: 
«Было около 11 —12 часов дня. Ближайший поезд отходил 
вечером. Таким образом, у меня было в распоряжении 
около шести-семи часов... В момент моего выхода из шта
ба у крыльца строилась какая-то часть, человек 80—100, 
почти исключительно рабочих. Отряд, видимо, собирался 
двинуться на боевые позиции. Пока я занимался наблю
дениями над перестроениями, надо сказать, делавшимися 
очень плохо и доказывавшими, что многие держат в пер
вый раз ружье в руках, кто-то окликает меня. Присма
триваюсь и узнаю т. Могилевского, известного мне по За
падному фронту. Он предлагает присоединиться к отряду 
и двинуться с ним на позиции. Охотно соглашаюсь, беру у 
Могилевского винтовку и пристраиваюсь... Двигаемся. С 
площади идем в переулочек по направлению к Петровке. 
Идем колонной в четыре ряда. При выходе на Петровку 
перестраиваемся и двигаемся узкой лентой в два ряда по 
тротуарам. Улица совершенно пуста. Все окна домов, вы
ходящие на нее, закрыты. Тишина лишь изредка преры
вается грохотом где-то наподалеку раздающихся орудий
ных выстрелов, резким токаньем пулеметов со стороны 
Кремля да взвизгиванием вдоль улиц пуль. Погода пас
мурная, слегка морозно...

Подходим к Большому театру. Здесь расположен пе
ревязочный отряд, со стороны «Метрополя» тащат носил
ки с ранеными... Оглядываюсь по сторонам. Справа от 
Большого театра, со стороны сада, выходящего по направ
лению к Тверской, стоит трехдюймовка. У орудия — ар
тиллерист, свернувшись калачиком за орудийным щитом. 
Все пространство непрерывно и часто обстреливается от
куда-то со стороны Кремля и Городской думы.

При выходе с Большого Кузнецкого переулка на Теа-
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тральный проезд — второе орудие. 1ерез цеско 
мени получаем приказание двигаться вперед. ОтрЯп й№ 
бивается на группы, так как теперь приходится прпу ^з. 
по обстреливаемым пространствам. Двигаемся. При ^^ь 
сечении Петровки делаем перебежку по одному, iz ^Рс- 
падает. Выбегают санитары, подхватывают и уносят с Кт° 
ливаемся против здания «Метрополя»... отряду вме ап' 
другими группами дана задача выбить противник^6 с 
«Метрополя». С Кремлевских стен и здания Город3 1,3 
думы противник развивает бешеный огонь, непреп ^ 
стреляет пулемет и трещат орудийные выстрелы, р й° 
ваемся в здание. Белых уже нет. Осматриваюсь "кру ^ 
везде валяется брошенное оружие, винтовки, патпо°М: 
сумках, несколько наших ранено. Побродив по копип^ 6 
присел на одном из окон отдохнуть. В ушах все ещеД°^’ 
давался треск выстрелов, закрыл глаза, и показалось РЭЗ* 
все происходящее — не действительность, а какой-то 
Вспоминаю о том, что мне надо еще ехать, и иду обпит?' 
к штабу... У здания штаба вижу большую группу S 
жеипую конвоирами. Подхожу. Оказывается, noS 
пленных, захваченных, насколько помню, на Центральной 
телефонной станции... Расспросив конвоиров относительно

Зеленский М. И. М. В. Фрунзе в Иваново 

WTC'TT10»! ₽аЙ°Не ° 1917 году' Иваново.
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Д. А. ФУРМАНОВ
ФРУНЗЕ

Первая встреча

Помню я Иваново-Вознесенск, 1917 год, жуткий голод, 
неисходную безработицу, армию раздетых, голодных тка
чей. А наряду с тем — кипучая работа в фабзавкомах, 
укрепление Советской власти, строительство новой, крас
ноткацкой Иваново-Вознесенской губернии из кусочков 
Владимирской, Ярославской1 и Костромской надо было 
сшить свою, текстильную. Фрунзе в те дни работал пред
седателем Шуйского совета. И его вызвали в Иваново — 
на это новое, большое дело.

1 Ярославская губерния упомянута ошибочно.
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Я первый раз увидел его на заседании и запечатлел в 
памяти своей добрые серые глаза, чистое бледное лицо, 
темно-русые волосы, откинутые назад густой волнистой 
шевелюрой. Движенья Фрунзе были удивительно легки, 
просты, естественны — у него и жестикуляция, и взгляд, 
и положенье тела как-то органически соответствовали то
му, что он говорил в эту минуту: говорит спокойно — и 
движенья ровны, плавны и взгляд покоен, все существо 
успокаивает слушателей; в раж войдет, разволнуется — и 
вспыхнут огнями серые глаза, выскочит по лбу поперечная 
строгая морщинка, сжимаются нервно тугие короткие 
пальцы, весь корпус быстро переметывается на стуле, го
лос напрягается в страстных высоких нотах, и видно, как 
держит себя Фрунзе на узде, как не дает сорваться но
рову, как обуздывает кипучий порыв. Прошли минуты, 
спало волненье-—и вошли в берега передрожавшие страс
ти: снова кротки и ласковы серые глаза, снова ровны, 
покойны движения, только редко-редко вздрогнет в голо
се струнка недавнего бурного прилива. Я запечатлел об
раз Фрунзе с того памятного первого заседания в семнад
цатом году, и, сколько потом ни встречался с ним на ра
боте, на фронтах ли, я видел всегда его таким, как тогда,



в первый раз: простым, органически цельным
От общения с ним, видимо, у каждого ост Чел°^к 

мат какой-то особой участливости, внимания аВаЛся 
боты о тебе — о небольших даже делах твои/ ?ебе> 
дневных нуждах. *’ 0 п^

Недаром и теперь, когда встал он на высочай " 
Народного комиссара, запросто ходили к нему ^ 
и блузники-ткачи и крестьяне-лапотники, щЛи а nPii^ 
старинному подпольному другу, к Мише, которого СВсЦ 
давним-давним дням знали и помнили как лас^1,0 
доброго, сероглазого юношу. ‘ к°вого(

Как собирался отряд

Иваново-Вознесенск. Конец 1918 года. Заседает б 
губкома — обсуждают вопрос о необходимости созд^0 
спешно рабочий отряд, пустить его на колчаковский (hnn

aTb 
Говорит Фрунзе: р Нт'

— Положение совершенно исключительное. Так труД} 
на фронте еще не было никогда. Надо в спешнейшем по° 
рядке сделать армии вспрыскиванье живой рабочей силы 
надо поднять дух, укрепить ее рабочими отрядами, моби
лизовать партийных ребят — ЦК проводит партийную 
мобилизацию.

А нам, иванововознесенцам, колчаковский фронт ва
жен вдвойне — там пробьем дорогу в Туркестан, к хлоп
ку, пустим снова наши стынувшие в безработице корпуса,..

Я помню, все мы, верно до последнего человека, зая
вили о готовности своей идти на фронт. Но нельзя же 
отпустить целый губком — стали делать отбор.

И какое же было жадное соревнованье: наперебой 
каждый рвался, чтобы отпустили именно его, высказывал 
доводы, соображенья. В личной беседе, еще раньше, Фрун
зе говорил мне, что берет с собой; он уже назначался 
командовать 4-й армией. И каков же был удар, когда я

1 К этим воспоминаниям примыкает дневниковая запись Дм. Фур
манова о первом пленарном заседании губисполкома, состоявшемся 
18(5) февраля 1918 года: «Председателем собрания избран Фрунзе. Это 
удивительный человек. Я проникнут к нему глубочайшей симпатией. 
Большой ум сочетался в нем с детской наивностью взоров, движении, 
отдельных вопросов. Взгляд — неизменно умен: даже во время улыбки 
веселье заслоняет умом. Все слова — просты, точны и ясны; речи — ко
ротки, нужны и содержательны; мысли—-понятны, глубоки и продуман
ны: решения — смелы и сильны; доказательства — убедительны 11 
тверды.

С ним легко. Когда Фрунзе за председательским столом, значит 
что-нибудь будет сделано большое и хорошее».
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вместо меня едет Валерьян Наумов. Я устроил 
y3Huv и Валерьяну и Фрунзе.
СЦС_2 Ну как-нибудь там устройте... может, и отпус- 

посоветовал Михаил Васильевич.тят...
Переборол. Согласились.
Мы горячо взялись за отряд — 

короткий срок набралось как надоП™Ие Шли охотно в 
него, добыли с трудом оружиеД кажете^” 113 по«ёд-_ . сносились С
Москвой, свезли оттуда.

Натащили литературу, в Гарелинских казармах, где
стояла часть отряда, вечерами занимались культработой 
готовились к фронтовой борьбе — понимали, что придется 
действовать не только штыком, но и дельным, нужным 
словом. Особенно помнится мне в эти дни близкий друг 
Фрунзе — Павел Степанович Батурин. Он в те дни заве
довал губернским отделом народного хозяйства. Но при 
организации отряда он все время возился с оружием, ото
всюду собирал его, раздавал отряду.

Отряд был готов. Погрузились. Проводили нас тысяч
ные толпы рабочих, наказывали не посрамить красную 
губернию ткачей, клялись не забывать наши семьи, помо
гать им в трудные дни.

Мы приехали в Самару, там ждал приказ Фрунзе — 
направляться немедленно в Уральск.

Так началась боевая история славного Иваново-Возне
сенского полка — он бился с Колчаком, потом ходил на 
Польский фронт — в рядах героической Чапаевской диви
зии.

И в самые тяжкие минуты помнили бойцы своего ко
мандира Фрунзе, воодушевлялись одной мыслью, что он 
где-то около них, что он руководит борьбою.

Последний вечер

В конце восемнадцатого года, когда решен был вопрос 
об отправке на фронт из Иваново-Вознесенска рабочего 
отряда, мы, группа партийных тамошних работников, соб
рались перед разлукой: многие из нас уезжали вместе с 
отрядом.

Собрались запросто посидеть, потолковать, обсудить 
обстановку, создавшуюся в губернии в связи с отъездом 
такой массы ответственных партийцев. Были тут Люби
мов, Андреев, Игнатий Волков, Калашников, Шорохов 
Дмитрий Иванович, Валерьян Наумов — всего что-то че
ловек двадцать — двадцать пять. Мы понимали, что соби
раемся, может быть, последний раз, что больше в таком

101



составе не собраться уже никогда — открыв 
нами новая полоса 'жизни. Вот мы рассыплемся ?Сь Ч 
вот перекинемся на окраины, зацепимся на боек ФРои* 
дных, на комиссарских постах, может быть, зас?*’ "Ч*' 
и по гражданской работе в прифронтовой полосе 11611 о

Так думали, так оно и случилось —мы 
через годы, совсем неожиданно сталкивались дру^ ПоЧ 
кой где-нибудь на Урале, в Сибири, в Поволжье л^' 
далекой окраине Туркестана, в Джетысуйской о?6 ^ 
Иные уж и совсем не воротились назад: в первых ж0719^ 
с уральскими казаками погиб старейший большевик6? 
кишев; потом казаки же зарубили под Лбищенском Г| 
Батурина, а где-то под Пугачевой, окружив и искпо 
наш полк, озверевший враг надругался над трупом J1" 
сеченного в бою незабываемого бойца и комиссара А 
дреева1. н'

Да, мы знали тогда в этот прощальный вечер, ЧТо 
собираемся в последний раз.

С нами был и Фрунзе —он вскоре принимал команде- 
вание армией, уезжал в Самару. Сколько там выхлестнуто 
было пламенных речей, сколько было пролито дружески 
настроений, сколько раскатилось гневных клятв, обещаний 
на новые встречи, какая цвела там крепкая, здоровенная 
уверенность в счастливом исходе боевой страды!

Помню, Фрунзе говорил все про свое, про заветное:
— Ну что ж, тяжело — может быть и тяжелее... Нам 

бы вот теперь эту пробку откупорить, что под Оренбур
гом,— там прямая дорога к туркестанскому хлопку...

Эх, хлопок, хлопок, как бы ты разом на ноги встрях
нул наши притушенные корпуса.

И когда мы потом очутились на фронте, казалось: са
мая острая мысль, самое светлое желанье Фрунзе устрем
лены были именно к Туркестану.

Лишь только «откупорили оренбургскую пробку» — 
Фрунзе сам помчал в Ташкент, и с какой он гордостью, с 
какой радостью сообщал тогда всем о первых хлопковых 
эшелонах, тронутых на север: видно, в этот момент осу
ществлялась лучшая, желаннейшая его мечта.

Сидели и толковали мы тогда, в Иваново, про разное, 
говорили много и про голод рабочего района.

— Будем оттуда помогать,—сказал уверенно Фрунзе.—' 
Как только малейшая возможность-—глядишь, десяток- 
другой вагонов хлеба можно и послать!

И помню, уже с фронта, сколько раз отсылал он го-

1 И. И. Андреев погиб 29 января 1920 года в бою на реке Маныч- 
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лодным ткачам хлебные составы, сколько положил он гут 
забот, сколько выдержал осад из Наркомпрода, сколько 
крови попортил на спорах, на уговорах, на всей этой 
сложнейшей возне с заготовками и самостоятельной пере
правой'эшелонов к Иваново-Вознесенску: в те дни зада
ча эта была исключительно трудна.

И вот о чем, о чем только ни говорили мы в тот памят
ный вечер —все сохранил Фрунзе в своей памяти, все 
осуществлял потом среди адской работы, несмотря ни на 
какую сложную обстановку.

Он свой ^северный край, Иваново-Вознесенский край, 
любил какой-то особенной, нежной любовью. Даже и те
перь, в эти вот дни перед смертью, перед операцией, он 
наказывал кому-то из ближайших друзей — не то Люби
мову, не то Воронскому1:

— А помру — похоронить меня в Шуе... там, знаешь, 
что на Осиновой горке...

И все-все припомнилось мне теперь из того незабывае
мого, прощального вечера.

Мы пели песни — запевал Любимов — любимую свою:
Уж ты сад, ты мой сад, 
Сад зеленый мой...

Мы хором подхватывали, дружно вели мелодию пре
красной печальной песни. Пел и Фрунзе. Он положил го
лову на ладонь и подтягивал. Пел, а серые умные глаза 
были свежи и трезвы, видно было, что и за песней все 
работает-работает без перебоя его мысль, не оставляют 
его какие-то тревожные думы.

Встреча в Уральске

Иваново-Вознесенский рабочий отряд временно задер
жали в Самаре. Нас четверых: Игнатия Волкова, Андрее
ва, Шарапова2, меня — Фрунзе спешно вызвал в Уральск. 
Стояла глухая зима 1919 года. Красная линия фронта 
была под самым Уральском, что-то верстах в двадцати- 
тридцати. Мы ехали степями на перекладных и дивились 
на сытую жизнь степных богатых сел-деревень. После го
лодного Иваново-Вознесенска, где месяцами не давали 
хлеба ни единого фунта, где жили люди картофельной 
шелухой, а картошку ели взасос и на закуску, нам после 
этого сурового голода степная жизнь показалась сказочно

1 См. воспоминания И. К. Гамбурга в настоящем сборнике.
2 В прежних публикациях ошибочно: Шарапаев.
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Г°ДБыло здесь и другое, что отличало степную 
нашей северной: близкое дыхание фронта. Степь 

лагерь: она полна была и людьми Ч --  'jUo.вооруженный л Р хлебОм _ мобилизовано для фр 
шадьми, и скот° ’ были особенные — про все полки п ' 

■ п: sr »р “^ “•"’° “^ 2 ' К а Попадались то и дело раненные, приехавшие 
сеТьи на поправку. Мы остро чувствовали, что едем в „0.

У Приехали в Уральск. Уральск просторный степной 
город, в нем сгрудилось в те дни огромное количество 
войск: отсюда уходили полки на позицию, сюда приходили 
СО смены, здесь отдыхали, чинились, подкреплялись и 
уходили снова. По городу грохотала непрерывная пальба, 
не то учебная, не то случайная, на удаль, как здесь в то 
время говорили, «огонь по богу». Помнится, встретились 
с одним из ближайших помощников Фрунзе — Новицким 
Федором Федоровичем. Он с ужасом заявил:

— Черт знает чего палят. И поверите ли, за сутки 
больше двух миллионов патронов ухлопают... Не взять 
еще сразу нам в руки... ну, да осмотримся, остепеним...

И в самом деле — остепенили: пальбу и весь этот воль
ный разгул утишили скоро, особенно же, когда влились 
сюда иваново-вознесенские ткачи.

Мы, как только приехали в Уральск, заторопились уви
деть Фрунзе, а он — на позиции. Мы его увидели только к 
вечеру. И, помним, рассказывал тот же Федор Федорович:

— Насилу его удержишь, Михаила Васильевича: все 
время выскакивает вперед... Мы уже спрятались за сарай, 
оттуда и наблюдали..., а его все придерживали около се
бя... да и бой-то вышел неудачный... чуть в кашу не 
лопали...

Мы входили в комнату Фрунзе. Он сидел, склонившись 
за столом, на столе раскинута карта, на карте всевозмож
ные флажки, бумажки, пометки. Кругом в почтительных 
позах старые полковники — военные специалисты — об
суждали обстоятельства минувшего неудачного боя, рас
кидывали мысли на завтрашний день.

Фрунзе принял нас радостно, приветливо пожал руки, 
кивнул на диван, показал глазами, что надо обождать, 
когда окончится совещание. И потом, когда слепы ушли 
и мы остались одни, он подсел к нам на диван, обернулся 

командующего старым милым товарищем, каким зна-
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„И, помнили его по Иваново-Вознесенску, завел совсем 
иные разговоры — про родной город, про наши фабрики 
расспрашивал, как живут рабочие, как мы ехали с отря
дом, узнавал, какое настроение в степи, как мы сами тут 
устроились в Уральске. Рассказывал про сегодняшний не
удачный бой, про новую, замышляемую нами операцию, 
прикидывал, кого из нас куда послать. Мы просидели, 
проговорили до глубокой ночи. Шли к себе в номер, бесе
довали:

— А под глазами-то кружки... осунулся.
— Пожелтел...
Мы не видали его всего-навсего два месяца, а пере

мена была уж так заметна. Дорого доставалась ему бое
вая работа.

Скоро мы все разъехались к действующим частям, 
утеряли из виду Михаила Васильевича на долгие месяцы.

Примиритель

Близкие друзья когда поспорят, так крепко: наотмашь, 
сплеча, не жалея самого дорогого —• свою дружбу.

Как-то, злые и нервные до предела, ехали мы в степи 
с Чапаевым. Он слово — я слово, он два — я четыре. Рас
палились до того, что похватались за наганы. Но вдруг 
поняли, что стреляться рано,— одумались, смолкли. И ни 
слова не говорили весь путь, до штаба кутяковской брига
ды. Отношенья переменились как-то вдруг, и мы ничего 
не могли поделать с собой. Экспансивный и решительный, 
мало думая над тем, что делает, Чапаев написал рапорт 
об отставке. Дал телеграмму Фрунзе, что выезжает к нему 
для доклада. А я знал, о чем будет этот доклад,—Чапаев 
вгорячах может наделать всяких бед. И я послал Фрунзе 
поперечную телеграмму: не разрешайте мол, Чапаеву 
выезжать на доклад, скоро приедем вместе, тогда выясним 
дело.

Фрунзе Чапаеву воспретил приезд. Прошли дни горя
чих боев — мы собрались, поехали в Самару.

Звоним из штаба на квартиру:
— Михаил Васильевич дома?
У телефона жена Фрунзе, Софья Алексеевна:
— Дома. Лежит больной, но вас примет. Только, по

жалуйста, недолго, не утомляйте его...
Приехали. Входим. Михаил Васильевич бледный, за

мученный лежал в полумраке, улыбнулся нам приветно, 
Усадил около, стал расспрашивать.

Говорит о положенье на фронте, о величайших задачах,
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которые поставлены нашим восточным армиям, СПп 
СЯ о наших силах, о возможностях, расска^Х 
Москву, про голод северных районов, про Нео6®^ 
удесятерить наш нажим, столкнуть Колчака от п10^ 
Говорит-говорит, а про наше Дело про ссору „ X, 
слова-будто ее и не было вовсе. Мы оба пытаемся у И 
заговорить, наталкиваем его на мысль, но ничего н Са',( 
ходит — он то и дело уводит беседу к другим BonZ ^ 
переводит разговор на свой, какой-то особенный 0^- 
мало понятный путь. И когда рассказал, что хотел, в-4'1 
рился до дна, кинул нам, улыбаясь.

— А вы еще тут скандалить собрались? Да 
время, ну-ка подумайте... Да вы же оба нужны на 
постах — ну, так ли?

Разве 
CB01I](

И нам стало неловко за пустую ссору, которую в 3 
пальчивости подняли в такое горячее время. Когда про. 
щались, мы чувствовали оба себя словно прибитые дети 
а он еще шутил — напутствовал:

— Ладно, ладно... Сживетесь... вояки!
Мы с Чапаевым уходили опять друзьями — мудрая 

речь дорогого товарища утешила наш мятежный дух.

Десять минут

Иной летучий, крошечный фактик так врезается в па
мять, что не забыть его во всю жизнь. Это значит, что 
фактик этот по существу своему был же мелочью, что 
смысл его был серьезен и только внешняя форма—лету
честь, краткость, внезапность — отпечатлели его как 
мелочь.

Как-то в 1919 году, в апреле-мае, полки кутяковской 
бригады расколотили колчаковскую часть. Уж не помню, 
насколько значительна и важна была эта победа, не пом
ню, были ли какие трофеи, выигрывалось ли особо серь
езно положение. Но после удручающих весенних неудач и 
этот выигранный бой был на виду. Штаб бригады стоял 
в какой-то татарской деревушке. Маленькая закуренная 
комнатка, аппараты на столе, склоненные чирикающие 
телеграфисты. Кутяков сидит в углу, шепчется с начштаб- 
бригом. То и дело взвизгивает дверь в избу — командиры 
ли, вестовые входят, иной раз в латаной шапке, в ватном 
балахоне прорвется житель-татарин с жалобой за теленка, 
за хлеб, за утащенные неведомо кем и когда лопату, 
бадью, оглоблю.
пиг^т^п^0 Ш^М И ^л’ в Штабе чирикающий беспрерывный говор аппарата. И вдруг тихо: г
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__ фрунзе приехал...
_ Как Фрунзе, где?
_ Сюда не смог —машина стала в грязи... Подходит 

пешком... С ним какой-то усатый... Ну уж, конечно, уса
тый этот —верный его боевой соратник Федор Федорович 
Новицкий.

И в штабе вмиг все подтянулось, встало и село на свои 
места — словно и комната стала просторней, и аппарат 
заработал отчетливее, и взгляды у всех посвежели, забод- 
рились, засветились.

Короткой и крепкой лоходью, как всегда, чеканно от
стукивая каблуками, Фрунзе вошел в штаб. Ему хотели 
рассказать про удачу, а он уже все знал; ему хотели рас
сказать про общее положенье, настроенье татар-сельчан, 
про трудности с перевозкой артиллерии по этакой глинис
той вязкой дороге, про медленный подвоз патронов, про 
нехватку, а сам он, прежде чем ему скажут, подсказывает 
то же самое: видно, сводки и отчеты не исчезали из его 
памяти, а зацеплялись там какими-то крючочками и цепко 
держались до нужной минуты. Он пробыл недолго. Тут 
же, за этим штабным столом, наметил благодарственный 
приказ и передал его Кутякову:

— Распространить... Прочесть... Молодцы, ребята!
Он пробыл всего, может быть, десяток минут — загля

нул только по пути, торопился в другое место.
И после этого короткого визита отчего-то стало всем 

так легко, словно набрали полной грудью свежего воздуха 
и дышат — не могут надышаться.

Простые, нужные слова, этот освежающий, бодрящий 
приказ, эта весть по полкам, что Фрунзе тут, около и ска
зал спасибо ребятам за удачу-—-все это освежающей вол
ной прокатилось по полкам, и полки помолодели, повесе
лели. Кажется, и крошечный фактик, а, видимо, важен, 
нужен был он в те дни и часы. Только весть о приезде и 
только дружеское слово любимого командира, а сколько 
от этого жизни, сколько заново уверенности в себе, какой 
подъем!

Фрунзе под Уфой

В весенние месяцы девятнадцатого года черной тучей 
навис над Волгой Колчак. Мы сдали Уфу, Белебей, Бугу
руслан— в панике красные части россыпью катились на 
волжские берега. У Бузулука, под Самарой, у Кинели взад 
и вперед метались эшелоны, мялись на месте разбитые, 
упавшие духом полки.
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Казалось, ничто уж не может теперь вселить дух , 
вой этим войскам, потерявшим веру в себя.

Передовые разъезды Колчака рыскали в сорока верс. 
тах от Бузулука, выщупывали Поволжье, шарили нащи 
части. Близились дни драматической развязки.

Круглые сутки в кабинете Фрунзе, в оперативном от- 
деле в штабе наших войск кипела страстная работа. Быс
тро снимались и сгонялись в глубокий тыл те красные 
полки, у которых наглухо схлопнулись боевые крылья; 
туда, где теплилась чуточная надежда, вливали здоровые’ 
свежие роты, ставили новых, крепких командиров, гнали 
из тыла в строй отряды большевиков, целительным баль
замом оздоровляли недужный организм армии; с других 
участков, с других фронтов перекидывали ядреные, испы
танные части, в лоб Колчаку поставили стальную дивизию 
чапаевских полков. Гнали на фронт артиллерийские ре
зервы, гнали ящики патронов, винтовки, пулеметы, дина
мит, гнали продовольствие хозяйственным частям: тыл в 
эти дни фронту служил, как никогда. «Все для фронта!»— 
и железной рукой проводили в жизнь этот мужественный 
и страшный лозунг.

У Фрунзе в кабинете совещанье, Фрунзе в штабе дик
тует приказы. Фрунзе в бессонные ночи склоняется над 
прямыми проводами. Фрунзе тонкой палочкой водит по 
огромным полотнищам раскинутых карт, бродит в цвет
никах узорных флажков, остроглазых булавочек, плавает 
по тонким нитям рек, перекидывается по горному горошку, 
идет шоссейными путями, тонкой палочкой скачет по се-
лам-деревням, задержится на 
ном большого города и снова 
рокому простору красочной, 
карты.

Около — Куйбышев, чуть

мгновенье над черным пят- 
стучит-стучит-стучит по ши- 
причудливой, многоцветной

крепит бессонные темные
глаза, встряхивает лохматую шевелюру; они советуются с 
Фрунзе на лету, они в минуты принимают исторические 
решенья, гонят по фронту, по тылу, в Москву — гонят тучи 
запросов, приказов, советов. И вместе с ними — неразлуч
ные, верные, лучшие, которых только выбрал и знал и 
любил Фрунзе,— Федор Федорович Новицкий, Каратыгин. 
Они в те дни провели работу, которую еще не узнала и не 
оценила история: это они ночи насквозь корпели над 
”Уч"тельно’вздор^^^ сводками фронта, вылавливали

■ 3 крупицы правды, отметали паническую пли востор- 
ocnHmmvi^^^’’ П3 этпх КРУПИЦ составляли какую-то свою 
зе КУНГИПП^*^^ г' Ю пРавдУ^ это они давали сырье Фрунзе, Куйбышеву, Баранову, Элиаве, чтоб из этого много- 
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ценного сырья крепкие головы отжимали самое нужное 
из отжатого строили свои планы, из планов свивали гроз' 
ную сеть, в которую должен был попасть Колчак. Кипел 
неугомонной, пламенной работой штаб.

Все понимали, какой момент, какая ответственность' 
здесь не здоровье, не отдых, не жизнь человеческая были
дороги — здесь ставилась на карту сама Советская Рос 
сия. Бешеным потоком хлестала здесь через края твор
ческая энергия этих удивительных людей: Фрунзе умел 
подбирать своих помощников. С Фрунзе не задремлешь________  
он разбередит твое нутро, мобилизует каждую крупинку 
твоей мысли, воли, энергии, вскинет бодро на ноги, заста
вит сердце твое биться и мысль твою страдать так, как 
бьется сердце, и мучается мысль у него самого. Кто с 
Фрунзе работал, тот помнит и знает, с какой мукой и с 
какой неистовой радостью он всего себя, целиком, до по
следнего отдавал — и мысль, и чувство, и энергию — в 
такие решающие дни.

Крепко сжат был для удара по Колчаку чугунный ку
лак Красной Армии.

Фронт почувствовал дыханье свежей силы. Вздрогнул 
фронт в надежде, в неожиданной радости. Вдруг и неве
домо как перестроились смятенные мысли — полки оста
новились, замерли в трепетном ожидании перемен.

И вот наступили последние дни: Фрунзе повел полки 
в наступленье.

Как, неужели вперед? Неужели конец позорному бег
ству, неужто Красная Армия кинулась к новым победам?!

В необузданном восторге, круто обернувшись лицом к 
врагу,— вдохновенные, строгие, выросшие на целую голо
ву и не узнавшие себя,— бурной лавиной тронули вперед, 
наши войска.

Вот сошлись с передовыми отрядами врага — легко и 
уверенно отбросили их назад. Крепла вера в себя. Вот 
снова ударилась с грудью грудь—и снова отшибли вспять. 
Выросла вера в огромную силу. Вот первые трофеи, пер
вые партии пленных, вот вести, что к нам перешел неприя
тельский полк, что дрогнул враг по всему фронту.

Вот они, первые вестники побед. О, какой радостью’ 
прокатились по красным полкам эти громовые раскаты 
первых победных дней! Все стремительнее мчит вперед не
удержимая красная лава. Уже за нами Бугуруслан, за 
нами Белебей, Чишма — мы выходим на берег бурной Бе
лой, перед нами высоко по горе раскинулась красавица 
Уфа. Вот он, ключ к сибирским просторам, вот он город, 
который открывает широкую дорогу новым победам.
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полегли цепями: с первой дрожью сизого мутного рассвета 
они нежданные, грохнут на вражьи окопы.

Здесь, по берегу, всю команду вел Чапаев,— командо
вать полками за рекой услал Чапаев любимого комбрига 
Ивана Кутякова. За ивановцами вслед должны были 
плыть пугачевцы, разинцы. Домашкинский полк...

Наши батареи, готовые в бой, стоят на берегу —они 
по чапаевской команде ухнут враз, вышвырнут врага из 
окопов и нашим заречным цепям расчистят путь. Время 
замедлило свой ход, каждый миг долог, как час. Распле
тались последние кружева темных небес. Проступали 
спелые травы в изумрудной росе. По заре холодок. По 
заре тишина. Редеющий сумрак летней ночи ползет 
с реки.

И вдруг — команда! Охнули тяжко гигантские жерла, 
взвизгнула страшным визгом предзорьная тишина: над 
рекой и звеня, и свистя, и стоная шарахались в бешеном 
лёте смертоносные чудища, рвалась в глубокой небесной 
тьме гневная шрапнель, сверканьем и огненным веером 
искр рассылалась в жидкую тьму.

О-х... Ох... х... Ох...х — били орудия.
У...у...з...з...и...и...и — взбешенным звериным табуном 

рыдали снаряды.
В ужасе кинулся неприятель прочь из окопов.
Тогда поднялся Ивановский полк и ровным ходом за

колыхал вперед. Артиллерия перенесла огонь — била 
дальнюю линию, куда отступали колчаковские войска. По
том смолкла'—орудия снимали к переправе, торопили на 
тот берег.

Переправляли Пугачевский полк —он берегом шел по 
реке, огибал крутой дугой неприятельский фланг. Иваново- 
вознесенцы стремительно, без останову гнали перед собою 
вражью цепь и ворвались с налету в побережный поселок 
Новые Турбаслы. И здесь встали — безоглядно зарваться 
вглубь было опасно. Чапаев быстро стягивал полки на 
том берегу. Уж переправили и четыре громады броневи
ка — запыхтели тяжко, зарычали, грузно поползли они 
вверх — гигантские стальные черепахи. Но в зыбких ко
леях, в рыхлом песке побережья сразу три кувыркну
лись — лежали бессильные, вздернув вверх чугунные 
лапы. Отброшенный вверх неприятель пришел в себя, 
осмотрелся зорко, оправился, повернул к реке сомкнутые 
батальоны — и, сверкая штыками, дрожа пулеметами, по
шел в наступление. Было семь утра.

В четырехчасовом бою иванововознесенцы расстреляли 
запас патронов, новых не было, с берега свозили туго:
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пароходики грузили туши броневиков, арТИл 
кидывали другие полки. РЧ ^

Иван Кутиков отдал приказ.
_ . Ни шагу назад. Помнить бойцам: надеяты 

что сзади река, в резерве только... штык! я ^
И когда неприятель упорно повел полки вперед 

зарыдали Турбаслы от пулеметной дроби - не выдеЛ 
цепи, сдали, попятились назад. Скачут с фланга на л? 
на взмыленных конях командир, комиссар, гневно и»»1 
ло мечут команду:

1 Политического отдела армии (Туркестанской).
112

— Ни шагу... Ни шагу назад! Принять атаку в Шть 
Нет переправ через реку! Ложись до команды! Жди ла 
ронов!

Видит враг растерянность в наших рядах —вот с 
мчится, близкий и страшный, цепями к цепям. Вот нахль 
нет, затопит в огне, сгубит в штыковой расправе.

В этот миг подскакали всадники, спрыгнули с коне! 
вбежали в цепь.

— Товарищи! Везут патроны... Вперед, товарищи, впе 
ред! Ур-ра!!

И близкие узнали и кликнули дальним:
— Фрунзе в цепи! Фрунзе в цепи!
Словно током вдруг передернуло цепь. Сжаты до хрус 

та в костях винтовки, вспыхнули восторгом бойцы, рвану
лись слепо, дико вперед, опрокинули, перевернули, погнали 
недоуменные, перепуганные колонны. Рядом с Фрунзе в 
атаке Троннн, начальник Поарма1. И первая пуля сразу 
пробила смелому воину грудь: теперь в том месте, где 
черная ранка, золотой звездой горит на груди у него ор
ден Красного Знамени.

Иван Кутяков Фрунзе вослед послал гонцов, наказал 
под дулом нагана:

— Следить все время. Быть около. Живого или мерт
вого, но вынести из боя, к переправе, на пароход!

Берегом уже гнали повозки патронов — их, ползком 
волоча в траве, разносили к цепям, как только полегли 
они за Гурбаслами. И когда осмелели, окрепли наши р0' 
<ы поскакал возвратно к пароходу Фрунзе. Вдруг грох- 
пуло над головой, к он вместе с конем ударился оземь, 
койя — наповал, Фрунзе сотрясся в контузии. Живо ему 
на смсн\ другого коня, с трудом посадили, долго не могли 
б■и^в-,алс7ь» чтоб справить к пароходу,— он, полу-

ГЛ?."?"-"'' увеРял- 410 "«ДО остаться в строю...
ев командовал на берегу: всю тонкую, сложную



событии держал в руках. Скоро и он выбил 
С^оя-пУля пРобила ГОЛОВУ- Взял командование иЛ» 
ff ов. ^ Жарок шел до вечера бон. Ночью прошил" 
офицерские батальоны и лучший у врага каппелевский 
° к Утром грозно вступали в Уфу1. 1

П°‘Из ДВУХ кЛЯТВ’ что скРестилнсь на уфимских холмах 
сбылась одна: ворота к Сибири были распахнуты на-’ 
стежь.
публиковано впервые полностью в жур
нале «Красная новь», 1925, № 10, декабрь.

Ф. Ф. новицким
ОН ЦЕНИЛ ДЕЛОВИТОСТЬ

В августе 1918 года я, по должности военный руково
дитель Ярославского военного округа, вел в помещении 
окружного штаба в Иваново-Вознесенске заседание по 
вопросу о формированиях войсковых частей. Отворилась 
дверь, и в зал вошел военный комиссар округа в сопро
вождении человека небольшого роста, в кожаной куртке, 
шатена, с небольшой бородкой и с чрезвычайно приветли
вым лицом.

Обращаясь ко всем нам, комиссар округа сказал:
— Познакомьтесь, наш новый второй военный комис

сар Михаил Васильевич Фрунзе.
Так состоялась моя первая встреча с этим изумитель

ным человеком.
М. В. Фрунзе подсел к нам, сразу вошел в курс дела 

и провел с нами заседание до конца. На следующий день 
он уже кипел в работе, принимая доклады и попутно зна
комясь со своими ближайшими помощниками.

Фрунзе являлся не только руководителем всей военно- 
административной работы, но одновременно и главным 
военным начальником, то есть командующим войсками 
округа. Конечно, ни по своей предыдущей службе, ни по 
военному образованию он, казалось, не мог считаться 
Достаточно подготовленным к такой роли. Но таков уж 
был этот человек, обладавший удивительной способностью 
быстро разбираться в самых сложных и новых для него 
вопросах, отделять в них существенное от второстепенного 
11 затем распределять работу между исполнителями сооб- 
разно со способностями каждого. Он умел и подбирать

^еРвые чапаевские полки вошли в Уфу в 20 часов 9 июля 
19 года.
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Но

людей как бы чутьем угадывая, кто на что способен п 
poS машина °К₽УЖ«°™ ХГ^^^ Неп₽^точно и все задания как центра, так и боевых фр "“« 
выполнялись аккуратно и своевременно ^о,

Как ни многогранна и интересна.была работа По „ 
ководству военным округом, все же М. В. Фрунзе РУ- 
жимо тянуло туда, где шла борьба не на жизнь, 
смерть за торжество труда над капиталом. И вот во врем' 
одной поездки по округу мы окончательно Договори^ ’ 
проехать в Москву и поставить вопрос о нашем назнаЧе
нии на фронт.

М. В. Фрунзе мечтал получить, как он говорил, «пол. 
чишко», преимущественно конный, учитывая свою любовь 
к верховой езде и живость характера. Я же убеждал его 
не скромничать, а добиваться получения армии. Такая 
перспектива смешила Михаила Васильевича. Он не мог 
представить себя в роли командарма, так как считал, что 
не имеет никакой предварительной подготовки и боевой 
практики. Я же был совершенно другого мнения: за время 
четырехмесячной совместной работы сам увидел, как глу
боко понимал Фрунзе военное дело; не раз поражался 
тем, как много он читал и как основательно был подкован 
в области военной теории. Личные его волевые командир
ские качества, глубокая марксистская подготовка полити
ческого деятеля широкого размаха представлялись мне 
идеальным сочетанием качеств, требовавшихся от круп
ного военного командира. Его революционное прошлое 
являлось самой надежной гарантией доверия к нему масс.

В Москве мне было в категорической форме указано, 
что я назначаюсь начальником штаба Южного фронта, а 
М. В. Фрунзе назначается туда же членом РВС фронта.

Не считая возможным отказываться от предложенной 
мне должности, я стал горячо доказывать необходимость 
назначения Фрунзе на крупный командный пост и одно
временно просил оставить меня при нем на любом поло
жении.

На другой день нам было сообщено из РВСР1 по теле- 
RH^OL*00 ФРУизе назначается на Восточный фронТ 
Ми^п?-!0 RHM 4 И аРмпен> а я к нему начальником штаба, 
но гн аснльевича очень смущала его будущая роль, 
своик сип ио^мп343’ ЧТ° Он по скРомностн недооценивал своих сил, возможностей и таланта.

гаи высшей военной^™^ Республики — коллегиальный °Р‘
Да - Реввоенсовет СССР 1918’^34 годах. С 28 августа 1923 го-
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Вступив в командование армией, М. В Фрунзе 
пился выехать на фронт. Т0Р°'

К началу марта 4-я армия еще не была полностью 
приведена в боевую готовность, тем не менее командарм 
2 марта отдал приказ о наступлении в Уральской области 
Вызвано это было, во-первых, благоприятной обстановкой 
на других фронтах, во-вторых, нашими частными успехами 
к югу от Уральска, в результате чего мы овладели райо
ном Щапова.

К этому времени в армию прибыл В. И. Чапаев. Он с 
конца 1918 года был в Москве — в Академии Генераль
ного штаба. Несмотря на желание учиться, Чапаев не 
окончил курса обучения и уехал в Самару.

Как он говорил мне, сердце у него было не на месте 
от сознания, что на фронтах льется кровь, а он сидит в 
тылу.

Михаил Васильевич очень интересовался Чапаевым. 
Нужно признаться, что были и неблагоприятные слухи об 
этом человеке, ставшем ныне легендарным героем. Но 
Фрунзе не верил в правдивость подобных слухов. Поэтому 
понятны были наши радость и интерес, когда однажды, в 
конце февраля 1919 года, дежурный по штабу доложил 
командарму о прибытии Чапаева. Михаил Васильевич 
предполагал, что он сейчас увидит партизана с разухабис
тыми манерами. Однако в кабинет медленно и очень поч
тительно вошел человек лет тридцати, среднего роста, 
худощавый, гладко выбритый, с закругленными тонкими 
черными усами и с аккуратной прической. Одет Чапаев 
был не только опрятно, но и изысканно: великолепно 
сшитая шинель из добротного материала, серая мерлуш
ковая папаха с золотым позументом поверху, щегольские 
оленьи сапоги-бурки, мехом наружу; на нем была кавказ
ского образца шашка, богато отделанная серебром, и ак
куратно пригнанный сбоку пистолет-маузер.

Фрунзе с радостной, приветливой улыбкой встал на
встречу Чапаеву, усадил его и спросил о дальнейших 
намерениях. И сел Чапаев очень деликатно, и голос у 
него оказался тихий, а ответы весьма почтительные. Узнав, 
что Чапаев порвал с академией и желает нести боевую 
службу, и именно в 4-й армии, Михаил Васильевич сразу 
предложил ему должность начальника Александров-Гай- 
ской группы1.

1 В эту группу входили Александров-Гайская стрелковая бриг д 
(комбриг Ф. К. Потапов) и Балаковский стрелковый полк. Командиром 
группы В. И. Чапаев назначен приказом № 314 от 26 февраля 191J год 
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Пр ПО в ТОМ, ЧТО по условиям местности (особенно
•^ лпоитальное наступление от Уральска к югу 0 3» 

мои) ФР°“ оы по противнику, что облегчало сопи а’а' 
ло лобовые УД Р б нам решительных резул?’"8 

Х%Г>«» « "л? *”“' “ “^ тельных операциях против Уральской армии со, £ 
фронтальные действия с выходом на фланг и в ТЫл я£’ 

""Тэтой целью был подготовлен особый отряд в ДЛе 
сандоов-Гае, расположенном в двухстах километрах юго- 
западнее Уральска. Отряд этот, наступая на юго-восток 
через Сломихинскую, должен был способствовать уснет, 
ным действиям фронтальной группы обходом левого флая- 
га главной группировки противника. Таким образом, дей
ствия Александров-Гайского отряда являлись весьма 
важными и ответственными, и от начальника этого отряда 
требовались особые качества — толковость, инициатив
ность, искусство действий, умелое согласование своих опе
раций с ударом главной фронтальной группы, командир
ская твердость, столь необходимая при борьбе на отрыве.

М. В. Фрунзе чувствовал, что Чапаеву по складу его 
характера должна показаться заманчивой столь самостоя
тельная, инициативная роль. И действительно, Чапаев 
выразил свое согласие принять Александров-Гайский от
ряд и обещал сделать все в точности и в срок.

После ухода Чапаева Михаил Васильевич сказал мне, 
что окончательно разуверился во всех поклепах, которые 
возводились на Чапаева, почувствовал к этому человеку 
большое доверие, готов и впредь поручать ему самые от
ветственные задания.

г Последующие события подтвердили правоту Фрунзе. 
Уже 10 марта Чапаев овладел весьма важным районом — 
Сломихинской, а к 18 марта мы путем комбинированных 
действий с севера, со стороны Уральска, и с запада, со 
стороны чапаевского отряда,— овладели Лбищенском, вто-

™ важности центром Уральской области. В резуль- 
скз успе*ов боевой фронт был отодвинут от Ураль
ска на сто двадцать километров.

армню^Хи о"^^"^ Колчака’ вынудившего 5-ю 
мару, созлалчг, п„пф вправлении на Симбирск и Са 
4-й армии в Уоа П^,ИН31? Угроза с севера тылам наше11 
возможных осложнений M^R °®еспечения себя от ВСЯК"з состава 4-й армии ох ^ фРУнзе решил выделить и 
Южной группы и ° сЧклковую дивизию в резер 
лезнодорожной допогп Ж1^ь ЭТУ Дивизию в районе же- 
1JG Дороги Оренбург ^Самара. Михаил Ва-



сильевич позаботился о твердом и надежном начальнике 
дня этой дивизии, поручив ее Чапаеву. ке

С этих пор 25-я стрелковая дивизия во всех после
дующих операциях — при выполнении контрудара по Кол
чаку до уфимской нашей победы включительно и затем в 
операции у осажденного Уральска в июле 1919 года — 
играла выдающуюся роль. Фрунзе привлекал ее к нане
сению главных ударов. Несомненно, что в весьма значи
тельной степени своими успехами 25-я дивизия была обя
зана своему начальнику — Чапаеву. Чапаев же смог раз
вернуть боевые таланты полностью потому, что им руко
водил такой полководец, как М. В. Фрунзе. Разумность 
требований, предъявлявшихся Чапаеву, и предоставление 
ему должной инициативы вызывали у начдива безгранич
ное доверие к своему командарму, каждое слово которого 
являлось для него законом. Бывали отдельные, весьма 
редкие случаи, когда какое-либо распоряжение, получав
шееся свыше, казалось Чапаеву не совсем целесообраз
ным, но, как только узнавал, что это требование Фрунзе, 
он беспрекословно исполнял приказ, уверенный в том, что 
основа этого приказа, быть может еще недостаточно яс
ная для Чапаева, верна.

Все яснее и яснее вырисовывались Михаилу Василье
вичу те меры, которые должен был принять фронт для 
резкого перелома в обстановке, меры, которые со време
нем и легли в основу плана контрудара, осуществлявше
гося М. В. Фрунзе. Он как будто чувствовал, что именно 
ему придется расхлебывать’ заварившуюся кашу, и потому, 
тщательно изучая оперативную обстановку, вел подгото
вительные мероприятия, чтобы не быть застигнутым врас
плох.

Днем 7 апреля 1919 года дежурный по штабу доложил 
мне, что РВС фронта требует немедленно к прямому про
воду Фрунзе и меня (я был его помощником и одновре
менно членом РВС Южной группы). На ленте аппарата 
Бодо Михаил Васильевич прочел предложение объединить 
действия всех южных армий фронта под своим командо
ванием.

После переговоров с фронтом Фрунзе приказал собрать 
к нему в кабинет всех главных работников управления 
Южной группы, а затем поручил мне соответственно с его 
указаниями доложить обстановку на фронте, намеченные 
им мероприятия.

После моего доклада некоторые из присутствующих, 
Уяснивших себе основную мысль М. В. Фрунзе — собрать 
в кулак возможно большее число возможно лучших войск
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II этим кулаком ударить по смертельному для протцЦн 
направлению от Бузулука на северо-восток,—преддага^ 
в целях большего усиления ударной группы не остац71 
ливаться даже перед полным очищением Оренбурга, it 
Михаил Васильевич категорически отверг это предЛо ’ 
ние, заявив, что сдача столицы оренбургского казачесТв; 
врагу прежде всего недопустима по политическим сообпа 
жениям. Он указал, что оголит этот район от полеПЬи 
войск до последней степени и одновременно изыщет сред, 
ства, чтобы Оренбургский район был удержан в течение 
всего времени, впредь до полной победы на главном на
правлении. Никто из нас тогда не знал, каким виртуозом 
был Фрунзе в организации рабочих и партийных боевых 
частей. Эти формирования являлись грозной силой, ока
зывались способными, как показала борьба в районе 
Оренбурга, выдерживать тяжесть даже долговременных 
боевых испытаний. В этом сложном и ответственном деле 
Фрунзе помогал В. В. Куйбышев, которого Михаил Ва
сильевич уговорил перейти с должности председателя Са
марского губисполкома на военную работу в качестве чле
на РВС Южной группы.

М. В. Фрунзе выявил себя во весь рост как истинный, 
твердокаменный большевик. Во имя интересов революции, 
судьба которой в значительной мере решалась на Восточ
ном фронте, он неуклонно, невзирая ни на что, продолжал 
свое дело и довел его до победного конца. Колчак был 
сломлен, и в полуторамесячный срок благодаря энергии 
и полководческому искусству Фрунзе вся стратегическая 
конъюнктура на Восточном фронте обернулась в пользу 
Красной Армин и Советской власти.

В высшей степени простой в обращении со всеми, при
ветливый, необычайно доступный, настойчивый, требова
тельный к другим н к себе, скромный, несмотря па величие 
тех ролен, которые был призван играть, Михаил Василье
вич являл собой кристальный образ, в котором отража
лось все лучшее, что только может быть свойственно че
ловеку. В каждом, кто приходил для работы к Фрунзе, 
он склонен был видеть прежде всего хорошее. В людях 
он пенил деловитость и преданность делу.
лям Л?п?пип 'п^ ПРОСТЫМ и душевным отношением к лю- 
котолых к i-nrin'0" гЛ В114 завоевывал даже сердца тех, у 
Они буквI '° совеРШенно иное миропонимание,
лю" Я видел, насколько эти
ЖИЗНИ еамог<?Фру,вГ,Х'^ «то составляло цель 
Дей, вчера еще бе 4 -и.. быстР° множилось число лю-■ ра еще безразличных к текущим событиям, а ее-
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годня ставших под влиянием М. В. Фрунзе преданными... 
Советской власти.

Буду411 опытным партийным работником и твердым, 
непр^клонным большевиком, Михаил Васильевич неодно
кратно говорил о счастье быть членом великой партии 
«Пенина. Гордясь принадлежностью к этой партии, 
М. В. Фрунзе всей своей жизнью и работой являл пример 
того, каким должен быть большевик.

и В. Фрунзе: Вупоминания друзей и со
ратников. М., 1965, с. 74—80.

Н. ЗАВАЛИШИН

ПОЛКОВОДЕЦ АРМИИ НОВОГО ТИПА

Жизнь и деятельность М. В. Фрунзе — яркий пример 
беззаветной преданности своему народу, делу борьбы за 
свободу и независимость нашей Родины, за торжество 
коммунизма.

Первые стачки пролетариата, московские баррикады в 
1905 году, каторга, ссылки, бои Великого Октября-—вот 
та суровая школа борьбы, которую прошел М. В. Фрунзе.

В трудные дни гражданской войны партия неодно
кратно посылала Фрунзе на исключительно ответственные 
и опасные участки, и он всегда с честью выполнял пору
ченное дело.

Мне посчастливилось видеть Михаила Васильевича, 
вместе участвовать с ним в боях против врагов молодой 
Советской республики.

...1919 год. На Восточном фронте шли упорные крово
пролитные бои. Наши части героически отражали превос
ходящего по силам противника, но взять инициативу в 
свои руки нам долго не удавалось.

И вот однажды среди красноармейцев прошел слух, 
что командующим Южной группой назначен Михаил Ва
сильевич Фрунзе. Настроение бойцов поднялось. Это осо
бенно было заметно среди иваново-вознесенских и шуй
ских рабочих. Уж кто-кто, а они-то хорошо знали Михаила 
Васильевича. Ведь это он в 1905 году возглавил забастов
ку иваново-вознесенских ткачей, которая явилась образ
цом стойкости рабочих и стала хорошей школой полити
ческого воспитания масс. В дни первой русской революции 
вооруженный отряд иваново-вознесенских рабочих под 
Руководством Фрунзе сражался на баррикадах Красной
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В дни Октябрьской социалистической революции фп 
зе сформировал двухтысячный отряд Шуйских и нван'Л 
«их ткачей и прибыл с ним в Москву для оказан,,/ • 
мощи московскому пролетариату в разгроме сил КоЛ

Г

РеВСлавао М. В. Фрунзе быстро облетала бойцов. Мы ег„ 
еще не видели, а уже успели проникнуться к нему глубо. 
ким уважением.

Вскоре к нам на передовую позицию прибыл и са 
Фрунзе. В лесу, недалеко от реки Белой, состоялся митинг 
на котором с волнующей речью выступил Михаил Ва- 
сильевич. „

— Враг силен,— сказал он. — Ьму помогает вся меж
дународная буржуазия. Мы же слабо вооружены, плохо 
одеты, недостаточно сыты. Но мы верим в правоту нашего 
дела и несомненно победим. Союз рабочих и крестьян яв
ляется той силой, перед которой никто не может устоять.

Мы, затаив дыханье, слушали своего командира, ста
рались не пропустить ни одного слова, осмыслить все 
сказанное. А Михаил Васильевич продолжал:

— Вы хотите знать, когда кончится война? И тут же 
отвечал:

— Это зависит, товарищи, только от вас, красноар
мейцев, и от пас, ваших командиров, от нашей дисципли
нированности и организованности, добросовестного выпол
нения своего революционного долга.

— Не для захватов чужих земель, не для ограбления 
иноземных народов послала вас, своих детей, трудовая 
Русь под ружье. Страна ждет исцеления от мук, голода 
и холода, она ждет хлеба и мира от своей армии. Я уве
рен в том, что сознание важности и святости лежащего на 
нас долга близко сердцу и уму каждого красноармейца.

Слова Михаила Васильевича глубоко запали в душу 
бойцов, воодушевили их на беспощадную борьбу с нена
вистным врагом. После митинга красноармейцы говорили: 
«Раз товарищ Фрунзе с нами, то и победа будет за нами».

Через несколько дней началось наше наступление. Вто- 
рой батальон 210-го Южноуральского стрелкового плас
тунского полка ночью форсировал р. Белую, захватил 
врасплох роту белогвардейцев. Вслед за батальоном пере- 
,'РагнглЛсь кавалерийская бригада, которой командовал 

вал Каширин. Противоположный берег реки оказался в 
наших руках. г

лтА™.СеРеДНПе д”я геиеРал Каппель бросил против нас 
гваРдеиски1"1 корпус, пытаясь вернуть потерян- 

е позиции. На яростные атаки белых мы отвечали контр-
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атаками. К вечеру белые дрогнули и побежали. Победа 
была за нами. Так началось на нашем участке знамени
тое наступление войск Южной группы Восточного фронта 
Вскоре Фрунзе организует и успешно проводит Уфимскую 
операцию, а затем одну из блестящих операций граждан
ской войны — Актюбинско-Орскую, в которой войска 1-й 
армии Туркестанского фронта во взаимодействии с войска 
ми Советского Туркестана окружили и полностью раз
громили Южную армию Колчака и только пленными взя- 
пи около 40000 человек.

В одном из боев я был тяжело контужен и попал в 
госпиталь. После выздоровления меня направили в радио
телеграфный дивизион Туркестанского фронта. Здесь я 
снова встретился с Михаилом Васильевичем Фрунзе.

В дивизионе было всего два коммуниста — военком II
я. Поэтому нас прикрепили к парторганизации штаба, в 
составе которой находился Фрунзе.

Помню, с каким огромным вниманием слушали мы, 
коммунисты, каждое выступление своего любимого коман
дира. А выступал Михаил Васильевич чуть ли не на каж
дом собрании, посвящая нас во все вопросы как внутрен
ней, так и международной жизни, чтобы мы знали истин
ную правду, как бы горька она ни была, и могли правиль
но вести воспитательную работу среди личного состава.

Однажды в конце партсобрания кто-то внес предложе
ние назначить докладчика на следующее собрание. Тема 
доклада о текущем моменте. Были названы фамилии то
варищей, которые уже не раз выступали, имели опыт. 
Тогда слово попросил Фрунзе.

— А не поручить ли нам доклад Завалишину? Ком
мунист он молодой. Ему это будет очень полезно.

Кто-то выразил сомнение — справлюсь ли я. Но Фрун
зе заметил, что не следует ограничиваться штатными ора
торами, надо смелее вовлекать в работу молодых комму
нистов. После собрания Михаил Васильевич подозвал ме
ня к себе и сказал: о л— Вот вам журнал и список статей в газете «Правда». 
Изучите их, составьте конспект и через две недели зай
дите ко мне. Мы вместе посмотрим конспект.

Конспект я составил в срок, но показать его Михаилу 
Васильевичу не решался: зачем отрывать командующего 
Фронтом от важных дел пустяками. Пока я колеоался, 
Фрунзе сам меня вызвал.

— Ну, как с докладом? — спросил он улыбаясь.
— Очень плохо, товарищ Фрунзе. Вот написал 

и совсем запутался.
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— Давайте будем вместе распутывать. Взял он v 
конспект и стал читать, делая на ходу пометки. Закон?’ 
чтение, сказал: ^

__ Что же, конспект не так уж плох..
Часа два беседовал со мной Фрунзе, а в конце спрос 

почему я не пришел к нему в назначенный срок? Выс/' 
шав ответ, он положил мне руку на плечо и сказал: У'

— У коммуниста все дела важные, а самое важное 
это политическое воспитание молодых коммунистов, наш^ 
смены. „

Фрунзе всегда находился среди бойцов, охотно отвечал 
на все волнующие их вопросы, сам интересовался настрое, 
нием красноармейцев, их нуждами. Он был пламенным 
пропагандистом марксистско-ленинских идей.

Политическую пропаганду Фрунзе исключительно уме- 
ло использовал и как мощное оружие против наших вра
гов. Примером в этом могут служить обращения, написан
ные им к уральским, оренбургским, семиреченскнм бело
казакам. Эти обращения раскрыли глаза нашим бывшим 
противникам, большинство из которых прекратило борьбу 
и перешло на сторону Советской власти.

М. В. Фрунзе принадлежит большая заслуга в разгро
ме Советской Армией последнего оплота империализма — 
Врангеля. В организации и проведении этой операции во 
всем блеске проявился полководческий талант Фрунзе.

В. И. Ленин дал высокую оценку действиям частей 
Южного фронта. «Необыкновенный героизм проявила 
Красная Армия,— писал он,— одолев такие препятствия и 
такие укрепления, которые даже военные специалисты и 
авторитеты считали неприступными. Одна из самых блес
тящих страниц в истории Красной армии — есть та пол
ная, решительная и замечательно быстрая победа, которая 
одержана над Врангелем»1.

За умелое руководство боевыми действиями советских 
войск против Врангеля М. В. Фрунзе был награжден по
четным революционным оружием — золотой шашкой с 
надписью: «Народному герою Михаилу Васильевичу 
Фрунзе».

Михаил Васильевич Фрунзе был убежденным ленин
цем. Труды В. И. Ленина явились для него тем неиссякае
мым источником, откуда он черпал знания. Высокая куль
тура, исключительная добросовестность, аналитический 
^л^,ЗВОЛ"ЛИ МихаилУ Васильевичу внести вклад в раз- 
Р< у теоретических основ строительства Вооруженных

Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 130 
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Гн Л социалистического государства. Многие из его TDV 
11е потеряли своей актуальности и по сей день

А° Михаил Васильевич Фрунзе проявлял огромную заботу 
0 постоянной и высокой обороноспособности нашей Ро- 

Д"Н«Ворота советского дома,—говорил он,—должны ох- 
оаняться со всей бдительностью и с готовностью в любой 
момент дать отпор врагу».

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 101— 
107.

И. В. КАПРОВ

ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОЙ ДУШИ

Фрунзе — Трифоныч — Арсений — Василенко — Михай
лов — вот те пять знаменитых фамилий, четыре из 
которых являются конспиративными партийными псевдо
нимами мужественного, бесстрашного солдата революции, 
ближайшего соратника великого Ленина, полководца Ми
хаила Васильевича Фрунзе. С именем Фрунзе связана 
великая история революционной борьбы нашего народа 
под руководством ленинской партии.

Впервые о крупном руководителе большевистской ор
ганизации царской армии М. А. Михайлове я услышал 
после февраля в 1917 году, будучи в рядах старой армии 
солдатом 134-го пехотного запасного полка в г. Петровске. 
В наш полк стали прибывать солдаты-большевики из чис
ла пополнения бывших раненых солдат с Западного фрон
та, которые в своих беседах с солдатами с большим ува
жением упоминали своего бесстрашного руководителя то
варища М. А. Михайлова. Это был Фрунзе.

С М. В. Фрунзе я лично встретился в 1919 году в Са
маре (ныне Куйбышев). В начале 1919 года я учился на 
пулеметных командных курсах Красных командиров Ра
боче-Крестьянской Красной Армии в г. Пензе. На наших 
курсах была отобрана особая команда в 25 человек добро
вольцев курсантов-пулеметчиков, преимущественно солдат 
Царской армии, которая была направлена в распоряжение 
формирующегося в то время штаба Туркестанского фрон
та в г. Самару. В числе этих 25 добровольцев был и я. 
Через несколько дней по прибытии в г. Самару я встре
тился с М. В. Фрунзе в помещении штаба Туркфронта,
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куда был вызван вместе с начальником снабжения То. 
ищем Орловым для получения задании и указаний. °Ва- 
Р Раньше я представлял его строгим, суровым, непр11СП1, 
ным но Михаил Васильевич, несмотря на высоту своего п 
ложения, был удивительно прост, приветлив и жизнерад/ 
стен он пленил нас своим умом и. находчивостью.

Находясь в составе пулеметной команды при щТаг, 
Туркфронта, куда я был зачислен приказом штаба Тур/ 
фронта, мне неоднократно приходилось видеть, слышать 
и встречаться с Михаилом Васильевичем. Одна из встреч 
запечатлелась в моей памяти на всю жизнь.

Это было в конце ноября 1919 года. Нашу команду 
временно разместили в бывшей гостинице «Ницца» по Со
ветской улице. Помещение было не оборудовано для жилья, 
а главное не отапливалось, и мы замерзали в нем, особен
но ночью, не имея постельных принадлежностей. Неодно
кратные наши обращения к разным чинам из штаба не 
привели к положительным результатам. Нам обещали, но 
обещание не выполняли.

Зная характер Фрунзе, у меня созрел план обратиться 
к нему с этим вопросом. Посоветовавшись с товарищами 
по команде, вдвоем с моим другом Никифоровым пошли 
в штаб Туркфронта лично к командующему М. В. Фрунзе. 
Но когда мы пришли в штаб, дежурный сообщил, что 
Михаил Васильевич ушел на квартиру. Дежурный по шта
бу поинтересовался, по какому вопросу мы хотели бы об
ратиться к Михаилу Васильевичу. Мы, откровенно при
знаться, не смогли ему прямо сказать, зачем пришли, а 
только сообщили, что явились по очень важному и сроч
ному делу. Дежурный порекомендовал нам пройти прямо 
на квартиру Фрунзе, которая находилась недалеко от 
штаба.

На квартире у Михаила Васильевича нас встретил 
адъютант, он впустил нас в прихожую, так как большинст
во военнослужащих знал лично, и, открыв дверь в комна
ту к Михаилу Васильевичу, доложил о нашем прибытии. 
Михаил Васильевич вышел к нам навстречу, весело, с 
шуткой поздоровался, усадил и сразу начал расспраши
вать о нашем житье-бытье.

Видя такое приветливое, товарищеское отношение, мы 
осмелели и начали наперебой рассказывать обо всем, чем 

v»l’^ Фрунзе. Ну, конечно, рассказали и о своей 
живем 7 ?ДВН°е’ ЧТ° пР"вело нас на эту встречу, что м« 
долго но»мм™ ПЛ',Ваем°^ помещении, замерзаем. Он, не- 
а нам ч-in взял трубку телефона и куда-то позвонил.

Дал записку на имя начальника высшей военной
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школы С указанием разместить воинскую команду в поме
щении школы. По окончании беседы Михаил Васильевич 
приветливо распрощался, наказав нам, если что-либо бу
дет препятствовать в исполнении его указания о нашем 
устройстве, то доложить ему через адъютанта.

Мы, окрыленные сердечным приемом, переспали ночь 
в своем холодном помещении, а утром с запиской Михаи
ла Васильевича отправились в высшую школу. Но когда 
мы прибыли туда, то в школе уже было известно о нас. 
Дежурный провел на второй этаж в большую, светлую, 
а, самое главное, теплую комнату, в которой стояли койки 
с'постелями. Эта комната распоряжением Фрунзе предо
ставлялась нам.

Как велика наша радость и благодарность Михаилу 
Васильевичу — трудно словами выразить. В тот же день 
мы перебрались в новое помещение.

Когда я вспоминаю этот эпизод, мне невольно при
ходит на память второй, подобный ему, эпизод, который 
характеризует М. В. Фрунзе как человека большой доброй 
души. Это известный всем случай, который показан в ки
нокартине «Крушение эмирата», где М. В. Фрунзе так же 
просто, по-товарищески, уступает свою постель прибывше
му связному от парторганизации Бухары.

Не случайно ветераны-туркестанцы из местных нацио
нальностей, с которыми я часто встречаюсь, часто вспоми
нают Михаила Васильевича как одного из самых близких 
и самых- авторитетных военно-политических руководителей 
в Советской Средней Азии.

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 107— 
111.

И. КУТЯКОВ

УФИМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Сибирская армия Колчака перешла по всему фронту 
в наступление. Красные части начали откатываться к 
Оренбургу, Бузулуку и Самаре. Тов. Фрунзе назначается 
в это время командующим Южной группой армий.

Во второй половине марта 1919 года я получил приказ 
о переброске из Уральска по железной дороге моей брига
ды через Саратов, Самару в районе г. Бузулук. В приказе
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указывалось, что вновь формируется 25-я стрелковая . 
визия и начдивом назначается т. Чапаев. Ди-

10 мая 1919 года рано утром к штабу бригады подош.
машина. Начальник оперчасти т. Рисе прибежал ко и а 
на квартиру и сообщил, что приехал т. Фрунзе и что 
уже побывал в полку «Стеньки Разина».

Я подошел к Михаилу Васильевичу с рапортом. Он 
благодарил меня за успешные операции.

30 мая 25-я стрелковая дивизия заняла ст. Чишму й 
вплотную подошла к г. Уфе, заняв оронт по левому берегу 
реки Белой от Красного Яра до Уфы. К этому времени в 
штабе фронта созрела идея, что Уфу нужно брать с юга, 
частями ударной группы. Приказ Фрунзе превращал 
25-ю стрелковую дивизию в демонстративную силу. Чапаев 
все время настаивал, чтобы Уфу брала 25-я дивизия, а не 
стояла в бездействии рядом с Уфой, из которой на их 
глазах противник вывозил ценное имущество.

6 июня Фрунзе приехал в штаб 25-ой дивизии. К этому 
же времени были , вызваны на совещание все командиры 
бригад и полков. Фрунзе высказал свое недовольство 
по поводу неудачных действий ударной группы и сказал, 
что 25-я стрелковая дивизия должна взять Уфу. Для этого 
он сам лично составил ударную группу из 1-ой бригады 
25-ой дивизии: 220-го Иваново-Вознесенского полка, 25-го 
кав. полка, 9-ти бронемашин и отряда авиации. Командиром 
этой ударной группы, вопреки воле Чапаева, он назначил 
меня. Чапаев хотел брать Уфу, в лоб, на участке 3-й брига
ды Потапова по железнодорожному мосту, я же выдвинул 
план форсировать р. Белую у села Красный Яр на двух па
роходах, захваченных у белых. Фрунзе согласился.

После совещания выехали к селу Красный Яр. Оста
ток дня прошел у Фрунзе в митингах с красноармейцами. 
В это же время подтягивалась 2-я бригада Зубарева и ди
визионная артиллерия, занявшая до наступления темноты 
позиции у р. Белой.

Михаил Васильевич все время торопил с подготовкой 
и настоял на немедленном форсировании р Белой в ночь 
с 6 на 7 июня1. i

^ ! час ^ июня 220-и Иваново-Вознесенский рабочий 
р един°го выстрела на двух пароходах переправил- 
I I у ^ Л И. За ним начал переправу 217-ипугачевский полк. г г -

На переправе всю ночь находились Фрунзе и Чапаев.

М. в. tez^ -.
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Иваново-Вознесенским полком была наведена те-
22 я связь. Около 3 часов, когда начался рассвет, 

лефонйа артиллерийский огонь по проволочным за
был °TI иям и окопам противника. После 30 мин. артилле- 
граЯ<Дей отовки 220-й Иваново-Вознесенский полк по- 
рийскои на деревню Турбасы на северо-восток, а 217-й 
®ЕЛХРЯСКИЙ полк - на юго-восток.

тивник не принял штыковой атаки и начал отхо- 
ПР0Т на восток в лес. Нами было захвачено несколь- 

дить Аметов и человек 100 пленных. Около 6 часов Фрун- 
к0 яп торопить меня с немедленным выездом к сра- 
зе имея частям Я сознательно медлил, мне не хоте- 
ж птпбы Михаил Васильевич поехал со мной. Причиной 
ЛОСЬ’ Лило то что я плохо себя чувствовал в присутствии 
3T°io начальника, который в любой момент сможет от-
менять то или другое мое приказание. Я об этом доложил 
Чапаеву, но последний мне ответил, что об этом говорить, 
неудобно. Наконец у Фрунзе истощилось терпение, и он 
категорически приказал мне садиться на лошадь.

Чапаев остался руководить переправой, а мы перепра
вились через р. Белую. Я стремился ехать шагом, а Фрун
зе все время меня поторапливал, так как на фронте ру
жейно-пулеметная стрельба все учащалась. Я поднял коня 
в галоп. Около 8 часов на фронте ружейно-пулеметная, 
стрельба усилилась и перешла в беспорядочную трескот
ню. На фоне бугра уже было видно, что бойцы 220-го Ива
ново-Вознесенского полка дрогнули и в панике отходят 
назад. Михаил Васильевич плохо видел. Он начал зада
вать мне вопросы, что делается впереди. Я доложил, что 
иванововознесенцы бегут. В это время подскакал коман
дир полка Горбачев и доложил Фрунзе, что из дер. Тур
басы противник превосходящими силами до двух полков 
при 12 орудиях перешел в контратаку. Полк не выдержал 
атаки, начал отходить. «Что прикажите делать?» — обра
тился он к Фрунзе, но Михаил Васильевич сдержал свое 
слово, молча посмотрел на меня. Я дал приказание Гор
бачеву остановить бегущих какими угодно средствами. 
Горбачев меня понял, молча повернулся и галопом поска
кал навстречу бегущим на левом фланге. Мы тоже подня
ли лошадей в галоп и поехали прямо на дер. Турбасы. 
При подходе к деревне противник нас встретил залповым 
огнем.

Мы с Фрунзе и человек пять из штаба сошли с коней. 
Минут через пять нам удалось остановить бегущих ивано- 
вовознесенцев. Начали отстреливаться. По всему 2 3- 
верстному фронту 220-го стрелкового полка образовалась
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редкая цепь. Фрунзе взял у моего ордИнап 
винтовку и бросился вперед с криком: «Ивл 
цы, за мной, в атаку, вперед на белых!» 1Нововозцс%

Я и весь мой штаб и ординарцы бросилис ^ 
мент, что сам Фрунзе в цепи, сразу заставит Ш1ереМ 
вовознесенцев броситься в атаку. Иванововозц8^ 
стро продвигались вперед. Видно было, как 6НЦи 
группы противника бежали по шоссе, к г. Уж°ТпЛЬк^ 
около 20 минут, было много раненых, в том щ ^P0t4 
моего наблюдательного пункта пронесли тяжело^ ^о 
го в грудь навылет начальника политического упп3^0' 
фронта Тронина. К 9—10 часам утра Иваново-ВоВЛеН11н 
ский полк был на подступах к Уфе. 3,IW

В 16 часов по всему фронту части пошли в атак 
только тогда Фрунзе выехал на переправу. Около 18 i 11 
на переправе у Красного Яра авиация противника yciS°B 
бомбежку. Вся площадь переправы обстреливалась nv^ 
метным огнем. При приближении Фрунзе с ординарца^ 
были брошены двумя самолетами в его группу бомбы' 
Одна разорвалась под ногами лошади Михаила Василь
евича. Лошадь была разорвана на куски, а Фрунзе отбро
сило на несколько саженей в сторону. Михаил Васильевич 
был сильно контужен.

В это же время с переправы пришло известие, что Ча
паев пулей с аэроплана ранен в голову.

9 июня г. Уфа была взята. М. В. Фрунзе был награж
ден орденом Красного Знамени.

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 170— 
174.

И. Ф. УЛЬЯНОВ

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ С М. В. ФРУНЗЕ

С именем прославленного полководца М. В. Фрунзе 
неразрывно связаны блистательные победы Советской Ар
мии в годы гражданской войны.

Под командованием М. В. Фрунзе войска Советской 
республики разгромили армию Колчака, осуществили про
рыв блокады Советского Туркестана, ликвидировали бело
гвардейцев и басмачей на внутренних фронтах Туркестан
ской республики, в августе-сентябре 1920 года разгроми
ли армию ставленника англичан — эмира Бухарского — 
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шпи свой героическим поход разгромом белогвао- 
И ^'Сск барона Врангеля. Р

>||Х барский полководец был любимцем воинов Крас-
ПРоЛ Недаром в Чапаевской дивизии с исключитель

но8 АРяечностью и теплотой отзывались о Фрунзе.
ной ^ЙаШ Фрунзе в бою, как разъяренный лев, а после — 

ной,-____ говорили чапаевцы.
^п^йствительно, командующий был родным отцом для 

^ких воинов и командиров, чутко и внимательно от- 
с°веТС к их нуждам и запросам.
‘Особенно Михаил Васильевич любил красноармейцев 

мандиров 25-й Чапаевской дивизии за их беззаветную
Н анность Советской власти и Коммунистической пар- 
п за их беспримерный героизм, мужество, отвагу и же- 
т1"стойкость в бою. В беседах с сотрудниками своего 
штаба Фрунзе говорил: „

_ Очень интересным народ эти чапаевцы. Как и сам 
Чапаев, они не могут спокойно сидеть без боевой работы. 
qT0 хочешь делай, но дай им на каждый день бой... Без 
грома орудий, без пулеметной стрельбы, без стремитель
ного броска в атаку, без криков «Ура!» и без бегущего в 
панике противника они пропадут от тоски...

И этим мнением чапаевцы очень гордились. М. В. Фрун
зе всегда поручал 25-й дивизии самые сложные, самые 
ответственные боевые задачи. И чапаевцы были горды этим 
высоким доверием М. В. Фрунзе. В каждом последующем 
бою чапаевцы умножали боевую славу родной дивизии, 
беспрекословно выполняя приказы любимого полководца 
М. В. Фрунзе.

В период службы в Чапаевской дивизии мне неодно
кратно приходилось встречаться с М. В. Фрунзе, непосред
ственно видеть его в боевых порядках чапаевских полков 
во время боя. И всякий раз, встречая Фрунзе, я востор
гался им. Я был готов, как и все чапаевцы, только по пер
вому его слову броситься в огонь и в воду. Вот такое воз
действие на психологию бойцов и командиров производил 
Михаил Васильевич своим непередаваемым обаянием, 
своим необыкновенным героизмом и ледяным спокойствием 
в минуту смертельной опасности.

Впервые я встретился с Михаилом Васильевичем Фрун- 
в начале февраля 1919 года в г. Уральске, только что

Побежденном от господства Уральской белоказачьей 
ко 1110 ^„бригадой 25-й дивизии и 1-й бригадой 22-й Ни- 
скаиеВСК?“ Дивизии. Он прибыл как командующий вой- 
&ен| И ^ 11 аРМИ11 Восточного фронта с целью непосредст-

101 о ознакомления с оперативной обстановкой и коор- 
Ни
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динирования боевых действии соединении и частей Красной 
Армии, действующих против Уральской белоказачьей 
армии.

Уже первая встреча произвела на меня неизгладимо 
сильное впечатление. Произошло это при следующих об
стоятельствах. Я со взводом конвои разведки 217-го Пуга
чевского стрелкового полка 1-й бригады 25-й дивизии на
ходился в сторожевой заставе на северной окраине города 
Уральска, в районе желёзнодорожной станции. Стояла 
морозная ночь с температурой минус 45—50 градусов 
Цельсия. Время подходило к 4—5 часам утра. Вдруг про
гремели два винтовочных выстрела в районе полевого 
караула № 1. Я взял с собой ординарца и, быстро выско
чив из помещения, бегом направился в расположение оз
наченного полевого караула, где часовой с подчаском 
располагались у прохода в проволочном заграждении. На 
фоне белого снега я увидел большую группу всадников, 
окружающих большой крытый возок, в который была 
впряжена тройка сильных и красивых лошадей. Часовой, 
держа винтовку наперевес, сердитым голосом покрикивал:

— Не пропущу!.. Скажите пропуск!..
В ответ ему раздался не менее сердитый голос:

— Да пойми же ты, наконец, что едет в Уральск сам 
командующий 4-й армии товарищ Фрунзе!

Когда я подошел вплотную к этой группе и тоже под
твердил требования часового, чтобы едущие сказали про
пуск или предъявили соответствующие документы, под
тверждающие, что это едет командующий 4-й армией. Тог
да из глубины возка вышла коренастая, слегка прихра
мывающая фигура в длинной защитного цвета шубе, заку
танная башлыком, с заиндевелыми усами и бровями. По
дойдя вплотную ко мне, фигура четко произнесла:

— Я командующий 4-й армией Фрунзе-Михайлов...
Я четко откозырял ему, но настойчиво потребовал 

предъявить документы. Товарищ Фрунзе извлек из вну
треннего кармана шубы требуемый документ и предъявил 
мне. Так как в ночной темноте прочитать документы было 
невозможно, Михаил Васильевич предложил мне пройти 
в караульное помещение. Там имелось освещение — встав
ленная в бутылку стеариновая свеча. Прочитав документ, 
я убедился, что передо мной стоит действительно коман
дующий 4-й армией Фрунзе-Михайлов. Что греха таить, 
я несколько растерялся.

— Что же вы, товарищ начальник заставы, стушева
лись? Или испугались большого начальства?

Я набрался духа и смело ответил ему, что большого 
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„ачальства я не испугался, но и приятного очен, 
чт0 я задерживал на 40-градусном морозе своего “ам’ 
дующего с охраной, почти в течение получас ° Кома»‘ 
очень прошу извинить меня. М. В. Фрунзе ’

вашим бой-

За что 
сказал:

- Вы очень правильно и бдительно несете P™™ 
службу, за что я объявляю вам лично и всем вашим^ 
цам благодарность от лица службы... Я принял положе’ 
ние «смирно» и отчеканил товарищу Фрунзе- р оложе- 
раться, товарищ командарм!» Он улыбнулся' крепко^Г 
жал мне руку и на прощанье сказал: ’ 1 °'

_ Вот так всегда и несите воинскую службу как вы 
ее несете сегодня. Ведь вы теперь не царю служите а 
служите своей родной власти — Советской власти! Эти 
слова М. В. Фрунзе врезались в мое сознание на всю 
жизнь. И я за свою 30-летнюю службу в Советской Армии 
старался изо всех сил честно служить своей Советской 
Родине и своему родному народу.

У командующего армией Фрунзе-Михайлова военная
деятельность неотделима от вопросов политического воспи
тания масс, от дела партии. Пример тому — партийное 
собрание 217 Пугачевского полка. Фрунзе, прибывший в 
расположение полка, тотчас направился в зал, где собра
лись коммунисты. На повестке дня стоял один вопрос — 
прием в партию. Шло обсуждение приема из сочувствую
щих в кандидаты РКП (б) начальника пешей разведки 
Александра Здорбвеичева. Собрание было открытым, на 
нем присутствовали беспартийные, в том числе и я. Здо- 
ровеичев — боевой, опытный, командир, показавший дела
ми свою преданность социалистической революции и Со
ветской власти, в политическом отношении был подготов
лен очень слабо.

М. В. Фрунзе взял слово и произнес страстную речь 
о том, каким должен быть коммунист, как высоко звание 
члена партии. Речь его была проста, очень доходчива и, 
главное, неопровержима и убедительна. Фрунзе говорил, 
что коммунист должен разбираться в сложных вопросах 
политики, стоять в идейном отношении на голову выше 
беспартийных и до последнего дыхания быть преданным 
своей партии, Советской власти и своему трудовому на
роду— рабочим и крестьянам. После выступления товари
ща Фрунзе попросил слово Здоровеичев, который признал, 
что он в политическом отношении малограмотен, а поэто 
МУ он делает себе самоотвод. Но Фрунзе снова ВЫСТУПИЛ 
51 разъяснил ему, что для этого и устанавливается кап 
Датский стаж, чтобы товарищ, вступивший в партию, i
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подготовить себя в политическом отношении к вступ 
нию в члены партии. При голосовании за прием зДо^' 
веичева в кандидаты партии М. В. Фрунзе поднял ру^ 
первым. ■

До выступления товарища Фрунзе на этом собрании 
тоже имел намерение вступить в ряды партии, хотя 
возрасту больше подходил для вступления в ряды комсо 
мола. Но речь командира побудила меня к более трезвому 
мышлению. После собрания я улучил минуту и подоще] 
к М. В. Фрунзе. Он поздоровался со мной за руку как «со 
старым» знакомым и терпеливо выслушал мою взволно
ванную речь, которая сводилась к следующему:

— Товарищ Фрунзе,— говорил я,— откровенно приз, 
наться, я тоже, как и Здоровеичев, в политическом отно
шении малограмотный человек, но горячо желаю вступить 
в партию, сейчас...

Фрунзе ответил мне на это так:
— Ты молодой, а уже командир. Да еще добровольно, 

говоришь, пошел на фронт защищать Советскую власть, 
много раз был в боях и уже неоднократно ранен. Значит, 
ты наполовину коммунист. А для того, чтобы быть полным 
коммунистом, постарайся подготовить себя в политическом 
отношении. Больше читай газет, книг. В первую очередь 
изучи Программу и Устав нашей партии, а что будет не
понятно из прочитанного, то обращайся за разъяснением 
к более подготовленным и опытным товарищам из комму
нистов п тогда вступай в ряды большевистской партии. 
Для тебя никогда не поздно вступить в партию... А сейчас 
ты по возрасту более подходишь для вступления в ряды 
комсомола,— закончил беседу со мной товарищ Фрунзе. 
Эти советы М. В. Фрунзе я запомнил на всю жизнь и ими 
руководствовался, готовя себя к вступлению в ряды нашей 
славной Коммунистической партии.

После посещения частей Уральского гарнизона 
М. В. Фрунзе выехал на фронт, который проходил южнее 
Уральска.

Ознакомившись с состоянием войск п обстановкой, 
М. В. Фрунзе пришел к заключению, что задаваться не
медленно широкими оперативными целями сейчас невоз
можно, а поэтому решил провести пока небольшую част- 
н\ю операцию местного значения — путем ночного наступ
ления захватить станцию Щапово, где располагался глав
ный опорный пункт Уральской белоказачьей армии, от- 
)роснть противника дальше на юг от Уральска.

перация была назначена в ночь на 16 февраля 1919 
года. Передовой оперативный пункт 22-й Николаевской 
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ой дивизии находился в станице Круглоозерной. 
стрелк°в 10 февраля М. В. Фрунзе верхом, в сопровож- 
рано У ,чНого конвоя, выехал из Уральска в станицу 
дениИ Л1 еоную, чтобы непосредственно руководить наме- 
КрУгЛ?°3

пеоацией. Зима была очень суровая и снежная, 
ченн°п 01 1

ые Морозы. С утра шел ожесточенный бой с 
стояли Л1 Михаил Васильевич Фрунзе направился на 
белоказак позиции^ обошел части, беседовал с бойцами, 
передовы ние ими боевой задачи, ободрял раненых, на- 
проверял огнем противника в своей стрелковой цепи, 
ходясь ^ 1ательНо всматривался в расположение врага, 
ФрУнзе мая мгла и начавшаяся вскоре снежная метель 
но М°Р° и п0 нашим наступающим полкам мешали что- 
пря^о Оглядеть в стороне Щапова. Для лучшей ориенти- 
либо раз™ А Ф е ВзОбрался на колокольню местной 
ров™ t где находился наш наблюдательный пункт. Коло-

Г — " ”кольня находилась под непрерывным 
нем противника, но товарищ Фрунзе 
опасность, спокойно продолжал вести 
лем боя. Его спокойствие и презрение 
лись бойцам и командирам, которые,

артиллерийским ог- 
несмотря на явную 
наблюдение за по- 
к смерти передава- 
беря пример с ко

мандарма, действовали также смело и уверенно. Но все 
усилия наших войск не дали успеха, и бой был проигран 
нами. Успех был сорван ле преимуществом противника, а 
разыгравшейся стихией. Снежная метель разыгралась с 
такой силой, что даже валила с ног наших наступающих 
бойцов. Противник воспользовался этой стихией, усилил 
свой артиллерийский и ружейно-пулеметный огонь по на
шей наступающей пехоте, которая несла большие потери 
в живой силе. М. В. Фрунзе, видя это, приказал прекра
тить наступление и отвести части в исходное положение.

Другим ярким примером личного участия в бою 
М. В. Фрунзе была Уфимская операция.

Подойдя 4 июня 1919 года к реке Белой, наша армия 
начала подготовку к форсированию реки. Главный удар 
должна была нанести 25-я Чапаевская дивизия от Крас
ного Яра, что севернее г. Уфы. Переправа оыла назначена 
в ночь на 8 июня. 7 июня прибыл в Красный Яр 
М. В. Фрунзе в штаб 25-й Чапаевской! дивизии и ночью 
8-июня руководил начавшейся переправой чапаевских пол
ков. Во главе двизии первыми переправлялись 217-и у га 
невский стрелковый полк и 220-й Иваново-Вознесенсюш 
стрелковый полк. Появление этих полков на берегу р. ое- 
лой застигло противника врасплох, но вскоре оправив » 
противник значительными силами перешел в кон Р 
и потеснил наши полки назад к переправе, угрожая р
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гить их в реку Белую. Особенно тяжело приходилось 220.,. 
Иваново-Вознесенскому полку. Фрунзе, увидя замш,"? 
тяжетое положение этого полка, мгновенно бросился 4" 
ледовым цепям и, схватив винтовку убитого бойца, с 
ком «Ура1» лично повел нванововознесенцев в атаку й, 
врага В результате этой атаки противник был отбрОЩе 
назад и устойчивость полка была восстановлена.

В течение 8 июня 25-я Чапаевская дивизия перепра. 
вилась через реку Белую. На рассвете 9 июня противник 
подтянул свежие офицерские полки из корпуса генерала 
Каппеля и бросил их в новую мощную контратаку. Забла- 
говременно предупрежденные уфимским рабочим-пере. 
бежчиком полки Чапаевской дивизии организованно ветре, 
тили яростный натиск врага, вследствие чего его «психи- 
ческая атака» кончилась для белых полной неудачен.

9 июня красноармейские полки сокрушительным ударом 
разгромили превосходящие силы противника и заняли
УФУ- ,
В боях под Уфой бомбой, сброшенной самолетом про

тивника, М. В. Фрунзе был контужен, а В. И. Чапаев ра
нен пулей в голову, но оба остались в строю, до конца 
руководя боем. Личный пример героизма и отваги 
М. В. Фрунзе и В. И. Чапаева в этом послужил образцом 
для бойцов и командиров Чапаевской дивизии, которые, 
получив ранение, не хотели уходить с поля боя, продолжая 
сражаться с врагом до конца.

После разгрома колчаковских армий и прорыва бло
кады Советского Туркестана, а также ликвидации контр
революционных сил на внутренних фронтах Туркестана 
М. В. Фрунзе был назначен командующим войсками Юж
ного фронта, действовавшего против белогвардейском ар
мии генерала Врангеля.

Помню штаб Южного фронта в городе Харькове, куда 
мы прибыли в середине октября 1920 года под командой 
комбрига-чапаевца И. М. Плясункова. Наша команда со
стояла из 30 человек, из них я самый младший по возрасту 
и занимаемом должности (командир взвода). Вскоре все 
мы были приглашены к товарищу Фрунзе. Тихо входили 
в его огромный кабинет. Михаил Васильевич стоит у сте
ны с огромной картой фронта, унизанной красными и черны
ми миниатюрными флажками, и что-то записывает в блок
нот. Он так увлекся своей работой, что даже не заметил 
нашего появления в его кабинете.

Комбриг И. М. Плясунков громко и четко доложил: 
командУЮЩи» Фронтом! Команда командиров- 

апаевцев по вашему приказанию прибыла в ваше распо- 
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№хаил Васильевйч Резко повернулся на каб- 
р В нашу сторону, лицо его озарилось веселой улыб

Он порывисто подошел к нам и тепло поздоровайся 
к° яЖДым за руку, приговаривая:
с _ Здравствуйте, мои старые боевые товарищи! Потом 
пнгласил нас сесть в большие мягкие кресла и начал с 
.ми задушевную беседу. Приятно было слушать ровный 

„спокойный тон его голоса и ощущать на себе его ласко
вый ВЗГЛЯД.

Он расспрашивал нас о том, как идут наши дела, а за- 
попросил Плясункова рассказать ему о подробностях 

гибели Василия Ивановича Чапаева. При упоминания о 
Чапаеве лицо Фрунзе приняло печальное выражение. За- 
метНо он волновался, но усилием воли старался скрыть от 
нас это волнение. Когда Плясунков рассказал ему под
робности гибели Чапаева, М. В. Фрунзе тяжело вздохнул 
и глухим голосом сказал:

— Да, жаль Чапаева, крайне жаль, не ко времени 
взяла его у нас смерть. Не сумели мы сберечь его драго
ценную жизнь...

После беседы с нами Фрунзе позвал своего адьютанта 
и приказал ему накормить нас в штабной столовой, а за
тем разрешил нам сутки отдохнуть после утомительной 
дальней дороги. После отдыха он снова вызвал нас к 
себе.

— Ну, друзья мои, отдохнули, пора и за дело взять
ся,— сказал он нам.

— Перед нами стоит большая и сложная боевая зада
ча, не менее сложная и серьезная, чем на Восточном 
фронте.

Но не всем чапаевцам пришлось участвовать в боях 
против Врангеля. Видимо, по распоряжению Центра, 
тов. Фрунзе объявил, что комбриг Плясунков назначается 
командиром самарского территориального корпуса и ему 
разрешается взять всю нашу команду с собой.

Шесть человек, в том .числе и я, твердо заявили, что 
желаем драться против белой армии Врангеля. Михаил 
Васильевич посмотрел на нас, засмеялся, а потом сказал:

— Молодцы, товарищи, похвальное дело, что вы доб
ровольно идете бить Врангеля, мешать вам в этом деле не 
будем. Через неделю поедем вместе на фронт...

Вскоре, как и сказал Михаил Васильевич, мы выехали 
на фронт, а комбриг Плясунков с остальными командира- 
ми-чапаевцами уехали в Самару (ныне Куйбышев) при
нимать под свое командование войска территориального 
корпуса.
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Михаил Васильевич Фрунзе был выдающимся СоВс, 
ским полководцем, организатором многих блестящ,,^ 
«на Квасной Армии в годы гражданской войны „ "°- 
страной военной интервенции. Вся жизнь М. В. $pv ' 
СТУЖ т для советских люден примером беззаветного 3" ' 
жешя своей Советской Родине, Коммунистической пар^ 
И своему родному народу.

Опубликована впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания роднь^, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. JI- 
123.

И. К. ГАМ Бург

ДОРОГА В ТАШКЕНТ

После ликвидации Уральского фронта в начале янва
ря 1920 года, находясь в Покровске, я получил телеграм
му от М. В. Фрунзе: «Выезжай немедленно Самару для 
дальнейшего следования в Туркестан».

Решил ехать не по железной дороге через Ртищев, а 
на перекладных, так как этим путем в то время можно 
было скорей доехать до Самары. Помимо того, сыпной тиф 
принял к тому времени такие размеры, что поездка в пе
реполненных вагонах представляла реальную опасность 
заразиться в пути сыпняком.

Путь до Самары на санях был нелегким. До Самары 
ехали семь суток. В день приезда вечером я был у Михаи
ла Васильевича. Его еще не было дома, так как он до
поздна засиживался в штабе. Софья Алексеевна приняла 
меня радостно и предложила переселиться к ним на квар
тиру. Но я отказался, боясь их стеснить, тем более, что 
у меня был хороший номер в гостинице. Хозяйка быстро 
соорудила скромный ужин, п за душевной беседой мы за
сиделись довольно поздно, когда, наконец, приехал Ми
хаил Васильевич. Он был обрадован моему приезду, рас
спрашивал о житье-бытье в Покровске (ныне город 
Энгельс), где был расположен отдел снабжения армии. 
Вспоминали о гибели Чапаева и его комиссара Павла Ба
турина, с которым все вместе жили коммуной на даче в 
т1Тя),ЛН0М^гт недалеко °т Иваново-Вознесенска, летом 

года. Поздно ночью мы расстались и М В Фрунзе 
ке^ГмХ "'п3 несколько Дней мы ’двинемся в Тур
ка Ташкент ВаС"ЛЬев|14 был очень доволен, что лУть 

оден, пробка на путь в Туркестан ликви- 
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, пппчее. Бедствия усиливаются 
стройки, взгони ^ и Кроме войсковых частей А,,ы* 
МП буранами и ^'^'^ разутый. Р’во.
, ть неком», a'I.I^J в Ташкент оказалось делом цС1

Двинуться .- поезда без всяких призиЛ*’

Ханы и холодные ветры хотели, казалось, похороЛ 
niePu и всех жнвхших в нем всерьез и надолго. Для гп 
чтобы не замерзнуть, весь людской состав поезда отпра ° 
я тся "а поиски" старых бревен телеграфных столбов 

’шп-1 и всего, что могло гореть. Все это подтаскивалось 
поездх-и г 7 же распиливалось на дрова.

Михаил Васильевич вместе с другими принимал актив, 
ное' частне в распиловке бревен и не уходил до тех пор. 
пока гее не было распилено и расколото. Получаемое таким 
пЛм топливо давало возможность поддерживать необхо- 
димую температуру в вагонах, и изготавливать пищу дЛя 
всех проживающих в поезде.

Ситами сдуших в поезде весь состав ежедневно очи- 
шалея от снега. Но сидеть без дела в ожидании прибытия 
вагонов с дровами было не в натуре М. В. Фрунзе. Через 
лень после прибытия в Актюбинск он вызвал меня к себе 
и вагон и предложил взять несколько товарищей из соста
ва сотрудников, едущих в поезде, и детально обследовать 
госпитали, расположенные в городе. Мною было состав- 
лена бригада из шести человек, и мы приступили к испол
нению порученного задания командующего. Госпиталей в 
Актюбинске оказалось три. Все госпитали были перепол
нены. Помещения нс отапливались. Больные лежали на 
кроватях и на полу, почти без постельных принадлежно
стей на мешках, набитых трухлявой соломой. Лежали в 
ватниках, полушубках, валенках. Всюду ползали вши. 
Питание было крайне скудное. Врачебная помощь была 
незначительной, так как врачей было мало и часть из них 
тоже болели тифом. Медицинских сестер было мало и 
больные были предоставлены самим себе.

Заслушав мой подробный доклад о результатах обсле
дования, М. В. Фрунзе разнервничался и приказал вы
звать к себе представите пей советских, партийных, меди
цинских органов Актюбинска. Когда те явились в са
лон-вагон, Михаил Васильевич обрисовал им положение 
вещей в госпиталях. Представители города оправдывались 
отсутствием топлива, медицинского персонала, медпкамен-

1 Живые строки: Документы и воспоминания о связях В. И. Лени
на с трудящимися Оренбуржья. 1882—1924 гг. Челябинск, 1970, с. 192.
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ТОВ, белья, продуктов. Но Фрунзе „е б
0ТВета.ми. Он возмущался бездейст^^^ворен нх 
устных властей, обвиняя последних в бюпп^ В0Ди™ей 
действии, отсутствии всякой инициатив ₽аТИзМе> без- 
приложить свои руки для борьбы с эпилД, J1 нежеланип 
должного порядка. Он потребовал нем₽л„оц ■• введения 
П1П1 местного транспорта и населения цля °Н мобилнза- 
„обплцзащш медицинских работников „ доставки леса, 
паюших в районе Актюбинска, сбопл «»„ сестер, прожи- 
){ направления в госпитали женщин ит л* ДЛЯ больных 
вымыть помещения госпиталей и напДоУ, Ы хоРошенько 
Из поезда был также направлен пяп Д В Них ЧНстоты. 
скорейшего налаживания в госпиталя/ „ “тРУдни«ов для 
Представители местных органов' были ЖН0Г0 П0РяДка. 
что в случае дальнейшего бездействия Д дРедУпРеждеиы, 
законам военного времени. Из Сам™,, А удут СУДИТЬ по 
но потребовал срочно выслать бели Р«М^УЩЕ телегРаФ- 
Городские органы забеспокоились зашеДД Ты,’ дрова- 
рез несколько дней картина резко измевдлТД “ че’

Вскорости по телеграмме М. В Фп™,Р ™„к
мары медикаменты, белье и другое имущество ”" И Са' 

Я ежедневно докладывал Михаилу^™
поженив дел в госпиталях и ПОЛУЧЯП^ ЕВИЧУ 0 П0‘ зания. получал от него разные ука-

Так простояли мы в Актюбинске 11 суток, пока не при
был состав с дровами, которые были быстро погружены 
на паровоз силами военной команды поезда. Набрав па
ры, паровоз зашипел, колеса завертелись, но состав не 
сдвинулся с места. Дав задний ход, машинист отъехал па 
небольшое расстояние и дал полный вперед. Состав рва
нулся, оторвался от Актюбинской земли, где он надолго 
был прикован, и медленно отправился дальше. Однако 
поезд М. В. Фрунзе недалеко ушел вперед. Вблизи стан
ции Мугоджарской машинист вдруг резко затормозил. 
Пассажиры едва не свалились со своих скамей. Оказалось, 
что передние колеса паровоза поднялись на плотно смерз
шийся снег, накрывший значительное расстояние железно
дорожного пути, и паровоз не мог двинуться с места.

По распоряжению Фрунзе, комендант поезда срочно 
связался по проводу с находящимися в этом районе пе
хотными курсами и потребовал срочного прибытия курсан
тов с ломами, лопатами, топорами для очистки железно
дорожного пути от снега. Через пять-шесть часов прибыл 
отряд курсантов и дружно принялся за работу. В помощь 
ему поступила военная охрана поезда и все пассажиры. 
Работа была тяжелая. Под влиянием холодных ветров и
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суровых морозов снег превратился в твердую массу, ри 
ходилось рубить его топорами и ломами. Все работа^ 
с большой энергией и напряжением физических сил. г 
трудом метр за метром путь очищался от снега. И Тр 
человека победил. Михаил Васильевич поблагодарил кЛ. 
сайтов за оказанную помощь, и поезд снова стал набирать 
скорость. ..........

Эта была последняя вынужденная остановка. Дальше 
никаких препятствий уже не было. За Эмбой снега уже не 
оказалось, и топлива для паровоза было достаточно. Сак
саула на станциях было вдоволь.

Я часто бывал в вагоне М. В. Фрунзе. Настроение у 
Михаила Васильевича после устранения дорожных не
приятностей стало лучше, и мы с ним сражались в шахматы. 
Он очень любил шахматы и играл всегда напористо, нала* 
дающе. Часто в вагон заходили назначенный Чусоснабар- 
мом Туркфронта И. Е. Любимов и Дмитрий Фурманов, и мы 
долго засиживались за дружеской беседой. Софья Алек
сеевна была всегда гостеприимной хозяйкой и угощала 
имевшимися у нее морожеными грушами. На станнин 
Аральская к поезду подошли местные жители — рыбаки, 
предлагая свежих и соленых осетров в обмен на сахар и 
другие дефицитные продукты. Свежая рыба была кстати, 
так как в пути кормили главным образом бараниной с 
рисом. Однообразная пища страшно надоела. Поэтому все 
охотно набросились на рыбу.

Поезд миновал Казалинск, Кызыл-Орду, Арысь и бы
стро приближался к Ташкенту. Наконец, 22 февраля, поч
ти через месяц пути, поезд командующего Туркестанским 
фронтом подошел к конечному пункту ■— вокзалу ст. Таш
кент. Для встречи командующего на перроне был выстроен 
почетный караул. Михаила Васильевича встретили его 
заместитель Ф. Ф. Новицкий, В. В. Куйбышев, Ш. Элнава
11 представители местных советских органов. М. В. Фрун* 
зе очень тепло поздоровался с встречавшими его, обош?л 
почетный караул, а затем состоялась первая беседа в са-

и^Н^К°ЛЬКО Дней пришлось прожить в вагонах, ког- 
М R ВШНМ былп предоставлены квартиры. ДлЯ

После ЫЛ подготовлен особняк с огромным садом.
хищаться^вегрУЫХ“ недавно морозов трудно было не вос- 
вёХ Узбекистана. Южное солние
каться Пноэмипя очкн на деревьях уже начали распи 
карагачи росли^?™'1^ ВЫС0Кие тополя и густоветвист^ 
яркого солнца R р ЛЬ аРыков и защищали прохожих яркого солнца. В своем саду Михаил Васильевич наслав 
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удесньш воздухом и любовался свежей зеленью, 
даЛСЯ пошей дом- А Софья Алексеевна, как ребенок, ра- 
оКр ась солнечному теплу, цветам и аромату распускаю- 
^я акации. Для ее больных легких южное солнце яви- 
^целебным лекарством.
л°Сцерез несколько дней после приезда в Ташкент Ми- 

л Васильевич пригласил меня проехать с ним по горо- 
Х31 чтобы осмотреть все его достопримечательности. На 

машине мы объехали весь город, затем свернули в 
е
тарый город. Машину оставили на одной из узких улиц, 

так как трудно было петлять по узким извилистым доро- 
м Незаметно мы очутились у базара. Впервые в жизни 

мы увидели картину, глубоко врезавшуюся в память. Ба
зар был неимоверно велик. Рис, изюм, сушеный урюк 
целыми горами были насыпаны на подстилках и громко 
предлагались покупателям. Длинные ряды крытых поме
щений были наполнены шелковой тканью, пестрыми ха
латами, разноцветными тюбетейками, мягкими ичигами, 
кожаной обувью, упряжью и многими другими товарами. 
Продавцы в халатах и тюбетейках громко кричали, рас
хваливая свой товар. Тут же в больших котлах готовился 
жирный плов, жарилась баранина. Кипели самовары. Чай 
подавался в пиалах, с изюмом и лепешками, заменявши
ми нам хлеб. Шум, крик, говор наполняли рынок. После 
холода и голода, переживаемых советской страной, нам 
казалось, что мы попали в неведомый сказочный мир. 
Солнце, вода и богатая земля с приложением труда дава
ли все необходимое для жизни. Мы долго ходили с Ми
хаилом Васильевичем по базару. Фрунзе внимательно 
осматривал кожаную обувь и упряжь, оживленно разго
варивал с продавцами, узнавал, кем все это изготавли
вается и стоимость изделий, интересовался жизнью мест
ных людей. Около него скоро образовалась большая тол
па, которая шумно разговаривала.

На обратном пути к дому он сказал:
«Ты видишь, какие богатства сосредоточены на рынке? 

Нам нужно использовать все возможности артелей для 
пзготовления обуви и обозного имущества для нужд ар- 

которая страдает от отсутствия этих предметов, 
имеется сырье, рабочие руки, артели. Все эти цен- 

ности надо переключить для обеспечения нужд Красной 
Рмни. Такие богатые возможности нельзя упускать. Зав- 

же напомни мне созвать совещание из представителен
Усоснабарма — И. Е. Любимова, совнархоза — В. Плет- 
Ва> начальника снабжения фронта — Фрейганга и др. 
1Нтересованных лиц, на котором надо обсудить вопрос
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о даче заказа на изготовление разного интендант 
имущества. Совершенно нетерпимо, когда мы так СКог° 
даемся в самом необходимом и не используем ме -'*' 
богатства. Вот видишь, как хорошо мы поступили u-/HUe 
вершили небольшое путешествие по городу. Есть о° С° 
подумать. Есть что предпринять. Не надо запираться^ 
кабинетам, а надо ходить, смотреть, общаться с напел П° 
Это необходимое условие для всех руководителей. п?М‘ 
тот руководитель, кто чуждается масс, запирается в е'^ 
скорлупу». 010

Восемь мес Л. .робыл Михаил Васильевич в Турке 
стане. Это была пора кипучей деятельности. Надо бы то 
установить твердый революционный порядок на этой та. 
лекой окраине, создать дисциплинированные вооруженные 
силы, вести неустанную борьбу с басмачами, бороться на 
два фронта: с буржуазно-националистическими тенденция- 
ми и великодержавным шовинизмом. Свое пребывание в 
Туркестане М. В. Фрунзе завершил вооруженной помощью 
восставшему народу Бухары, изгнанием эмира бухарского 
и установлением народной власти в этой отсталой, жесто
ко эксплуатируемой баями области.

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 130— 
139.

Ф. Л. ВЛАДИМИРСКИМ

О ЛЮБИМОМ ПОЛКОВОДЦЕ

...Память возрождает картины кровопролитных боев 
чапаевских подразделений, входивших в состав четвертой 
армии Восточного фронта, с уральским белым казачест
вом. В отбитом у белых гор. Уральске командующим чет
вертой был назначен смотр войскам. Плохо вооруженные, 
еще хуже обмундированные, но преданные делу револю
ции, бойцы -— чапаевцы выстроились на первый парад. 
Признаться, для нас это было ново. Несмотря на мало
утешительную картину смотра, М. В. Фрунзе похвалил 
бойцов и командиров за верную службу революции, за 
смелость и отвагу, проявленные в боях за освобождение 
Уральска.

В апреле 1919 года Фрунзе назначается командующим 
Южной группой войск Восточного фронта, силами которой 
нужно остановить продвижение колчаковских войск к Вол
ге и создать условия для контрнаступления.
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^ Васильевич немедленно приступил к разработ-
д|и^а1^ гТвлеиию плана боевых операции. Для нового-

р II <*У г Уральского фронта были вызваны в Самару ' 
^знач^^иссар Фурманов. Я с Петей Исаевым (тогда 
Папаев и еНЦами) сопровождали их в этой поездке. 
L ^ Александрова-Гая был большой и трудный: в 
Путь и3 пиехалн только на четвертые сутки. Вместе с 
СамарУ п\{ комиссаром мы вошли в кабинет Фрунзе.
комДи0 встретил нас Михаил Васильевич, поздоровался

ТеПЛ за руку начал расспрашивать о положении на 
со лсеМ о трудностях в пути, а поноси иповернувшись к 
фронТ<Ч карте, стал объяснять положение на Восточном 
болы^1 нЫмИ СТрелами на карте указывалось движе- 
Фр0НТлчаковских частей, а красными — разработанный 
нне е план контрнаступления Красной Армии.
ФрУПпя выполнения этого плана в районе Бузулука орга- 

7‘ ударная группа из наиболее боеспособных частей.
^Окончив объяснение предстоящей операции, Михаил 
R сильевич спросил: «Что, если во главе этой ударной 
%ппы поставить 25-ю дивизию под командованием Ча- 
Еа?» Чапаев поблагодарил за доверие.

1 Михаил Васильевич перевел беседу на тему о даль
нейших перспективах похода в Туркестан. «...Нам необхо
димо будет прорваться в Туркестан,— сказал он. —Там в 
Ташкенте местные части Красной Армии в тяжелых усло
виях сражаются за Советскую власть. Им нужна наша 
помощь».

Признаюсь, я тогда впервые узнал о существовании в 
Туркестане Советской власти и Красной Армии, впервые 
услышал незнакомые мне слова «ханы» и «эмиры», «баи» 
и другие. Я был поражен глубоким знанием Фрунзе этого 
края.

С какой любовью, с каким глубоким уважением слу
шали мы простой рассказ Михаила Васильевича, не сводя 
взглядов с его умных серых глаз и большого лба с высо
ким ежиком золотистых волос.

В 1920 году мне пришлось встречаться с Михаилом Ва
сильевичем уже здесь в Туркестане.

Исполняя обязанности военного комиссара высшей 
Ценной школы имени С. С. Каменева, я вместе с этой 
^нолои прибыл сюда в начале июля. Штаб тогда находил- 
с 8 здании гостиницы «Националь». Прямо с вокзала мы 
1ШЧтЛЬНПКОМ школы явились в штаб. Здесь командую- 
ля УркФРонтом М. В. Фрунзе в присутствии заместите- 
адъют1аН^^Ю1^еГо $■ $■ Новицкого, В. В. Куйбышева и 

анта Сиротинского, выслушав наш рапорт о прибы-
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• о
тин, долго расспрашивал о боевом состоят 
трудностях пути, о настроении курсантов и^ ^Х 
Михаил Васильевич отдал распоряжение выгпуТ ^ ^j ’ 
положить школу в здании бывшего кадетско ПТЬ п Ра^ 
(ныне ТАШМИ) и готовиться к выполнению б° к°Рпус

С 
Дания. °евого з3

Мы тогда еще не знали, что РВС собира 9 
силы для оказания помощи трудящимся Буха И Г°Т°ВЪ 
жения деспотизма эмира бухарского. У ^Ь1 11 свер.

Готовясь к операции против этого гнезда контррево„ 
ции РВС Туркфронта несколько раз созывал в штабе 
вещания командиров и комиссаров частей, которые пред, 
назначались для этой операции.

На этих совещаниях Михаил Васильевич тщательно 
инструктировал всех, объяснял тактические задачи каж
дой части и объяснял трудности, которые могут встретить
ся при выполнении этой задачи.

На одном из таких совещаний какой-то командир поз
волил легкомысленно отнестись к серьезным предупреж
дениям Михаила Васильевича: «Ну, какие там будут труд, 
ности, эти аскеры у эмира тележного скрипа бояться. Мы 
их в два счета рассеем».

На это Михаил Васильевич сделал внушительное за
мечание: «Скрипа тележного они не боятся. Их арбы скри
пят так, что слышно в Москве и Иванове. А недооцени
вать силы противника нельзя. Надо всегда помнить горь
кую участь Чапаева».

В конце августа М. В. Фрунзе сосредоточил против 
Бухары по линии железной дороги от Самарканда до Чар
джоу 13 тысяч войск. У эмира в районе Бухары было бо
лее 40 тысяч войск.

К началу штурма крепости Старая Бухара, где были 
главные силы эмира, Михаил Васильевич приказал орга
низовать резервную группу войск из военно-учебных заве
дений г. Ташкента — 7-ю сводную курсантскую бригаду. 
Мне выпала честь быть комиссаром этой бригады. 30-го 
августа бригада высадилась на ст. Каган и вошла удар* 
нои единицей в Каганскую группу штурмующих войск. 
1гп«пТаРаЯ БУхаРа по тем временам была сильнейшей 
стоппмТг^ С А

крупн
и

ым гарнизоном, окруженная со всех 
со?ой 10 X "Т^ СТеН0Й тонной в 5-6 метров и вы- 
ленных баше^р^3 СТене ВОЗВЬ1Шалось 130 хорошо укреП' 
пушки и КОТОРЬГХ стояли английские и афгански
только через 11 $нутРь города можно было войт 
бы отдельными бастиоХ^Х В СВ°Ю очереДЬ бЫЛИ ^ Ионами этой крепости.



С высоких минаретов эмиру и его военным советникам 
хорошо было видно все пространство перед крепостью. 
Части эмирской армии, расположенные в укреплениях пе
ред крепостной стеной, настроенные фанатично, сопротив
лялись отчаянно. Они использовали испещренную арыками 
местность, отдельные строения, кладбищенские холмы и 
надмогильники, расщелины, рвы, сады и мазары, окружав- 
Шне город.

Разрушить вековую степу крепости артиллерией оказа
лось невозможно. Снаряды увязали в толщине глины и 
часто нс разрывались и ие приносили больших разру- 
шений.

Эмирская артиллерия, особенно скорострельные афган
ские батареи, установленные па стене, стреляли довольно 
метко и причиняли нам большой вред.

При таком сопротивлении двухдневный штурм крепос
ти не дал положительных результатов. Тогда в располо
жение резервной курсантской бригады М. В. Фрунзе вы
слал саперный батальон, который под прикрытием нашего 
огня сделал глубокий подкоп под стену. В ночь с 31 ав
густа на 1 сентября часть стены взлетела на воздух. Об
разовался довольно обширный пролом. Вслед за этим 
артиллерия и бронемашины разрушили Каршинские воро
та, а несколько позднее 1-й мусульманский полк прорвал
ся к Каракульским воротам.

Во второй половине дня 1 сентября, после артиллерий
ского обстрела и бомбометания с самолетов эскадрильи 
летчика Ласкина, наши части пошли на штурм крепости 
через разрушенные взрывом и разбитые ворота. Красные 
воины—татары мусульманского полка — с криком «Яша- 
сун Ленин!», «Яшасун Совет власть!» смело лезли на 
стену по вырубленным ступеням. Сверху на них лили ки
пяток, летели гранаты, поток пуль. Гарнизон крепости 
отчаянно сопротивлялся.

Но еще труднее было сломить сопротивление против
ника в самом городе. В узких кривых улочках, завален
ных кипами хлопка, завязались рукопашные бои. Отряды 
бухарских фанатиков во главе с муллами и пшанами ис
пользовали для обороны медресе, мечети, подвалы, разру
шенные здания. Они обливали керосином кипы хлопка и 
зажигали их. Рукопашные схватки происходили в дыму и 
огне горящего города. Беднейшая часть населения оказы
вала красным воинам активную помощь. Они тушили 
пожары, тащили воинам в бурдюках откуда-то воду, при
носили и сдавали отобранное оружие, приводили пленных. 
Нередко можно было видеть, как бедняк в рваном халате
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тащил за полы роскошного халата бая и награждал его 
голову крепкими вразумительными тумаками.

Под натиском вступивших в город войск часть эмир
ской гвардии отступила к Регистану и скрылась во вну
тренней крепости (арке).

К вечеру 2 сентября войска Туркфронта полностью 
очистили весь город от неприятельских групп и, окружив 
эмирский дворец, предложили засевшим там эмирским 
аскерам сдаться без боя. Разоружение их происходило на 
площади перед дворцом.

Сам эмир с частью войск, окруженный курбашами, 31 
августа вырвался из Бухары через северные ворота и. 
прорвавшись в Восточную Бухару, бежал в Афганистан, 
преследуемый частями Чарджуйской группы.

Так закончилась знаменитая Бухарская операция, ко
торая является венцом в полководческой деятельности 
М. В. Фрунзе в Туркестане.

В ночь на 2 сентября М. В. Фрунзе телефонограммой 
доложил вождю революции — великому Лепину — о лик
видации Бухарского эмирата1.

С падением эмира был ликвидирован важнейший центр 
контрреволюции в тылу Туркфронта. Войска Туркестан
ского фронта получили возможность переключить все свои 
боевые силы на ликвидацию Ферганского басмачества, а 
население Туркестана — приступить к возрождению хозяй
ства края.

Вся жизнь и революционная деятельность М. В. Фрун
зе — яркий пример беззаветного служения Родине, своему 
пароду и делу борьбы за торжество коммунизма. Светлый 
образ этого революционера, борца и полководца сохраняет 
в своей памяти каждый советский человек, каждый воин 
нашей славной Советской Армии.
Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 124— 
130.

И. ШАЙБЕ ко в
ДРУГ КИРГИЗОВ

Мне лишь один раз довелось встретиться с Михаилом 
Васильевичем Фрунзе, беседовать с ним. Но эта встреча 
памятнее многих событий моей жизни.

1 См.: М. В. Фрунзе на фронтах гражданской воины: Сб. докумен
тов. М., 1941, с. 330.
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Будучи членом местной комиссии в г. Пишпеке (ныне 
Фрунзе) я занимался вопросами оказания помощи бежен
цам-киргизам, участникам восстания 1916 года.

После зверского подавления царизмом восстания тру
дящихся часть киргизов с семьями бежала в Китай.

Советская власть дала возможность вернуться им на 
родину. Еще вчера обездоленные, они возвращались к но
вой жизни. Комиссия оказания помощи устраивала бежен- 
цов на квартиры, выдавала продукты питания, одежду. 
Местные запасы все были израсходованы. Спустя некото
рое время из Москвы прибыли вагоны с товарами и про
дуктами. Товарищ Листов, который был послан с этими 
товарами в Киргизию, пригласил меня в члены комиссии 
по распределению. Когда товары и продукты были розда
ны, я и Листов были откомандированы в г. Ташкент за 
новой партией товара.

Шел 1920 год. По прибытии в г. Ташкент мы попали 
на митинг, проходивший на базарной площади.

С большой речью выступал М. В. Фрунзе. Тысячи лю
дей в напряженной тишине слушали слова командующего 
Туркфронтом. Когда стихли аплодисменты, мы пробрались 
к трибуне. Фрунзе внимательно выслушал Листова и обра
тился ко мне. Русского языка я не знал и думал, что это 
помешает беседе.

Каково было мое изумление и неподдельная радость, 
когда Михаил Васильевич заговорил по-киргизски. Он был 
рад встрече с земляком и пригласил нас к себе. Михаил 
Васильевич расспрашивал о жизни киргизского народа, 
интересовался новостями Пишпека.

Искренность и простота этого человека покорили меня. 
С волнением я слушал командующего Туркестанским 
фронтом, борца за свободу киргизского народа, своего зем
ляка. В получении нужных товаров Фрунзе обещал помочь.

Во время разговора я попросил Михаила Васильевича 
откомандировать меня в распоряжение чрезвычайной ко
миссии в г. Нары не.

Фрунзе тотчас позвонил в крайком партии и сказал, 
чтобы мне дали направление на новое место работы.

Прошло много лет. Но и сейчас с большой гордостью 
я вспоминаю о великом человеке, так любившем родную 
Киргизию, ее белоснежные горы, прекрасные долины и 
гостеприимный киргизский народ.

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 140— 
141.
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Я. Д. ЧАНЫ ШЕЕ

ПОЛКОВОДЕЦ, НЕ ЗНАВШИЙ ПОРАЖЕНИЙ

1919 год, сентябрь. В районе г. Темир и ст. Мугоджары 
произошло историческое событие: центральные войска сое
динились с войсками Туркестана.

М. В. Фрунзе нашу первую Татбригаду отправил Е 
Фергану для борьбы с басмачеством.

...На Туркестанском фронте первоочередной задачей 
была в это время (осень 1919 — начало 1920 года) ликви
дация басмачества в Ферганской области и анненковцев, 
семеновцев — контрреволюционных кулаческих казачьих 
отрядов — в Семиречье.

«Фергана ныне является траурным домом»,— писал 
тогда М. В. Фрунзе. Там уже два года свирепствовали бас
мачи, организованные контрреволюционной буржуазией и 
духовенством.

Местные органы власти, даже часть партийных органов 
были засорены врагами народа — меньшевиками, эсерами, 
дашнаками и буржуазными националистами. Они объяви
ли себя защитниками прав мусульманских народов, но 
фактически поддерживали басмачей и играли на руку 
контрреволюционерам и интервентам.

В своем приказе Фрунзе писал: «Товарищи, я... требую, 
чтобы каждым своим действием, каждым своим поступком 
как отдельные красноармейцы, так и целые части внушали 
населению любовь и доверие к Красной Армии... требую, 
чтобы не слезы и горе, а радость и благодарность остав
ляли вы за собой, проходя селения и кишлаки Ферга
ны...»1. Этими указаниями мы, коммунисты центральных 
войск, прибывшие в Фергану, и руководствовались, помо
гая местному населению в укреплении Советской власти 
в Фергане.

5 М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны: Сб. документов 
с. 308.

2 Туркестанская комиссия ВЦИК и СНК РСФСР 8. 10. 1919—16.8 
1922 представляла ВЦИК и СНК РСФСР и действовала от их имени 
в Туркестанской АССР. Обладала полномочиями государственного и 
партийного органа.
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В октябре 1919 года, по предложению Ленина, была 
образована правительственная комиссия ВЦИК (Турк- 
комиссия), под руководством Ш. 3. Элиавы и в соста
ве Г. И. Бокия, Ф. И. Голощёкина, В. В. Куйбышева, 
Я. Э. Рудзутака, М. В. Фрунзе2. Перед ней была поставле
на задача исправить ошибки в проведении ленинской на-



циональной политики, укрепить дружбу народов Туркес
тана и Советской России. Вся деятельность Турккомиссии 
проходила под руководством, действенной помощи и под
держке Ильича. 12 ноября 1919 года Ленин писал руково
дителям Турккомиссии: «Установление правильных отно
шений с народами Туркестана имеет теперь для Рос
сийской Социалистической Федеративной Советской 
Республики значение, без преувеличения можно сказать, 
гигантское, всемирно-историческое. Для всей Азии и для 
всех колоний мира, для тысяч и миллионов людей будет 
иметь практическое значение отношение Советской рабоче
крестьянской республики к слабым, доныне угнетавшимся 
народам...»1.

М. В. Фрунзе, хорошо знавший условия и быт народов, 
проводил в Туркестане ленинскую национальную полити
ку, требуя и от нас этого. Даже к басмачеству он требовал 
дифференцированного подхода. «Басмачи не просто раз
бойники,— говорил Фрунзе,— если бы это было так, то, 
понятно, с ними давно было бы покончено. Нет, главные 
силы басмачества составляли сотни и тысячи тех, коих 
так или иначе задела или обидела прежняя власть; не 
видя нигде защиты, они ушли к басмачам и тем придали 
им небывалую силу. Вместе с собой они принесли басма
чам и поддержку мусульманского населения»2.

Исходя из этого, Реввоенсовет фронта решил пойти 
на переговоры с главарями крупных отрядов басмачей, и 
буквально в течение двух-трех месяцев крупнейшие их 
отряды (Мадамин-Бека, Хал-Ходжи, Махкам-Ходжп, Ак- 
бар-Али, Карабая, Туйчи и других) перешли на сторону 
Советской власти. Старики, бывшие басмачи, мирно отпра
вились по домам, так же как и те, кто не захотел остаться 
в рядах армии; остальные составили эскадроны, полки и 
бригады, во главе которых встали наши командиры и ко
миссары.

Нелегко было обучить бывших басмачей организован
ному ведению боя, еще труднее — воспитывать их, подчи
нить эту анархистскую стихию сознательной воинской 
дисциплине. К тому же некоторые из главарей банд смири
лись притворно, неискренне; курбаши Ахунджан, напри
мер, перешел на нашу сторону только для виду, а на деле 
отказывался подчиняться приказам командующего, не 
выполнял его строжайшего требования — не грабить насе-

’ Ленин В. И. Поли. с:бр. соч., т. 39, с. 304.
2 М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны: Сб. документов, 

с. 308.
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ление и не чинить никаких насилии над ним, он отказался 
вести свой полк в лагеря.

Что было делать с ним?
В мае 1920 года Фрунзе сам приехал в Андижан, где 

тогда стояла наша Татбригада, чтобы лично потребовать 
повиновения Ахунджана. Курбаши и на этот раз отказался 
ехать в лагеря. Тогда мы, командиры Татбригады, по при
казу М. В. Фрунзе, решили разоружить отряд Ахунджана 
следующим «оригинальным» способом.

В новом городе, на центральной площади у церкви, 
должен был происходить парад войск гарнизона по случаю 
приезда командующего. Мы решили расположить войска 
таким образом, чтобы против каждого басмача стояли два 
красноармейца. По моему сигналу бойцы должны были 
отобрать винтовки из рук басмачей. Тем временем в клу
бе Татбригады Фрунзе решил сам разоружить Ахунджана 
и его курбашей, собрав их на «совещание».

Но мы многого не предусмотрели: во-первых, того, что 
басмачи могут явиться на парад с оружием, заряженным 
боевыми патронами, во-вторых, что поглазеть на парад 
придет много штатского народа. Когда я верхом подъехал 
к площади, то действительно увидел, что вся она запру
жена штатскими и женщинами в нарядных платьях, муж
чинами в шляпах и с тросточками. Никакие уговоры отой
ти в сторону, на тротуар, не действовали. Мужчины дела
ли вид, что не слышат, а дамы в ответ мило улыбались. 
Еще бы — ведь каждому хотелось посмотреть на бойцов в 
торжественном строю и послушать музыку...

Поднявшись на трибуну, я поздравил войска, потом 
стал читать приказ командующего фронтом М. В. Фрунзе, 
в котором говорилось о неподчинении Ахунджана и пред
лагалось его полку сдать оружие. Тут я подал сигнал, но 
при первой же попытке отобрать у басмачей оружие кто-то 
из них выстрелил. Началась пальба. Штатские кинулись 
врассыпную, поднялась паника, со всех перекрестков за
трещали пулеметы. Сколько я ни кричал нашим, чтобы 
они прекратили стрельбу, что и так никто из басмачей не 
уйдет, ибо все дороги перекрыты повозками — меня никто 
не слышал.

Я вскочил на первого попавшегося коня и поскакал в 
клуб, заранее волнуясь, как там прошло дело с разоруже
нием Ахунджана и его курбашей — ведь и у них могли 
быть в стволах боевые патроны.

Фрунзе, несколько взволнованный, встретил меня на 
крыльце. Он уже покончил со своей главной частью зада
чи. Правда, моя догадка оказалась правильной, нс обош-
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лось без инцидента: курбаши наставили на Фрунзе своп 
револьверы, заряженные боевыми патронами, но хладно
кровие и выдержка Михаила Васильевича спасли положе
ние — басмаческие главари сдали в конце концов оружие, 
и все обошлось более мирно, чем у нас. Я доложил Фрунзе 
о том, что произошло на площади, и стал ждать по мень
шей мерс строгого внушения за неудачный «оригинальный 
ход». Но не таков был Фрунзе. Ничего нс сказав, он толь
ко укоризненно покачал головой... От М. В. Фрунзе, на
чиная с первых встреч, еще в Самаре я пи разу не слышал 
ругани, грубости и унижения своих подчиненных, поэтому 
он пользовался исключительным авторитетом и уваже
нием среди солдат, командиров и политработников.

Далеко не все басмачи соглашались на переговоры с 
советским командованием. Очень многие из них, подстре
каемые буржуазными националистами и поддерживаемые 
английскими интервентами, продолжали жестокую борьбу 
с нашими войсками. Правда, благодаря широкой массово- 
политической работе и большой экономической помощи, 
которую оказывало Советское правительство трудящимся 
Туркестана, басмачи уже перестали пользоваться под
держкой местного населения. Но бороться с ними все же 
было очень трудно: они хорошо знали горную местность, 
расположение кишлаков, действовали на огромной терри
тории: их конные отряды (басмаческие шайки состояли 
исключительно из конных отрядов) налетали всегда вне
запно; басмачи необычайно жестоко расправлялись с 
пленными и с жителями, сочувствовавшими Советской 
власти, помогавшими ей. Во главе басмаческих шаек стоя
ли и муллы, а влияние последних было еще сильно. Труд
но, даже невозможно сказать, где в Фергане проходила 
линия фронта, она была везде, и ни бойцы гарнизона, ни 
мирное население ни в одном месте Ферганы не могли 
спать спокойно без усиленной охраны. Нас даже несколько 
смешило требование заместителя М. В. Фрунзе—Ф. Ф. Но
вицкого, генерала старой армии, показать на карте линию 
фронта, вторые эшелоны и резервы противника.

Исходя из новых сложных условий борьбы, Фруизе 
разработал новую тактику. В Фергане, в волостных цент
рах, на железнодорожных станциях, хлопковых заводах, 
были созданы сильные гарнизоны из войск Красной Ар
мии, где размещались и ревкомы. С ними держали по
стоянную связь «летучие кавалерийские отряды», прочесы
вающие горные районы и очищающие их от банд курба- 
шей, не давая им покоя ни днем ни ночью.

Именно благодаря такой тактике было ликвидировано
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басмачество. Но основной причиной ликвидации басма
чества был поворот местного населения на сторону Совет
ской власти, особенно после X съезда партии, па котором 
была принята новая экономическая политика.

Фрунзе сам выезжал неоднократно в город Фергану, 
чтобы познакомиться с обстановкой на местах, изучить 
опыт борьбы с басмачеством, помочь нам, командирам и 
комиссарам. В марте 1920 года М. В. Фрунзе и В. В. Куй
бышев приехали к нам в Андижан, где в это время шли 
самые отчаянные схватки с басмаческими отрядами Муэт- 
дин-бека, Аман-Палвана, Курширмата и других курбашей. 
Я, как военный комиссар бригады, сопровождал 
М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышева, когда они посещали 
воинские части и гражданские учреждения. Потом они 
провели большой митинг в старом городе. Десятки тысяч 
жителей собрались на этот митинг. Мужчины в белых и 
зеленых чалмах, похожие на ожившие ромашки, женщины 
с ног до головы закрытые черными паранджами; на кры
шах — знаменитые трубачи, извлекающие из своих двух
метровых карнаев1 страшные звуки. Тут же стояли под
тянутые кавалеристы и артиллеристы. Фрунзе произнес 
горячую речь (переводчиком был наш начальник полит
отдела Нигмат Еникеев, прекрасно владевший узбекским 
языком). Михаил Васильевич рассказал о ленинской на
циональной политике, о коварной политике англичан, о 
тех требованиях, которые предъявляет партия к местным 
органам власти в борьбе с басмачеством.

Потом М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышев решили побы
вать в Джалал-Абаде и Оше. Я отправился вместе с ними. 
Михаил Васильевич ехал на своем боевом коне, подарен
ном ему Чапаевым. Стройный, подтянутый, он выглядел 
бравым н лихим кавалеристом. Мы на своих аргамаках, 
отбитых у басмачей, тоже старались не подкачать. Сопро
вождал нас геройский «Шайтан-Бажан» — гроза басма
чей— со своим летучим отрядом: по дороге могли быть 
столкновения с басмачами. В Оше Фрунзе также провел 
совещание с местными работниками и командирами час
тей, выступал на митинге местного населения. После ми
тинга Михаил Васильевич захотел подняться на священ
ную гору Сулейман...

Фрунзе превосходно знал бытовые и религиозные обы
чаи и обряды народов Казахстана и Узбекистана. Вообще

1 Карнай— духовой мундштучный музыкальный инструмент без 
клапанов и отверстий. Применялся в Средней Азии как военный (сиг
нальный). В настоящее время используется как церемониальный на па
радах, массовых гуляньях в Таджикистане и Узбекистане.
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Михаил Васильевич был человеком широко образованным,, 
начитанным и с большой эрудицией, причем обязан он 
был этим исключительно себе самому — своей любозна
тельности и настойчивости. Каждое явление, с которым 
ему приходилось сталкиваться, Фрунзе старался изучать 
полностью и до конца. Очень интересно и поучительно 
было его слушать. Все мы любили и уважали своего ко
мандующего. Это чувство сохранилось у меня на всю 
жизнь.
Опубликовано впервые в сборнике: Михаил
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 141—
149.

В. БУ РН АШ ЕВ
ПЛАМЕННЫЙ ОРАТОР

Летом 1920 года многотысячный митинг состоялся в 
Троицких военных лагерях, располагавшихся под Таш
кентом.

Здесь находились национальные части, сформирован
ные по инициативе командующего Туркфронтом 
М. В. Фрунзе. Кто из нас, молодых красноармейцев, не 
слышал о боевых заслугах полководца? Не мечтал бы 
увидеть, поговорить с ним?

А теперь его видели совсем близко: простого и умного, 
талантливого руководителя Туркестанских войск. В своем 
выступлении Фрунзе охарактеризовал сложившуюся об
становку, призвал нас к скорейшей ликвидации басма
чества.

От бойцов и командиров товарищ Фрунзе требовал вы
сокой дисциплинированности и организованности. Совет
ские воины своими благородными поступками и беско
рыстной помощью завоевали любовь и доверие трудовых 
масс.

Долго еще беседовал после митинга Михаил Василье
вич с красноармейцами и командирами. С того времени 
в моей памяти запечатлелся облик легендарного полко
водца.

Шли трудовые армейские будни. И вновь лагерь обле
тела весть: приехал командующий фронтом, будет в под
разделениях. Я дежурил по роте. Взволнованый и счаст
ливый тем, что предстоит сдача рапорта ’ самому 
М. В. Фрунзе, я ожидал его прихода. Командующему до
ложил четко и ясно. По-отечески похлопав по плечу, Ми
хаил Васильевич похвалил меня: «Молодец!».



Фрунзе интересовался нашей учебой, боеготовность?*), 
состоянием дисциплины. Беседа командующего фронтом 
вызвала прилив новых сил, бодрости и уверенности. На
шим ответом явилась успешная учеба и борьба за резкое 
повышение воинской дисциплины.

Бойцам роты вскоре представилась возможность дока
зать свои боевые качества в ходе боев с контрреволюцией 
Автор этих строк в составе войск Туркестанского фронта 
участвовал в свержении бухарского эмирата — в штурме 
крепости Старой Бухары. Восставшим народ с помощью 
красноармейских штыков сбросил кровавого тирана и его 
приспешников. Солнце новой жизни засняло над Бухарой

Непосредственный руководитель бухарской военной 
операции М. В. Фрунзе по прибытии в Бухару высгупп.1 
с речью перед населением и бойцами-освободителями. 
Он говорил о национальной политике партии, о необходи
мости создания нового бухарского народного правитель
ства, защищающего подлинные интересы дехкан, о борьбе 
с эксплуататорами, о наведении революционного порядка 

на территории бывшего эмирата.
— Помните,— говорил товарищ Фрунзе,—- партия и 

русский пролетариат всегда вам окажут требуемую по
мощь.

Мне здесь же поручили перевести речь командующего 
на узбекский язык. Поручение очень ответственное, оно 
одновременно в обрадовало и смутило меня, однако быс
тро оправившись от смущения, я начал перевод речи Ми
хаила Васильевича, стараясь как можно точнее передать 
глубину мыслен оратора.

Трудящиеся Бухары выразили горячую благодарность 
доблестной Красной Армин, ее талантливому полководцу 
М. В. Фрунзе за помощь в освобождении от гнета эмира. 
Имя Фрунзе будет вечно жить в памяти народа.

Опубликован о впервые в сборнике: Михаил
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 149— 
151.

М. МАС АН ЧИН

ДУНГАНСКИЙ ПОЛК

Михаил Васильевич Фрунзе представил меня и т. Ше- 
габутдинова.— военного комиссара Семиречья т. Куйбы
шеву. Свидание это происходило в ташкентской гостинице 
«Националь», где расположился штаб Туркфронта.
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— Садитесь,—пригласил т. Куйбышев, оглядывая нас 
усталыми, порозовевшими от вынужденной бессоницы, 
глазами.

Завязалась беседа. Михаил Васильевич живо интере
совался семиреченскими делами. С ним было легко бесе
довать. Он прекрасно знал край и обстановку. Своими 
короткими и точными вопросами он проникал в сердцеви
ну вещей и событии. Ему нельзя было отвечать общими 
словами. Он требовал точности и знания деталей. Подали 
чай.

— Дунгане, кажется, не любят китайского чаю,— по
шутил т. Фрунзе, намекая, па инцидент из истории дун
ганского народа. Мы засмеялись.

— Как твои дунгане,— продолжая улыбаться, спросил 
Фрунзе,— за Советскую власть?

Я ответил, что дунгане за Советскую власть, если не 
считать кулаков, которые отнюдь к нам симпатии не пи
тают.

— Значит, будем формировать дунганский полк,— как 
бы отвечая своим мыслям, сказал Фрунзе.

— Сколько понадобится для этого времени? — спросил 
Куйбышев. —Учтите,— добавил он,— что время теперь 
дорого, как никогда.

— Да, дорогое время,— сказал Фрунзе.
— Два месяца,—отвечал я, подумав.
— Много.
— Полагаю, что месяца вполне достаточно,— сказал 

Куйбышев.
— Разрешите ваше замечание считать для себя обяза

тельным.
— Вот и прекрасно,— сказал, пожимая мне руку, Куй

бышев. — Очень хорошо. Завтра получите приказ.
В Ташкенте мы не задерживались. Получив приказ и 

150 комплектов обмундирования, тронулись в обратный 
путь. Надо было спешить. Ведь через каких-нибудь трид
цать дней на столе командующего Туркфронтом должен 
был лежать рапорт от командира уже сформированного 
Дунганского полка.

От станции Бурное до Алма-Аты добрались на лоша
дях. В дорожном бездействии пропадали дорогие дни. О, 
как нужен был тогда Турксиб!

В Алма-Ате в день нашего приезда всем военным ко
миссариатам области было дано распоряжение — объя
вить среди трудящихся дунганского населения об органи
зации отдельного дунганского кавалерийского полка. 
В Джаркент, Чилик, Кара-Куныз, Шор-Тюбе и другие
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районы, населенные дунганами, были посланы надежные 
люди — агитаторы.

Прошла неделя томительного ожидания. И вот из 
Джаркента приехал первый отряд бойцов. Дунгане яви
лись на своих лошадях, большинство было вооружено 
винтовками, многие имели бомбы. Это был приятный сюр
приз.

Следом за джаркентскими дунганами приехали чилик- 
ские. По горным тропам сурового Тянь-Шаня, из далеко
го Пржевальска, Токмака, Кара-Кунуза, из Пишпека, Со
кулука и Шор-Тюбе съезжались в Верный дунганские 
всадники.

Первое знакомство с будущими бойцами показало, с 
кем мы имеем дело. Большинство из них сражались на 
фронтах империалистической войны. Они прошли все пре
лести царской муштры. Были близко знакомы с квадрат
ными кулаками царских фельдфебелей. Годы, проведенные 
в окопах, не прошли для них даром. В тяжелой школе 
солдата-«инородца» они многому научились. Речи фрон
товых большевистских агитаторов попали на благодатную 
почву. Забитые, неуклюжие аульные парни поняли многое. 
Они нашли свое место в классовой борьбе. Вернувшись в 
аулы, они убедились, что большевистские агитаторы гово
рили правду.

В аулах хозяйничали баи, полуфеодалы. Надо было 
действовать. Теперь они очень хорошо знали, против кого 
направить привезенное с фронта оружие. Поэтому по пер
вому призыву они оседлали коней. Дунганский полк был 
сформирован за 29 дней. Мы телеграфировали Фрунзе: 
«1200 сабель ждут вашего приказа. Дунганский полк сфор
мирован».

Начались дни боевой и политической учебы.
Весной 1921 года меня и т. Таирова избрали делегата

ми на III конгресс Коминтерна1.
Мы приехали в Москву, пожалуй, самыми живописны

ми из всех делегатов. Несмотря на то, что все одевались 
тогда как придется, баранья моя папаха, шпоры, малино
вые галифе, к тому же огромный копченый осетр (выме
нянный на соль под Аралом) привлекли всеобщее внима
ние. Я насилу ускользнул от фотографов. Так с осетром

1 III конгресс Коммунистического Интернационала состоялся в ию
не 1921 г. Он поддержал политику РКП (б), от имени международного 
пролетариата заявил, что рассматривает Советскую страну как тверды
ню мировой революции и призвал трудящихся к решительной поддержке 
и защите завоеваний Октябрьской революции.
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в руках и прошел всю Москву по Тверской, до гостиницы 
«Люкс», в которой нас разместили.

Мы были в Кремле, на конгрессе. Я неотрывно смотрел 
на Владимира Ильича, склонившегося над бумагами в 
президиуме, затаив дыхание, слушал его яркую, волную
щую речь.

В перерыве между заседаниями я встретил товарища 
Фрунзе. Он расспрашивал о семпреченских делах.

— Мой земляк,— отрекомендовал меня товарищ Фрун
зе,—представитель трудящихся дунган, большевик и ор
ганизатор национальных красноармейских частей.

Владимир Ильич крепко пожал мою руку, усадил и сам 
сел возле меня. Я начал рассказывать о Семиречье.

Владимир Ильич слушал внимательно, изредка зада
вал вопросы. Он спрашивал о том, как идет организация 
национальных частей, какова их боеспособность и дисцип
лина, как относится местное население к Советской власти. 
Когда я сказал, что в Дунганском полку насчитывается до 
трехсот коммунистов, Ильич как-то хорошо, светло улыб
нулся.

— А не меньше? — спросил он прищуриваясь.
— Нет, пожалуй, все триста.
— Это замечательно!
Заканчивая беседу, Владимир Ильич спросил, в чем 

нуждается наша красная часть.
_ Полк-то у нас есть, но одеть не во что,— отвечал 

я _ Обмундирования у нас не хватает, Владимир Ильич.
— А ведь верно,— сказал Ленин, обращаясь к Фрун

зе- Вы ему помогите.
Приветливо улыбаясь, Владимир Ильич простился со 

мной и ушел беседовать с другими делегатами.
На другой день, по указанию Михаила Васильевича, я 

без задержки получил полный комплект обмундирования 
на полторы тысячи человек. Радости моей не было границ. 
Мне выдали ворох буденовок, новенькие кавалерийские 
шинели, походные сумки, сапоги, целую гору малиновых 
галифе.

Заботы о полке заставили меня уехать раньше оконча
ния конгресса. При помощи Фрунзе мне удалось быстро 
погрузить амуницию. Целых два вагона. Их прицепили к 
пассажирскому составу. Амуниция прибыла со мной в 
Верный одновременно.

Здесь мы устроили настоящий праздник. Получая но
вое обмундирование, каждый боец сознавал, что он полу
чает подарок от самого Ильича, что буденовка с пятп-
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конечной звездой обязывает каждого быть стойким бой
цом революции, защитником идей великого Ленина.

За Советский Туркестан. Ташкент, 1963, 
с. 257-258.
См. так же газету «Правда» от 23 октября
1935 г.: «Отдельный дунганский кавалерий
ский полк».

А/, и. полыковскил
ПОЕЗДКА М. В. ФРУНЗЕ В ФЕРГАНСКУЮ ДОЛИНУ

В один из весенних дней 1920 года в городе Наман
гане ждали приезда командующего войсками Туркестан
ского фронта М. В. Фрунзе.

На платформе станции прибытия командующего ожи
дали комбриг Кужело1 с работниками штаба и представи
телями партийных и советских организаций Намангана.

1 Кужело Э. Ф., чех-интернационалист. Председатель комитета ино
странных коммунистов в г. Коканде, командир сводного отряда 
им. III Интернационала, командующий Андижано-Ошским боеучастком, 
командир отдельной Ферганской кавбрнгады. Награжден двумя ордена
ми Красного Знамени.
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С шумом подошел поезд. Собственно, современное по
нятие поезд к этому составу неприменимо. Впереди дви
гались две железнодорожные платформы, обложенные по 
бортам кипами спрессованного и обтянутого проволокой 
хлопка,— надежная защита от вражеских пуль. На плат
форме стояли бойцы Казанского пролетарского полка, 
охранявшего поезд. Следом катилась бронеплощадка со 
стальными бортами, в проемах которой торчали дула ору
дия и пулемётов. Потом появился паровоз и за ним вагон 
командира, тот самый вагон, в котором Фрунзе ехал от 
Самары до Ташкента. Состав замыкали такие же, как и 
впереди, платформы, заставленные хлопковыми кипами.

Когда поезд остановился, командарм вышел из вагона.
Приняв рапорт комбрига Кужело, Фрунзе поздоровал

ся с встречавшими его и прошел через вокзал к выходу в 
город. Ему подвели отбитого у басмачей, стройного и горя
чего верхового текинца.

М. В. Фрунзе поздоровался с почетным караулом, ожи
давшим его в конном строю, и сопровождаемый комбри
гом тронулся с места широкой рысью по направлению к 
кавалерийским казармам.

В чуть заломленной набекрень военной фуражке с



большим козырьком, в серой гимнастерке с синими петли
цами п блестящими пуговицами, командарм, сидевший 
как влитой на коне, имел чудесный воинский вид. 
Кавказская шашка в серебряных позолоченных ножнах на 
тонкой с серебряными насечками портупее, перекинутой 
через плечо, новенькая кобура маузера, сапоги со шпора
ми, небольшой полевой бинокль, висевший на груди, дори
совывали незабываемый облик командарма.

Отдельная кавалерийская бригада, выстроенная па 
большом поле перед казармами, ждала командующего. 
Стоит ли говорить о том, как мы терпеливо и старательно 
готовились к этой встрече. Хотелось не только рассказать 
о наших боевых делах, ио и показать себя, как говорится, 
в приличном виде.

В отсутствие Кужело командование бригадой поруча
лось мне. И я весь свой командирский пыл направил па 
наведение порядка в казармах и конюшнях. Мне стара
тельно помогали командиры полков и эскадронов. Бойцы 
носились с ведрами, метлами, скребками. И вот, наконец, 
все убрано, вычищено, приведено в порядок. Бригада па 
конях.

При виде приближавшейся во главе с Фрунзе каваль
кады трубачи заиграли марш «Прощание славянки».

— Смирно! Шашки вон!
Я пришпориваю копя, и он с места берет галопом. На 

скаку салютую шашкой и, осадив коня перед командую
щим, рапортую.

Проехав по фронту, М. В. Фрунзе благодарит полк за 
службу. После команды «Шашки в ножны» несколько 
счастливцев были вызваны командующим по списку, пред
ставленному Кужело, и награждены орденами Красного 
Знамени.

Затем М. В. Фрунзе осмотрел казармы и конюшни. 
Полки были спешены. Поставив лошадей в конюшни и 
расседлав их, красноармейцы выстроились в пешем строю 
поэскадронно, каждый эскадрон перед своей казармой. 
Фрунзе прошел, сопровождаемый командным составом, по 
конюшням. Он остался доволен видом лошадей.

Затем М. В. Фрунзе прошел к бойцам, чтобы произ
вести опрос претензий. Он приказал комбригу Кужело и 
штабным работникам следовать в штаб бригады п там 
дожидаться его. Фрунзе подошел к ближней от ворот ка
зарме третьего эскадрона первого кавполка.

По его приказанию командир эскадрона Лебедев ско
мандовал первой шеренге «кругом»! Сказав «вольно», 
Фрунзе прошел между двумя рядами бойцов, спрашивая:
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— Какие претензии?
Претензий заявлено не было.
Сопровождаемый солдатами, Фрунзе прошел в казар

му третьего эскадрона.
Его поразила убогость казармы. Сплошные нары стоя

ли на земляном полу, голые обеденные столы, располо
женные у свободной от нар стены у окон и убогие скамьи 
дополняли меблировку. Довольно грязного вида одеяла, 
да еще какой-то хлам заменяли солдатам матрацы. Пос
тельного белья и подушек не было вовсе.

— Да,— сказал Фрунзе,— воюете вы я слышал хорошо, 
а живете совсем, совсем плохо. А ну-ка, чем вас кормят?

Дневальные побежали на кухню и принесли несколько 
ломтей черного хлеба на алюминиевой тарелке и в котелке 
суп из сушеной воблы.

— Плохо, плохо,— сказал Фрунзе,— постараюсь по
мочь. Обмундирование, я вижу, тоже плохое. А как у вас, 
ребята, с бельем? ■— спросил Михаил Васильевич.

На глаза командующего попался высокий, богатырско
го вида красноармеец второго взвода по фамилии Ожере- 
дов. Он был в довольно потрепанной черной кожаной 
тужурке, коричневых брюках в обтяжку и в сапогах с ши
рокими голенищами, болтавшимися на ногах.

— Разденься-ка, братишка,— сказал ему Фрунзе. Сму
щаясь, Ожередов сиял с себя тужурку, сел на нары и 
быстро сбросил сапоги.

— А где же портянки? — спросил Фрунзе.
— Сти... сти... — дальше этого слога Ожередов, как ни 

силился, не мог произнести: он был заика.
— Стибрили,— под общий хохот красноармейцев под

сказал кто-то.
— Н-и-н-нет,— вдруг, собравшись с силами, выпалил 

Ожередов — с-с-стираются.
— Ребята, а как у вас с баней, в баню-то ходите? — 

спросил командующий.
— Насчет бани плохо дело, товарищ Фрунзе,— отвеча

ли красноармейцы. —День и ночь в походе, какая там 
баня. В Намангане бываем редко, а когда и бываем, то в 
одиночку и даже малыми командами начальство ходить 
не разрешает — басмачи подстерегают на каждом шагу.

— Л кто здесь Карнов? — вспомнив вдруг что-то, спро
сил Михаил Васильевич.

— Да вот он.
— Подойтп-ка сюда,— предложил Фрунзе, обращаясь 

к молодому, маленького роста, красноармейцу, носпвшемх- 
однако, очень длинную волнистую русую бороду, которой
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он, кстати сказать, очень гордился. О Карпове Фрунзе 
слышал, по-вндимому, от штабных работников дивизии и 
узнал его но бороде.

Карпов был анекдотически страстным рыболовом. 
Удочка со складывающимся самодельным удилищем со
путствовала Карпову во всех его походах.

— Л ну, расскажи, Карпов, как ты рыбу удишь и как 
от басмачей спасаешься? — обратился к нему Фрунзе.

— Он, товарищ командующий, камышинку всегда 
имеет с собой, с которой ныряет,—сказал командир эс
кадрона Лебедев,— и пугает карпов.

«Карпов пугает карпов»,— был каламбур, сочиненный в 
эскадроне.

— Подождите. Пусть Карпов сам расскажет,— попро
сил Михаил Васильевич.

— Да он тоже заика,— сказали красноармейцы.
— Что у вас, все заики? — удивился Фрунзе.
— Никак нет, товарищ Фрунзе. На весь полк только 

двое: Ожередов и Карпов.
— Ну ладно. А песенники у вас есть?
Казарма была полна бойцами. Каждому хотелось по

ближе увидеть Михаила Васильевича, да и себя показать.
— Никита, Никита,— кричали солдаты, проталкивая в 

круг Ярошенко, коренастого весельчака, командира пер
вого эскадрона, первого песенника в полку. Ярошенко про
двинулся ближе к командующему, приосанился и запел 
высоким звонким тенором старинную песню:

«Во поле охотник целый день гуляет,
Ему неудача, сам себя ругает...
Как мне быть, горю пособить (подхватывает хор).
Нельзя быть веселому, коль зверь не бежит...»

Еще протяжный куплет, и вдруг мотив меняется, хор 
залихватски гремит под аккомпанемент ложечников, вы
стукивающих чечетку.

«Ах вы, сашки-канашки мои, 
Разменяйте бумажки мои...»

Откуда-то взялась гармонь и как нельзя кстати.
— Шире круг, товарищи, расступись!
Казарма наполнилась радостным гулом.
— Михаил Васильевич, Михаил Васильевич, просим, 

не откажите! — раздались возгласы, сначала робкие, по
том как будто посмелее.

Молодой гармонист быстро перебирал лады.
— Что же,—сказал командующий. Он снял и положил 

ла лары шашку, отстегнул маузер. Потом скрестил руки,
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улыбнулся своей приветливой улыбкой и зазвенел сере
бряными шпорами, да как зазвенел!

Радость солдат и гордость были неописуемы: Фрунзе, 
сам командующий, как простой солдат в кругу... А когда 
Фрунзе пристегнул саблю и направился к выходу, вслед 
понеслось:

— Ура товарищу Фрунзе!
Вечером Фрунзе делал доклад на заседании Ревкома, 

поэтому опоздал на партийное собрание нашего полка. 
Задержка огорчила Михаила Васильевича.

— Нехорошо. Я ведь обещал быть вовремя,— сказал 
он мне и Кужело, когда садились в пролетку. Мы оба со 
взводом охраны сопровождали командующего.

Дежурный по казарме, как только увидел вошедшего 
командующего, скомандовал бойцам:

— Встать! Смирно!
— Садитесь, садитесь, пожалуйста,— мягко сказал Ми

хаил Васильевич.
Военком полка Филиппов только что закончил доклад 

о текущем моменте и хотел объявить перерыв. Но теперь 
это намерение отпало само собой.

— Товарищ командующий,— обратился он к Михаилу 
Васильевичу. •— Бойцы просят сказать несколько слов. 
В своей речи Фрунзе говорил, что решительную борьбу с 
басмачеством надо вести до конца и установить мир в 
Фергане.

И когда Фрунзе, заканчивая речь, сказал, что впереди 
бои и бои трудные, я встретил это как призыв и внутрен
не откликнулся готовностью к новым лишениям и жерт
вам.

Михаил Васильевич продолжал знакомиться с нашей 
кавалерийской бригадой. В один из дней решено было 
провести конные состязания. По этому времени событие 
необыкновенное, если учитывать состояние войны, в кото
ром мы находились, и близость басмачей. Банды бродили 
буквально рядом с Наманганом.

Недалеко от вокзала, за взгорьем, было в Намангане 
большое ровное незасеянное поле, куда привезли толстые 
связки лозы для практики в рубке и установили барьеры 
на расстоянии 15—-20 метров один от другого.

Гладкие скачки должны были состояться по кругу, 
вернее по эллипсу, отмеченному столбиками, выбеленными 
известкой. Всадники должны были сделать два круга, что 
составляло около трех километров.

В день состязаний М. В. Фрунзе приехал с Бобровым 
на поле, где были установлены барьеры.
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— Ваши приготовления, товарищ Бобров,—сказал 
Фрунзе,— рассчитаны не на молодое кавалерийское соеди
нение, а на опытную регулярную конницу.

Этим замечанием Бобров был польщен.
— Поле выбрано удачно,— продолжал Михаил Ва

сильевич,— но не забудьте, однако, выставить на время 
скачек сторожевое охранение, как-бы Курширмат не по
жаловал сюда на тамашу1.

1 Тамаша — удовольствие, развлечение, приятное зрелище.

Поглядеть на конные состязания собрались все сво
бодные от нарядов и службы кавалеристы, много было 
здесь и праздного люда, жителей старого и нового Наман
гана.

На устроенных наспех трибунах сидели почетные гости, 
командный и политический состав штаба кавбригады, ра
ботники уездно-городского Совета и комитета партии.

Духовой оркестр первого полка устроился возле три
бун, сверкая ярко начищенными трубами.

На правом фланге отборной десятки как влитой сидел 
на коне чубатый богатырь — из первого эскадрона Тимо
фей Ожередов. Серый в яблоках рослый карабаир нетер
пеливо плясал под ним на месте, лебедем гнул шею и 
злобно грыз железные трензеля.

Вот и судьи встали на свои места у барьеров. Еще не 
прибыл командующий, но, следуя его указаниям, началь
ник, штаба кавалерийской бригады Скуба ровно в срок 
объявил о начале состязания. Главный судья состязаний 
Бобров махнул белым платком, и первый номер Ожередов 
дал шпоры своему красавцу-коню. Вырвавшись из строя, 
конь его с места рванулся широким галопом.

Вихрем пролетел Ожередов через препятствия, рубя 
направо и налево, молнией блестел на солнце его остро 
отточенный клинок. Прибыл командующий.

Трубачи грянули встречный марш, и конь Ожередова, 
чуть метнувшись в сторону, сбавил темп своего бешеного 
бега, но, посланный вперед могучим всадником, он сильно 
ударился передними ногами о стенку, однако рывком пе
релетел её, отделавшись крохотным ушибом.

Михаил Васильевич наблюдал зорким взором отлич
ную посадку и рубку Ожередова. Он явно досадовал на 
трубачей, едва не ставших причиной неудачи конника.

Отделившись от спутников, Михаил Васильевич подъе
хал к Ожередову, остановившему перед командующим 
коня, с морды которого летели клочья пены.

— Молодец,— сказал командующий,— фамилия? И ка-

н* 163



кого эскадрона? II серые глаза, искрясь, улыбались счу- 
щепному коннику.

Но окончании состязании все без исключения ун гнч- 
ки скачек были награждены командармом пенными п<> 
парками.

Призы выдавал лично М. В. Фрунзе. Трубачи при этом 
каждым раз исполняли туш. Но вот призы уже розданы, 
трубачи, сев на коней, заиграли, уезжая с поля, вальс 
«Ожидание», и части стали расходиться.

Командующий, командиры полков и работники штаба 
сели на коней. Неожиданно для всех Фрунзе дал шпоры 
коню и галопом поскакал к старту. Он повернул коня, и i- 
правив его на барьер, точно и в необходимое мгновенье 
дат повод коню, привстав на стременах, наклонив корпус 
вперед, и конь легко перемахнул через барьер, после чего 
командующий в такт опустился в седло и устремил кон » 
ко второму препятствию...

Он был неповторимо весел в этот день. Лицо сияло, а 
серые глаза добро и щедро смотрели на люден.

И весь был озарен солнцем и радостью. Таким я н за
помнил его, скачущим впереди нас на рыжем кокс.

Запомнил навсегда.

Опубликован > впервые в сборнике: Михана
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных 
близких, соратников, Фрунзе, 1969, с. 156— 
165.

И. И. ОЛЕНЧУК

СМЕРТЬ «ЧЕРНОМУ БАРОНУ»!

Вздрагивает от глухих артиллерийских разрывов осен
няя таврнйская степь. Тревожно и радостно отзываются 
на знакомые звуки крестьянские сердца.

Сколько терпели поборов и побоев от врангелевского 
офицерья! Не перечесть.

Да, перво, последний счет ведут с бароном красноар
мейцы штаба 15 Инзенской дивишн.

Никогда не видели односельчане шкой массы военных. 
С каждым днем прибывают все новые части, вооружение, 
обмундирование, продукты.

Незадолго до знаменитого прорыва перекопских укреп
лений в штаб 15 дивизии приехал Михаил Васильевич 
Фрунзе.

Видели и рога новны, как непрерывным потоком вощи*
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ли и выходили из штаба командиры, политработники и 
рядовые бойцы. Все суровы, молчаливы, до предела напря
жены перед смертельной схваткой с белогвардейцами.

И мы, старики, горели желанием вместе с красноармей
цами идти в последний бой.

Вечером 5 ноября 1920 года меня и соседа-пастуха 
Андрея Ткаченко вестовой пригласил в штаб, сказав, что 
нас вызывает командующий Южным фронтом.

Большая, плохо натопленная комната полна команди
рами, политработниками.

В центре сидел невысокий, сероглазый, плотный воен
ный. Перед ним развернута карта Крыма.

Судя по почтительному обращению окружающих, я по
нял, что это и есть командующий.

Товарищ Фрунзе поздоровался, назвал себя и пригла
сил сесть. Спросил наши фамилии, чем занимаемся, как 
жили при белых. Коротко мы сказали о себе, о трудной 
доле таврийского крестьянина.

Командующий расспросил о Сиваше: проходили ли 
залив? Есть ли броды? Какова их ширина?

Мне, солярничавшему с детских лет, сивашские броды 
и тропы хорошо знакомы, знал их и пастух Ткаченко.

Как можно подробнее мы рассказали о Сиваше, его 
тайнах и коварствах. Нас не прерывали. Михаил Васи
льевич, внимательно выслушав, сказал: «Вот что, товари
щи Оленчук и Ткаченко, вы должны оказать помощь 
Красной Армии».

Я взглянул на Михаила Васильевича, потом на Тка
ченко и подумал: «Какую мы, старики, можем оказать 
помощь!».

Ткаченко тоже недоуменно смотрел на меня. А Михаил 
Васильевич, словно прочитав наши мысли, говорит: «Вам, 
товарищи, предстоит выполнение очень сложной боевой 
задачи — быть проводниками через Сиваш, когда начнет
ся наступление. Согласны?».

Было над чем задуматься. Коварен осенний Сиваш, 
множество невидимых ловушек подстерегает смельчака, а 
чаклахи (гнилые омуты) способны проглотить не одно
го — тысячи людей. Нужно было по ветерку предугадать 
спад воды ночью, наощупь пройти сивашские броды, ко
торые не помечены ни на одной карте мира. Да и враг, 
верно, не дремлет. А Врангеля нужно добить любой це
ной. Медлить нельзя. Мы твердо выразили свое согласие.

После напряженной тишины как-то сразу все облегчен
но вздохнули, многие одобрительно улыбнулись. Придви
нули ближе керосиновую лампу. Мы приблизительно по-
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Казали на карте место бродов, назвали хутора па южном 
берегу.

Фрунзе принялся измерять ширину бродов спичками. 
Получилось что-то около восьми километров.

— Итак, за дело,— тепло прощаясь сказал Михаил 
Васильевич,— будьте в любое время готовы к вызову на 
переправу.

— А если пошлют с обозом? — спросил я.
Командующий присел за стол и быстро набросал 

записку:
«Иван Иванович Оленчук занят по делам службы

Команд юж Фрунзе»

Взволнованные небывалой встречей, все ещё тревожась 
за успех порученного дела, возвращались мы домой.

Конец войне! Победа! Победа!
Мы одними из первых знали о ее приближении.
И стальные дивизии поведет на штурм Перекопа пол

ководец Фрунзе, человек замечательной души, несокруши
мой воли и энергии.

Ночью крестьяне начали готовить место будущей пере
правы. Я с разведчиками ставил вехи.

7 ноября меня и Ткаченко вновь пригласили в штаб. 
Ткаченко направили на площадь к больнице, где стояли 
части 15 дивизии, а меня проводили к главному отряду, 
который в боевой готовности стоял у места переправы.

Западный ветер согнал большую часть воды в Азов
ское море. Кое-где обнажилось покрытое солью, словно 
снегом, дно Сиваша.

Двинулись по сивашскому броду. Медленно таяли 
ориентировочные костры. . Наступила кромешная тьма. 
Шепотом передавали команду. Командир беспокоился:
-■г ~ Правильно идем, Иван Иванович?
< — Правильно,— отвечаю. Но всё же решил взять пра

вее, так как ветер сменил направление и гнал воду об
ратное ,; •■■■\ • :

К рассвету мы незамеченными подошли к поселку Чу
ваш, что на Литовском полуострове. Все чётче вырисовы
вался силуэт крымской земли.
, Командир приказал мне возвращаться: задание я вы

полнил. Отряд ускоренным шагом бросился к берегу. На 
красноармейцев обрушился пулеметный и ружейный огонь. 
Поздно спохватились беляки. На помощь спешили полки 
15 дивизии, с ходу атакуя противника.

Вода все приливала, но самое главное позади: наши 
войска громили белых в Крыму.
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Весть о победе над «Черным бароном» быстро облете
ла страну, узнала о ней н родная Строгановка.

Отрадно было сознавать, что в борьбе с врагами тру
дового народа есть доля и моего участия.

Позднее я узнал, что Михаил Васильевич за победу 
над врангелевскими армиями награжден почетным золо
тым оружием.

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 166— 
170.

И. И. ГЕЛЛЕР

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Образ Михаила Васильевича Фрунзе богат прекрасны
ми чертами пламенного революционера, непреклонного 
борца-большевика, талантливого полководца, вписавшего 
не одну славную страницу в историю наших побед над 
белогвардейцами и интервентами.

Кому хоть раз в жизни приходилось встречаться с то
варищем Фрунзе и почувствовать его человеческое обая
ние, тому никогда не забыть его приветливого мужествен
ного лица, его внимательного и вдумчивого отношения к 
любому делу, как бы мало оно ни было.

Мне посчастливилось видеть и разговаривать с Михаи
лом Васильевичем. Те немногие часы, какие я был вблизи 
его, навсегда остались в моей памяти как одни из самых 
дорогих и радостных.

Это было во время гражданской войны, вскоре после 
разгрома под руководством товарища Фрунзе врангелев
цев и освобождения Крыма. Наш отряд, состоявший из 
курсантов московских кремлевских пулеметных курсов, 
входил, как и вся курсантская дивизия, в состав Южного 
фронта, которым командовал товарищ Фрунзе. Отряд 
выполнял очень важную задачу: охрану железнодорож
ного узла в районе станции Синельниково. Вокруг броди
ли остатки многочисленных бандитских шаек, в том числе 
вырвавшиеся из Крыма махновцы. Нам приходилось вести 
с ними нелегкую борьбу. Я в то время исполнял обязан
ности адъютанта начальника гарнизона и ведал оператив
ными делами по борьбе с бандитами.

Как-то ночью вызывают меня к прямому проводу. 
В зимнюю стужу бегу на телеграф. Стою рядом с теле-
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фонистом и слушаю расшифровку телеграфной ленты: 
— Командующий Фрунзе интересуется обстановкой в 

районе Синсльниково. Можете доложить?
Отвечаю:
— Могу.
Докладываю в общих чертах, какие банды вокруг стан

ции, их состав, фамилии атаманов, а сам под мерный 
стук телеграфного ключа думаю про себя: у командую
щего огромная территория, вся Украина и Крым, а он не 
упускает из виду наш маленький район, проявляет о нем 
беспокойство, заботится о том, чтобы бесперебойно рабо
тала железнодорожная магистраль, связывающая юг 
страны с центром. И я стараюсь быть как можно более 
точным. В заключение сообщаю, какие мы принимаем ме
ры, чтобы поскорее покончить с ближайшими бандами.

После доклада и уточнения отдельных вопросов теле
графист читает мне заключительные слова беседы:

— Командующий обращает ваше внимание па возмож
ность нападения банд на Синельниково в ближайшие дни. 
Он спрашивает:

— Справитесь ли своими силами?
Отвечаю:
— Справимся.
На этом разговор заканчивается. С телеграфа бегу на 

квартиру к начальнику гарнизона — нашему начальнику 
отряда Фадееву. Ночью же разрабатываем план усиления 
обороны города и станции и с утра начинаем его прово
дить в жизнь: увеличиваем количество застав, совершен
ствуем контрольно-патрульную службу, налаживаем воору
женное сопровождение поездов, уточняем взаимодействие с 
коммунистическими отрядами местной партийной орга
низации.

Прошло несколько тревожных дней, и мы доложили 
по телеграфу командующему фронтом о том, что несколь
ко банд пытались пройти к станции, но напоролись на 
наши заставы и были разбиты.

В феврале двадцать первого года, после выполнения 
нашим отрядом своей задачи по обороне Синельникова, 
встал вопрос о его возвращении в Москву, в Кремль, для 
продолжения учебы. Неожиданно из штаба фронта посту
пило распоряжение отправить всех курсантов доучиваться 
на командные курсы в город Сумы. Многим из нас не 
понравилось такое решение вопроса. С разрешения коман
дования нашего отряда, мы выбрали толковых товарищей 
в качестве делегатов и послали их в Харьков лично к 
командующему фронтом М. В. Фрунзе.
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Вот что рассказывали по возвращении от товарища 
Фрунзе наши делегаты:

— Михаил Васильевич приветливо встретил всю деле
гацию, внимательно выслушал просьбу и сказал:

— Прежде всего большая вам, товарищи, благодар
ность за вашу службу. Благодаря вам синелышковский 
узел действовал все время в полной безопасности и помог 
фронту в переброске войск и грузов. Что же касается ва
шей просьбы, то скажу вам так: принуждать вас, товари
щи, не будем. Кто хочет —пусть возвращается в Кремль, 
а кому Сумы по душе — оставайтесь на Украине.

Затем, прощаясь с каждым за руку, он попросил:
— Приедете в Москву — поклонитесь ей. При случае, 

передайте самый горячий привет Владимиру Ильичу Ле
нину.

Благодаря такому чуткому отношению к нашей просьбе 
многие курсанты вернулись в Кремль. Возвратился на 
кремлевские курсы и я. Это были уже не курсы, а Объе
диненная военная школа имени ВЦИК. Её курсанты учи
лись и одновременно охраняли Кремль, съезды, конферен- 
иии партии, съезды Советов и конгрессы Коминтерна. Они 
также охраняли кабинет и квартиру Владимира Ильича 
Ленина. Можно сказать, что Михаил Васильевич Фрунзе 
дал мне возможность выполнять эти почетные и ответст
венные задачи вместе с моими товарищами более полу
тора лет. В октябре двадцать второго года я окончил 
школу и получил звание красного командира.

Но все это было пока заочное знакомство с товарищем 
Фрунзе. Увидеть его мне довелось несколько позднее.

В январе 1925 года Михаил Васильевич Фрунзе был 
назначен Председателем Реввоенсовета республики и На
родным комиссаром по военным и морским делам.

За время своего пребывания во главе вооруженных сил 
страны т. Фрунзе оставил глубокий след во всей деятель
ности и жизни Красной Армии и Военно-Морского Флота. 
С его именем связана реорганизация Красной Армии на 
передовых требованиях военной науки того времени. Он 
явился основоположником глубокой разработки военно
теоретических вопросов военной доктрины нашего государ
ства. Им разработаны принципы территориальной системы 
Красной Армии.

Одновременно с огромной работой в области строитель
ства обороны нашей страны он, как один из выдающихся 
активных деятелей нашей партии, участвовал в борьбе за 
чистоту ленинских партийных рядов, за укрепление эко
номики и всего советского государственного строя.
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Партия поручала Михаилу Васильевичу самые ответ- 
•ственные задания, которые им с честью выполнялись. Од
ним из таких важных заданий была поездка весною 1925
года в Закавказье. О цели этой поездки М. В. Фрунзе
сообщил в своем письме Всесоюзному совещанию военно
учебных заведений, на котором из-за поездки в Закав
казье не мог присутствовать: «Согласно решению Прези
диума Центрального Исполнительного Комитета Союза, я
должен срочно отправиться на Кавказ на съезд Советов».

Товарищ Фрунзе выехал из Москвы 8 апреля. Свою
поездку в Закавказье М. В. Фрунзе совместил с посеще
нием Северо-Кавказского военного округа и Кавказской
Краснознаменной Армии. Он побывал в Шахтах, Ново
черкасске, Ростове-на-Дону, Тифлисе, Баку. Всюду он
встречался с бойцами и командирами, партийными и со
ветскими работниками, рабочими. Он знакомился с жизнью
воинских частей и предприятий, выступал перед рабочими,
личным составом воинских частей с докладами о между
народном положении, о задачах вооруженных сил совет
ского государства, о внутреннем политическом и экономи
ческом положении советской страны. Каждая минута его
поездки была насыщена встречами, выступлениями, бесе
дами, кипучей работой.

К сожалению, в военной литературе и в биографичес
ких очерках почти не освещается этот важный период
жизни и деятельности М. В. Фрунзе, если не считать пуб
ликуемой во всех изданиях сочинений М. В. Фрунзе его
речи «Очередные вопросы военного дела», произнесенной
на гарнизонном собрании в Тифлисе 15 апреля 1925 года.
При этом обычно делается ссылка на то, что аналогично
данной речи им сделаны еще два доклада: на собраниях-
Ростовского-на-Дону гарнизона 11 апреля и Бакинского
гарнизона 13 апреля 1925 года. Но это ведь малая часть
того, что сделал М. В. Фрунзе за эту свою поездку.-

В ту пору я работал в редакции окружной военной га
зеты Северо-Кавказского военного округа «За мир и труд»
(«Красный кавалерист»).

Мне посчастливилось в течение двух дней пребывания
М. В. Фрунзе в Ростове-на-Дону—10 и 11 апреля — поч
ти безотлучно находиться с Михаилом Васильевичем.

Расскажу все по порядку. Когда М. В. Фрунзе приехал
на станцию Шахты, он встретил там уже ожидавших его
руководителей Северо-Кавказского края — товарища Ми
кояна и других. В Новочеркасске он сделал небольшую
остановку, чтобы побеседовать с командирами и бойцами
встречавших его воинских частей.
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Мне редактор газеты поручил повидаться с М. В. Фруи
те п взять у пего интервью для напечатания в газете «За 
мкр и труд». Я запасся соответствующим мандатом, па 
обороте которого комендант станции Ростов-на-Дону сде
лал пометку: «Пропустить к поезду товарища Фрунзе», 
но вместо ожидания поезда на станции Ростов я отпра
вился на станцию Нахичевань. Подошел поезд наркома. 
Я направился к одному из вагонов, предъявил часовому' 
бумажку —и вот я в вагоне.

Навстречу мне вышел в тамбур невысокого роста воен
ный с ромбами на нарукавном погоне. Как я потом узнал, 
это был начальник мобилизационно-организационного уп
равления Красной Армии товарищ Венцов, сопровождав
ший М. В. Фрунзе в поездке. Ему я рассказал о цели 
своего посещения поезда и попросил доложить обо мне 
наркому.

Товарищ Венцов замялся:
— Нарком не один, у него ростовские товарищи. Пра

во, не знаю, как отнесется товарищ Фрунзе к вашей 
просьбе. Но попытаюсь. —Товарищ Венцов попросил меня 
подождать, а сам прошел в соседний вагон. Не прошло и 
минуты, как он возвратился, пригласил меня в свое купе 
и предложил снять шинель. Не успел я сделать это, как 
в дверях купе показался Михаил Васильевич Фрунзе. Он 
был одет в защитного цвета гимнастерку. Его русые воло
сы были аккуратно подстрижены «под бобрик». Увидев 
наркома, я встал и поздоровался. Он протянул мне руку 
и, не садясь, спросил:

— Что вы хотели, товарищ?
Я доложил, зачем пришел.
— Что ж, очень хорошо. Как же мы все сделаем?
Я сказал так, как меня инструктировал редактор:
— Желательно получить небольшое письмо-обращение 

к бойцам Северо-Кавказского военного округа и беседу о 
целях поездки и задачах, стоящих перед Красной Армией.

— Не возражаю,—ответил Михаил Васильевич, выслу
шав меня, и тут же предложил:

— Не будем тратить времени, ведь Ростов уже недале
ко. Надо все сделать до приезда в Ростов.

И мы принялись за работу.
Сначала Михаил Васильевич продиктовал Венцову 

письмо-обращение к бойцам и командирам Северо-Кавказ
ского военного округа. В письме-обращении он прежде 
всего отметил огромную роль, которую сыграли части 
Северо-Кавказского военного округа в период граждан
ской войны в борьбе с белогвардейцами и интервентами.
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— Бойцы СКВО должны знать н помнить историю 
этих боев.

Далее в письме-обращении было сказано:
— Сейчас Рабоче-Крестьянское правительство прила

гает все силы к тому, чтобы укрепить народное хозяйство, 
улучшить положение нашей деревни, первые и крупные 
результаты этой работы уже налицо. Наше хозяйство рас
тет. Мощь нашего социалистического государства крепнет.

Посвятив несколько слов ходу учебы Красной Армии и 
необходимости провести еще дружнее и энергичнее, Миха
ил Васильевич предупредил воинов округа:

— Пусть не забывают бойцы, что, хотя прямая опас
ность войны нам сейчас не угрожает, но полного спокой
ствия наше отечество не будет иметь, пока кругом его 
окружает враждебное буржуазно-капиталистическое море. 
Поэтому Красная Армия должна быть всегда начеку. 
Убежден, что бойцы Северо-Кавказского военного округа 
в час боевого испытания по збву Рабоче-Крестьянского 
правительства выполнят свой революционный долг и по
кроют свои славные знамена еще лучшими и большими 
победами.

Пока товарищ Венцов тут же на машинке сам пере
печатывал письмо-обращение, Михаил Васильевич отвечал 
на мои вопросы. Ответы его я старался записывать слово 
в слово.

Первый мой вопрос касался цели поездки М. В. Фрун
зе. Он ответил:

— Я проезжаю через Ростов и следую в Тифлис по 
поручению Рабоче-Крестьянского правительства на Закав
казский съезд Советов. Этот съезд является непосредствен
ной подготовкой к Всесоюзному, который состоится в Мос
кве в недалеком будущем.

Затем я попросил наркома дать характеристику между
народного положения и вытекающих отсюда задач страны.

Сказав «пишите», Михаил Васильевич продолжал:
— За последнее время мы имеем ряд крупнейших до

стижений в нашей внешней политике. Достаточно указать, 
что, за исключением Америки, все крупные державы мира 
должны были пойти на соглашение и признание Советско
го Союза в том или ином виде. Но не следует думать, что 
за этими признаниями последует мирное сожительство 
Советского Союза с буржуазными государствами Запад
ной Европы. Рабоче-Крестьянское Правительство примет 
все меры к тому, чтобы мирным путем изживать эти недо
разумения. Но для всех нас совершенно ясно, что повыше
ние обороноспособности страны, усиление Красной Армии
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и Флота являются первейшей задачей всего нашего Сою
за, если мы серьезно хотим продолжения мирной политики.

Ответ на этот вопрос товарищ Фрунзе закончил сло
вами:

— Задачи Красной Армии в сложной обстановке сего
дняшнего дня — это упорной учебой и работой над своим 
совершенствованием обеспечить нашему Союзу такое поло
жение, при котором никто не посмеет нарушить покой 
трудящихся масс.

Последний вопрос касался задачи предстоящей летней 
боевой учебы.

Михаил Васильевич сказал, что время летней лагер
ной учебы надо использовать с наибольшими результата
ми. Затем он обратил внимание на необходимость закре
пить те достижения, какие уже имеются в укреплении дис
циплины в войсках и «постепенно приучать весь состав 
армии к сознательной дисциплине». В заключение он по
желал успеха в боевой и политической подготовке частям 
округа.

— Вот и все,— улыбаясь, сказал Михаил Васильевич. 
А теперь посмотрим, что получилось у товарища Венцова. 
Венцов к этому времени закончил печатание письма-обра
щения, вынул его из машинки и подал товарищу Фрунзе. 
Михаил Васильевич подсел к столику, взял ручку и вни
мательно перечитал напечатанное. В двух-трех местах он 
сделал небольшие поправки, затем подписал «М. Фрунзе».

Нарком встал. Венцов и я также встали. Михаил Ва
сильевич передал мне подписанное им письмо-обращение, 
спросил, давно ли я работаю в редакции и имею ли воен
ное образование. Получив от меня ответы, извинился, что 
не может больше уделить внимания газете, так как его 
ждут в соседнем вагоне, да и Ростов уже близко, и про
тянул мне руку.

Я не ожидал такого успешного выполнения поручения 
своего редактора и был «на седьмом небе» от счастья, что 
повидал наркома, побеседовал с ним и встретил такое 
предупредительное отношение к газете.

Оба этих документа — письмо-обращение и беседа с 
М. В. Фрунзе — были напечатаны в 1041 (1426) номере 
газеты «За мир и труд» 12 апреля 1925 года. Письмо-об
ращение с заглавием «Красная Армия должна быть всег
да начеку» и подзаголовком «Привет бойцам СКВО», а 
беседа — «Что сказал товарищ Фрунзе».

Текст письма-обращения с факсимиле М. В. Фрунзе 
долгое время хранился в редакции как реликвия. Но затем

173



оно было передано в Военную Академию имени М. В. Фрун
зе, где хранится и по сие время.

Но вот поезд подошел к перрону вокзала Ростова-на- 
Дону.

На перроне встречающие трудящиеся, войска.
Михаил Васильевич вышел на привокзальную площадь. 

Она полна ростовчан. Посередине площади импровизиро
ванная трибуна. На нее поднимается М. В. Фрунзе. Не
сколько коротких приветственных речей. Их произносят 
рабочие Хуторов и Иванов и красноармейцы Печерский и 
Маргпжевадзе. После них с большой речью выступает то
варищ Фрунзе. Его голос звучит уверенно и громко.

Речь слышна в самых отдаленных уголках большой 
площади. Ее слушают с величайшим вниманием ростовча
не. Я примостился у самой трибуны с большим блокнотом 
в руке. Неудобно писать, но все же успеваю за речью. 
Мысли, высказываемые товарищем Фрунзе, настолько чет
ки и так умело выражены, что ложатся сами собой на 
бумагу.

Недавно мне довелось побывать в городе Фрунзе. 
Пройти мимо дома-музея М. В. Фрунзе было невозможно. 
И я был очень обрадован, увидев среди экспонатов фото
графию, где воспроизведен этот монумент: привокзальная 
площадь Ростова-на-Дону, море голов, виден М. В. Фрунзе 
в шинели.

Он говорит. Его речь в моей записи была напечатана 
в нашей газете полностью.

Я не буду ее пересказывать. Перечислю лишь одни 
подзаголовки речи, из которых хорошо виден глубокий и 
целеустремленный ее характер: «Красная Армия на стра
же», «Мы чувствуем себя прочно», «Красноармейский ку
лак», «С каждым днем Красная Армия крепнет», «Недо
статки есть, но их скоро не будет», «Успехи промышлен
ности», «Кооперацию надо укреплять», «Оживить Советы», 
«Доведем до конца» (Это заключительная часть речи 
была изложена так: «Свою речь товарищ Фрунзе кончает 
уверенностью, что с помощью всех трудящихся Советское 
правительство доведет до конца завоевания Октябрьской 
революции»).

Сразу после митинга на привокзальной площади това
рищ Фрунзе поехал на проходивший в те дни в Ростове- 
на-Дону пленум Донского комитета партии п принял учас
тие в его работе. Он произнес там речь, посвященную 
международному рабочему движению. В этой речи Миха
ил Васильевич подробно рассказал о работе в Москве 
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расширенного пленума Исполкома Коммунистического Ин
тернационала, в котором он участвовал.

Второй день пребывания товарища Фрунзе в Ростове- 
на-Дону также был насыщен до предела.

С шести утра он уже на ногах. Он побывал рано утром 
в воинских частях, где знакомился с жизнью и учебой 
личного состава. Потом он беседовал в штабе округа с 
командующим войсками товарищем Уборевичем и членом 
Военного Совета товарищем Володиным о делах округа. 
После этого Михаил Васильевич поехал в Дом Красной 
Армии, где его ожидали командиры и политработники гар
низона. Здесь нарком выступил с докладом об очередных 
вопросах военного дела.

Это был двухчасовой доклад, в котором ставились важ
нейшие задачи дальнейшего строительства Вооруженных 
Сил страны. В конце доклада товарищ Фрунзе поделился 
своими впечатлениями о посещении частей Северо-Кав
казского округа. Он сказал, что части СКВО оставили у 
него и остальных товарищей из Наркомата хорошее впе
чатление, и советовал командирам и политработникам 
приложить еще больше усилий для укрепления частей.

В тот же день Михаил Васильевич побывал у рабочих 
Ленинских железнодорожных мастерских, известных всей 
стране своими революционными традициями и производ
ственными успехами. Он привез им высокую награду Со
ветского правительства — орден Трудового Красного Зна
мени — и вручил его на митинге рабочих.

Хочется привести слова М. В. Фрунзе, сказанные им 
на митинге.

— Я горжусь, что приехал в тот момент, когда по по
становлению нашего высшего органа вы получили награ
ду. Сейчас военная страда осталась позади, мы работаем 
на мирном положении, но ни один из нас не должен забы
вать, что до тех пор, пока рядом стоят два мира—один 
мир рабочих и крестьян, а другой — мир капиталистов,— 
никогда прочного мира не будет.

Надо было видеть, с каким энтузиазмом отнеслись ра
бочие к словам Михаила Васильевича. Они видели в нем 
одного из самых стойких большевиков-ленинцев. Свое от
ношение к нему они выразили единодушным избранием 
его почетным слесарем паровозно-сборочного цеха.

Во второй половине дня товарищ Фрунзе участвовал в 
работе конференции бюро комячеек и фракций фабзавко- 
мов, где сделал обстоятельный доклад о международном 
положении и ответил на многочисленные записки. На этой 
конференции произошел волнующий эпизод. В президиум
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поступила на имя М. В. Фрунзе записка, которую он, ЕЕ 
роятно, по соображениям скромности, не зачитал вслу> 
но это по своей инициативе сделал товарищ А. И. Микоян 
бывший в то время секретарем Северо-Кавказского комп 
тета партии.

Вот текст этой записки:
«Дорогой Михаил Васильевич! Скажите, где и когда ] 

при каких обстоятельствах могу видеть тебя наедине, по 
говорить с тобой, как с бывшим товарищем по каторге [ 
так же, как и тогда, назвать тебя просто Миша, пожал 
искренне твою руку и поздравить тебя, старого каторжа 
нина, теперешнего руководителя Красной Армии, тебя 
который вышел из нашей среды, перенес тяжелые годь 
каторжной жизни и стал у кормила родной власти».

Товарищ Фрунзе попросил автора записки — товарища 
Кандыбу — пройти к трибуне. Старые товарищи горячс 
обнялись и расцеловались. И каждый из нас, присутст
вующих при этой встрече, вместе с ними переживал ее. 
Мы горячо приветствовали Михаила Васильевича и Кан
дыбу — представителей славной старой большевистской 
гвардии.

Наступил вечер. Еще оставалось несколько часов до 
■отхода поезда. Михаил Васильевич посвятил их летчикам.

Вместе с командующим СКВО товарищем Уборевичем 
он побывал на аэродроме около станции Нижне-Гнилов- 
ской, где знакомился с размещением летчиков и техников, 
■оборудованием аэродрома, условиями быта и ходом лет
ной учебы.

Поздно вечером возвратился М. В. Фрунзе в город. 
Около полуночи провожающие собрались у поезда на 
вокзале.

Михаил Васильевич тепло попрощался с товарищами. 
Для каждого у него нашлось и теплое прощальное слово, 
и дружеское пожатие руки, и товарищеская улыбка.

Поезд тронулся. Вскоре он скрылся из вида. Вряд ли 
кто знал, что для многих это последняя встреча с Михаи
лом Васильевичем. Во всяком случае для меня.

В тридцатом году я редактировал военную газету 
«Красноармеец» Приволжского военного округа в Самаре. 
Помещалась наша редакция в небольшом одноэтажном 
домике, примыкавшем к зданию то ли университета, то ли 
института. В этом здании размещался штаб округа.

Однажды зашел к нам в редакцию помощник коман
дующего войсками округа товарищ Павлов. Он обошел 
все комнаты домика, а всего их было четыре и одна мень
ше другой, п спросил:
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— А знаете ли вы, товарищи газетчики, что в этом до
мике было в девятнадцатом году?

Никто из нас не смог ответить на его вопрос.
— Ну, если не знаете, то я вам скажу. Здесь жил в 

девятнадцатом году Михаил Васильевич Фрунзе.
Тогда он командовал 4-й армией. А потом он коман

довал войсками Южной группы Восточного фронта. Вот 
где вы обитаете, товарищи!

Сказал и ушел.
Узнав такую новость, мы сразу почувствовали себя до

вольно неловко. У нас возникла как первый рефлекс мысль 
о том, что надо прежде всего установить на домике мемо
риальную доску, чтобы все знали, что это за домик.

Военный Совет округа и Обком партии поддержали 
предложение газеты, и вскоре при большом стечении тру
дящихся и войск была торжественно открыта на домике 
мемориальная доска. Ее текст составил товарищ Павлов. 
А речь при открытии поручили произнести мне.

Но этого показалось нам недостаточно. Возникла новая 
идея: создать в этом домике музей М. В. Фрунзе. Вскоре 
удалось осуществить и это намерение. Редакция газеты 
переехала в другое помещение, и в домике, где жил и ра
ботал в девятнадцатом году М. В. Фрунзе, открылся му
зей. В нем, может быть в меньшем объеме, чем на родине 
Михаила Васильевича Фрунзе, в городе Фрунзе, отобра
жена замечательная жизнь верного сына партии, отдав
шего себя до последнего вздоха борьбе за счастье совет
ских людей, за коммунизм, за мир.

Память о товарище Фрунзе будет вечно жить в сердцах 
благодарных советских людей и трудящихся нашей пла
неты.

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 174— 
194.

С. И. АРАЛОВ

МИССИЯ м. В. ФРУНЗЕ В ТУРЦИИ

В черные дни Турции, в дни иностранной интервенции, 
советский народ и его правительство, верные принципам 
дружбы и братства, закрепленным в Советско-Турецком 
договоре от 16 марта 1921 года, оказали турецкому наро
ду всю возможную моральную и материальную помощь. 
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Известие о поездке Фрунзе было воспринято в Турции 
как свидетельство истинной дружбы советского и турец
кого народов. Оно ободрило турецкий народ и его руково
дителей, вселило в них уверенность, что в лице советских 
республик они имеют надежных и верных друзей, на по
мощь которых можно смело рассчитывать.

В ответ на сообщение о предстоящем приезде 
М. В. Фрунзе турецкое правительство уведомило полпреда 
РСФСР в Анкаре, что Фрунзе встретит в Турции самый 
дружественный прием.

К моменту приезда Фрунзе положение Турции остава
лось весьма тяжелым. Турция не имела сил и средств для 
победоносного завершения затянувшейся войны: мате
риальные ресурсы страны были израсходованы. Внутри 
Турции начали подымать голову феодально-клерикальные 
элементы, настойчиво требовавшие соглашения с Антан
той.

Используя эти реакционные силы, западно-европейские 
империалисты старались подорвать дружественные отно
шения между Турцией и Советской Россией. Расчет их 
был прост: лишившись поддержки и помощи Советской 
России, Турция оказалась бы вынужденной пойти в каба
лу к империалистам.

В связи с подписанием в Анкаре 20 октября 1921 года 
франко-турецкого договора активность оппозиции против 
внешнеполитической линии Кемаль-паши1 значительно воз
росла. Национальное правительство Турции находилось на 
распутье.

В этих условиях поездка Фрунзе вышла далеко за рам
ки ее официального назначения — подписания Украинско- 
Турецкого договора. Она должна была сыграть и действи
тельно сыграла важную роль в установлении личного кон
такта с руководящими деятелями Турции. Она предотвра
тила капитуляцию Турции перед империалистами Антанты 
и способствовала упрочению Советско-Турецкой дружбы.

За время пребывания в Турции, с 25 ноября 1921 по 15 
января 1922 года, Фрунзе провел большую работу. Еще 
до открытия официальных переговоров о заключении дого
вора между УССР и Турцией Фрунзе имел беседы с Мус
тафой Кемалем, с министром иностранных дел Юсуфом 
Кемалем и другими представителями национального пра-

1 Мустафа Кемаль Ататюрк (букв. — отец турок) (1891 —1938) _______ 
руководитель национально-освободительной революции в Турции 1918— 
1923 годов. Первый президент (1923—1938 гг.) Турецкой республики. 
Выступал за поддержание дружественных отношений с молодой Совет
ской Республикой. "
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вительства по широкому кругу политических и военных 
вопросов.

25 декабря 1921 года в Анкаре открылась конференция 
по подготовке Украинско-Турецкого договора, в основу 
которого был положен Московский договор от 16 марта 
1921 года. Переговоры протекали в обстановке сердеч
ности и взаимопонимания, и стороны быстро пришли к 
соглашению. 2 января 1922 года М. В. Фрунзе и Юсуф 
Кемаль подписали договор о дружбе и братстве между 
Украинской ССР и Турцией.

Первый наш полпред Нацаренус пробыл в Турции не
долго, и представлять нашу страну в Анкаре поручили 
мне.

Никогда не забуду продолжительной беседы с Лени
ным накануне моего отъезда из Москвы.

Многое дал мне разговор с Фрунзе, которого я встре
тил сразу после высадки в турецком порту Самсуне. Он 
возвращался из Анкары, и хотя пробыл в гостях у Кема
ля-паши сравнительно мало, глубоко разобрался в ситуа
ции.

Теперь, рассказывал Михаил Васильевич, у меня не 
осталось никаких сомнений, Турция вступила на прогрес
сивный путь буржуазно-демократического развития. Идет 
тяжелейшая борьба. Крепки феодальные традиции. Козни 
агентов Антанты, религиозный фанатизм. Еще не пол
ностью создана регулярная армия. Частые мятежи, восста
ния. Кемалю трудно. Нет единой сплоченной армии. Много 
пашей, которые готовы на все, чтобы выдвинуться и гла
венствовать. Кемаль говорит, что он опирается на нацию, 
но он и сам знает, что нация не едина. Компрадорская 
буржуазия тянет на сделку с империалистами. Большин
ство интеллигенции на стороне Кемаля, но и среди нее 
разные течения.

— Кемаль-паша волевой организатор,— продолжал 
Фрунзе. — Как полководец он хорошо проявил себя в 
боях под Ин-Еню и Сакари. Он тонкий дипломат. И не 
только с иностранцами, но и со своим окружением. Ему 
часто лгут, и он это понимает. Но знающих людей мало, 
и не всегда есть возможность выбора. Даже в армии ему 
приходится терпеть неустойчивых командиров. Одних он 
убеждает, с другими маневрирует. Но с теми, кто против 
нации, он бывает жесток. Есть у него и надежные помощ
ники. Это Исмат-паша и Февзи-паша.

Михаил Васильевич показал мне договор, который он 
заключил от имени Украинской республики с Турцией. По 
сравнению с Московским в нем были некоторые усиления.
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Напутствуемое добрыми пожеланиями Михаила Ва
сильевича, наше полпредство двинулось по крутым доро
гам в Анкару сначала на арбах и верхом, а последние 
пять-десять километров — по узкоколейке.

И вот в сопровождении министра иностранных дел 
Юсуфа я вхожу в официальную резиденцию Мустафы Ке
ма ль-паши в меджлисе.

Кемаль-паша принял меня в своей военной форме глав
кома вооруженных сил Турции. Держался он подтянуто, 
но свободно.

Когда я передал Кемаль-паше личный привет и поже
лание успехов от В. И. Ленина, он радушно улыбнулся. 
Приняв верительные грамоты, крепко пожал мне руку. 
Поблагодарил за добрые слова и сказал, что приложит 
все силы, чтобы помочь мне в моей миссии.

Подали кофе и чай, завязалась непринужденная бесе
да. Кемаль-паша, видимо находившийся под сильным впе
чатлением от Михаила Васильевича Фрунзе, заговорил об 
этом замечательном деятеле.

— Хороший человек. Я был бы счастлив, если б имел 
такого сподвижника. Ясная голова, широта взглядов. О 
Фрунзе я много слышал как о крупном полководце, но не 
предполагал, что он так легко покоряет собеседника. Не 
скрою, он дал мне несколько полезных советов. А главное, 
мы договорились с ним об усилении нам военной помощи.

Поездка М. В. Фрунзе оставила заметный след в ис
тории советско-турецких отношений. Успех миссии Фрунзе 
показал всему миру, что дружба между нашими странами 
продолжала крепнуть и развиваться.

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 195— 
199. .

г. А. С АНОВИЧ

О СОЗДАНИИ СКУЛЬПТУРНОГО ПОРТРЕТА 
М. В. ФРУНЗЕ

Ни о ком из полководцев и виднейших партийных дея
телей периода гражданской войны не написано столько 
книг, исследований, статей и личных воспоминаний, как о 
М. В. Фрунзе. Его исключительная биография и большое 
личное обаяние навсегда сохранятся в памяти и сердцах 
людей, знавших его и работавших с ним.
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Вот и мне, работавшему в штабе Михаила Васильевича 
на Южном фронте, а впоследствии и в штабе всех воору
женных сил Украины и Крыма, часто общавшемуся с ним, 
вспоминаются отдельные случаи и встречи, Я сознательно 
не описываю боевых эпизодов, поскольку вся его военная 
деятельность многократно описана. Она все еще тща
тельно изучается и разбирается в военных училищах и ака
демиях.

Я вспоминаю незначительные случаи, однако дающие 
яркое представление о живом Фрунзе.

Мне запомнилась первая встреча и знакомство с ним 
в конце сентября 1920 года в Харькове. Мы сидели в од
ной из штабных комнат и обсуждали последние оператив
ные сводки. В комнату вошел человек в простой серой 
шинели. Он негромко поздоровался с нами и спросил, чем 
мы тут заняты? Мы спросили, кто он такой? М. В. Фрун
зе ответил, что он Фрунзе и назначен командующим фрон
том. Мы встали, и Фрунзе подошел к каждому из нас и 
пожал руку, спрашивая о должности и работе.

Мы уже знали о назначении его командующим, но не 
знали его еще в лицо. Он никого не предупредил о своем 
приезде, его никто не встречал, и он с вокзала пришел в 
штаб пешком в сопровождении своего личного адъютанта 
С. А. Сиротинского.

Вечером этого же дня штаб Южного фронта полностью 
развернул свою работу, а через '45 дней Южный фронт, 
Врангель и вся врангелевщина были ликвидированы.

М. В. Фрунзе знал, что я бывший кадровый кавале
рист, и однажды попросил меня объездить для него бое
вого коня — великолепного рыжего англоараба, впослед
ствии вынесшего его из окружения махновской банды.

Во время Перекопско-Чонгарского штурма Михаил Ва
сильевич приказал мне сопровождать члена Реввоенсовета 
республики Гусева, человека не робкого, все время стре
мившегося находиться около штурмующих полков.

С. И. Гусев, один из соратников В. И. Ленина, был 
направлен в помощь Михаилу Васильевичу для организа
ции окончательного разгрома белых армий. На командном 
пункте одной из штурмующих дивизий М. В. Фрунзе подо
звал меня и строго предупредил, чтобы я всячески препят
ствовал Гусеву задерживаться на особо опасных простре
ливаемых участках.

После ликвидации врангелевщины в штабе было про
ведено совещание высшего командного состава. Съехались 
командиры корпусов и дивизий, войска которых участво
вали в разгроме белых армий, высшие штабные работники
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л командармы. После окончания совещания его участники 
решили устроить товарищескую вечеринку. Харламов, Ды
бенко и Примаков пригласили присутствовать и Михаила 
Васильевича.

В штабном общежитии у меня оказалась достаточно 
большая комната, чтобы использовать ее для товарищес
кой встречи. Решили ее осуществить у меня. Однако усло
вились, что никого из наших жен не приглашать.

Когда все собрались, М. В. Фрунзе спросил у меня: 
«А где хозяйка дома?», т. е. моя жена. Присутствовавший 
член Украинского ЦК Д. 3. Мануильский шутливо разъяс
нил, что сообща решили своим боевым подругам дать 
день отдыха.

Михаил Васильевич тут же поднялся и пошел в сосед
нюю комнату, где находилась моя жена. Несмотря на ее 
смущение и растерянность, он взял ее за руку, привел с 
собой, и посадив возле себя, громогласно заявил, что 
предлагает сделать исключение только для нее, посколь
ку она хозяйка комнаты. Кроме того,— сказал Михаил 
Васильевич,— присутствие хозяйки предостережет моло
дежь от «излишнего энтузиазма».

Вот еще хорошо сохранившийся в моей памяти случай, 
когда Михаил Васильевич серьезно отчитал меня за то, 
что я привез из Москвы в Харьков скульптора И. Менде
левича для того, чтобы последний увековечил образ Фрун
зе в скульптуре. Впоследствии я никогда не жалел, что 
вызвал у Михаила Васильевича недовольство собой, по
скольку в результате всего этого удалось запечатлеть в 
скульптуре образ полководца — единственное скульптур
ное изображение, сделанное при его жизни.

На истории создания этого скульптурного портрета я 
остановлюсь несколько подробнее. Однажды я беседовал 
с С. И. Гусевым, который выразил желание запечатлеть 
образ Михаила Васильевича в живописи и скульптуре. 
Гусев предупредил меня, что беседа наша с ним пока не 
подлежит оглашению, так как, по словам Гусева, Фрунзе 
не очень будет сочувствовать этому делу.

Немного позднее, отправляясь в Москву, я уже имел 
официальное поручение пригласить в Харьков, где тогда 
размещался штаб Украины и Крыма, какого-либо худож
ника или скульптора. В Москве я побывал у Наркома 
просвещения А. В. Луначарского, который, выслушав ме
ня, согласился с тем, что это необходимо сделать. Он на
писал письмо к известному тогда уже скульптору Исааку 
Менделевичу с просьбой взяться за работу над портретом.
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Менделевич, к которому я обратился, охотно согласился 
выехать в Харьков.

Перед отъездом в Москву я побоялся заранее сказать 
самому Михаилу Васильевичу о задуманном нами, так как 
был уверен, что он не разрешит специально вызывать из 
Москвы скульптора или художника. Как я и предполагал, 
Фрунзе вначале рассердился, узнав обо всем, и решитель
но отказался позировать. Как же тут быть?

Несколько дней Менделевич терпеливо ждал разреше
ния этого вопроса. А я тем временем убедил заместителя 
командующего Сергея Дмитриевича Харламова предста
вить скульптора Михаилу Васильевичу.

Познакомившись с Менделевичем и поговорив с ним, 
Фрунзе шутливо заметил, что видит серьезный заговор и 
покушение па его рабочее время, но не может отказать 
московскому гостю, которому пройдет это безнаказанно, 
но Сановпчу, т. е. мне, не поздоровится за это совсем 
ненужное мероприятие.

Две недели Менделевич работал урывками над пор
третом, каждый раз, когда кто-нибудь из штабных работ
ников заходил в кабинет для очередного доклада, скульп
тор скромно и незаметно удалялся, вроде покурить в со
седнюю комнату.

Урывками также удавалось беседовать ему с Михаи
лом Васильевичем, который живо интересовался изобра
зительным искусством, литературой, расспрашивал Менде
левича о Блоке, Горьком, удивлял его своими разносто
ронними интересами и знаниями.

Менделевич, который жил у меня на квартире, рас
сказывал мне, как много радости и удовлетворений прино
сили ему эти короткие встречи с Фрунзе. Они помогали 
ему лучше понять его волевой твердый характер, наблю
дать его светлый ум, открытое сердце и секрет его обая
ния.

Именно эти черты Менделевич воплотил в скульптур
ном портрете Фрунзе — одном из лучших его произведе
ний искусства, посвященном замечательному революцио
неру и полководцу.

Опубликован! впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 199— 
204.
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В. Н. Л А ДУ ХИН

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

...В детстве мне довелось почти каждое лето жить в 
г. Шуе. Это время относилось к началу нашего столетия. 
Уже ребенком я слышал о смелом и талантливом револю
ционере «Арсений», которого знали и любили рабочие и 
передовая молодежь. Несмотря на явную опасность по
пасть в руки полиции и жандармерии, он выступал с пла
менными революционными речами на митингах и на сход
ках в гг. Шуе и Иваново-Вознесенске.

В конце лета 1918 года, когда я некоторое время ра
ботал во Всероссийском бюро военных комиссаров в Мос
кве (позже оно было реорганизовано в Политическое Уп
равление РККА), в приказах и назначениях мне встрети
лась фамилия Фрунзе и я только тогда узнал, что это был 
так давно известный мне по Шуе герой-революционер 
Арсений.

Я не был прямым свидетелем боевой работы 
М. В. Фрунзе, когда он командовал 4-й армией, а затем 
и Южной группой армий Восточного фронта, потому что 
наша 2-я армия, где я служил, находилась севернее и вхо
дила в северную группу Восточного фронта.

Но мне выпало большое счастье довольно часто встре
чаться с М. В. Фрунзе уже в начале мирного строитель
ства Красной Армии, после окончания гражданской вой
ны. В этот период я служил в должности состоящего для 
особых поручений при заместителе начальника Военной 
академии. М. В. Фрунзе приезжал в академию не так час
то, но всегда его указания приближали командный состав 
к жизни, отличались новизной требований.

Однако в это время мне приходилось лишь только ви
деть М. В. Фрунзе и иной раз слушать его замечательные 
выступления.

Но когда я был назначен на должность состоящего 
для особых поручений при начальнике штаба РККА, 
встречаться с М. В. Фрунзе пришлось довольно часто. Он 
в это время был уже Наркомвоенмор.

Принося ему на подпись бумаги, кроме обычных фраз 
вежливости или отдельных разъяснений, разговаривать 
мне с М. В. Фрунзе обычно почти не приходилось. Но как- 
то он сам поинтересовался: «Вы служили в гражданскую 
войну?» Я доложил, что служил во 2-й армии, и напомнил 
о ее действиях в мае 1919 года, способствовавших успеш
ному проведению Уфимской операции. М. В. Фрунзе улыб-
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нулся и подтвердил, что очень ценит командарма Шорина 
и его решительные действия. После этого разговора 
М. В. Фрунзе, принимая меня, уже не раз возвращался к 
этому моменту.

Позже мне приходилось находиться с М. В. Фрунзе 
и длительное время.

В 1925 году проводились в Москве большие спортив
ные соревнования РККА и РККФ. Мне было приказано, 
чтобы я был готов сопровождать М. В. Фрунзе на эти со
ревнования.

Утром следующего дня я заехал за М. В. Фрунзе на 
машине начальника штаба РККА. Нарком жил тогда на 
даче, расположенной в районе Покровско-Стрешнево в 
Москве, в том парке, в котором позже находился Дом 
отдыха МВО.

М. В. Фрунзе увидел меня из окна дачи, быстро вышел 
п сел ко мне в машину, приказав своему секретарю и двум 
товарищам из охраны поместиться в его машину и ехать 
за нами.

Дорогой М. В. Фрунзе подробно расспрашивал меня о 
том, что мы увидим на соревнованиях. Затем поинтересо
вался успехами советских спортсменов и достижениями 
зарубежных. Его очень заинтересовал мой рассказ о до
революционном развитии футбола в г. Шуе, особенно, ког
да он узнал, что там существовала футбольная команда 
из рабочих-текстильщиков, которую когда-то возглавил я 
и был ее капитаном и тренером.

— Я доволен,— добавил он,— что вы поможете мне ра
зобраться во всем.

Продолжая посвящать Наркома в тонкости спорта, я 
между тем начал беспокоиться, что плохо рассчитал время 
и М. В. Фрунзе появится на стадионе раньше, чем будут 
построены для парада воины — спортсмены. М. В. Фрунзе 
заметил мое нервное поглядывание на часы и спросил: 
«Рано приедем, что ли?»

Я чистосердечно признался в своем опасении и просил 
извинить за мой просчет во времени.

Он подозвал следующую за нами машину с секретарем 
и охраной и приказал им повернуть на стадион и преду
предить, что нарком будет через 15—20 минут.

Приняв парад физкультурников Красной Армии и 
Флота, М. В. Фрунзе приказал всем сопровождавшим его 
на параде командирам продолжать работу, направился в 
центральную ложу, расположенную тогда на самом верху 
здания. Я следовал за наркомом.

Соревнования по легкой атлетике начались. М. В. Фрун-
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зе с интересом следил за ними, то и дело спрашивая о 
подробностях и интересуясь, что дает для развития бойца 
тот или иной вид спорта.

Рассказывать ему подробности было очень интересно, 
я сам увлекся и докладывал ему все, что знал из прак
тики или из литературы о спорте, и приводил массу при
меров из дореволюционных достижений.

Вскоре начался футбольный матч. Я доложил 
М. В. Фрунзе, что обязан освещать ему ход игры, и уже 
остался при нем до конца. В перерыве М. В. Фрунзе сфо
тографировался с группой участников соревнований.

И вот... страшный день: мы в Штабе РККА узнали, что 
М. В. Фрунзе направлен в госпиталь и ему предстоит опе
рация по случаю язвы желудка. Успокаивало только то, 
что операцию должны были делать опытнейшие хирурги.

Во всей Красной Армии не было человека, который бы 
не переживал болезнь любимого наркома! Все были как- 
то подавлены, с какой-то тревогой ожидали результата 
операции... И всеобщие опасения оказались, к великому 
сожалению, не напрасными.

М. В. Фрунзе выдержал операцию, но через два дня 
скончался от паралича сердца. Страшный удар для всех 
советских людей. После недавнего тяжелейшего потрясе
ния от кончины великого Ленина партия, советский народ 
и Армия переживали второе неутешное горе.

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
-близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 204—
209.





С. И. ГУСЕВ

ТАЛАНТ И ВОЛЯ

Товарищ Фрунзе появился на боевом фронте граждан
ской войны в начале 1919 года. До этого в армии как 
военный работник он был мало известен. Полнейшей не
ожиданностью для руководителей Восточного фронта бы
ло то, что Фрунзе, никогда ничем не командовавший и ни
какими операциями не руководивший, никакой военной 
школы не прошедший, подпольщик-большевик с 1905 года1, 
имевший большой тюремно-каторжный стаж, оказался не 
только крупнейшим военным организатором и администра
тором, но и превосходным командиром, с первых же ша
гов обнаружившим большое искусство в «вождении» войск, 
в руководстве боевыми операциями. Правда, и до появле
ния Фрунзе на фронте у нас был ряд способных команди
ров из рабочих и крестьян, справляющихся с боевыми 
задачами. Но в лице Фрунзе, мы нашли совершенно исклю
чительный военный талант, товарища с редкими стратеги
ческими способностями, к которым присоединялись выдаю
щийся организаторский талант и крепчайшая большевист
ская теоретическая и практическая закалка.

Такое редчайшее сочетание делало Фрунзе стопроцент
ным коммунистом-военспецем. Не удивительно поэтому, 
что при начавшемся в конце апреля 1919 года контрна
ступлении против Колчака товарищ Фрунзе был назначен 
командующим группой. На эту группу легла основная стра
тегическая задача всей операции — разбить и обойти ле
вый фланг Колчака и не дать ему возможности вывести 
этот фланг из-под наших ударов, принуждая его этим 
быстро откатываться всем фронтом на восток.

Эта операция была блестяще проведена товарищем 
Фрунзе, а взятие Уфы показало его умение рассчитать, 
когда он, как командующий тремя армиями, должен си
деть в штабе и когда появляться на боевой линии фронта,

1 По уточненным данным, с 1904 г.
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чтобы своим личным влиянием и примером двинуть часть 
против сильнейшего врага и опрокинуть его. Именно в ре
шающий момент взятия Уфы Фрунзе оказался в решаю
щем месте — в первых наступающих цепях Красной Ар
мии. Это обеспечило успех боя и дало нам огромный вы
игрыш времени.

Затем в военной работе Фрунзе наступает период ор
ганизационной и боевой работы в Туркестане, где ему 
пришлось почти заново организовать наши вооруженные 
силы и вести трудную борьбу против басмачей.

Затянувшаяся операция против Врангеля заставила 
ЦК РКП назначить на Южный фронт товарища Фрунзе. 
Здесь его блестящие организаторские и стратегические 
способности проявились наиболее ярко. В кратчайший срок 
ему удается отбить атаки Врангеля, имевшего превосход
ную многочисленную «машинизированную» конницу, выр
вать у него инициативу и разгромить «крымский Вер
ден» — Перекоп. И здесь снова в решающий момент, он, ко
мандующий фронтом, оказывается у перекопских позиций 
при начале штурма, и только его личное присутствие в 
непосредственной близости к боевой линии обеспечивает 
быстрое окончание штурма этой сильной позиции.

Разгромом Врангеля была закончена гражданская 
война.

Наши вооруженные силы вступили в новый период свое
го существования. Армия гражданской войны, постоянная, 
регулярная Красная Армия, общее руководство которой 
находилось в руках рабочего класса в лице авангарда — 
РКП, заменилась Красной Армией периода быстрого роста 
нашего хозяйства, армией на три четверти милиционной. 
Если в первый период Фрунзе выступал как талантливей
ший стратег и организатор вооруженных сил республики, 
то во второй период он становится во главе всей реоргани
зации Красной Армии... Он является идейным вдохнови
телем и практическим руководителем организации совер
шенно новой, построенной на новых основах,— армии про
летарского государства.

Но с этой реорганизацией Красной Армии связывает
ся ряд новых крупнейших вопросов. И прежде всего — 
реорганизации управления Красной Армией...

Созданы твердые организационные формы для даль
нейшей работы. Боеспособность армии и флота, несмотря 
на их численное сокращение, выросла. Введена нормаль
ная система комплектования армии. Урегулировано про
хождение службы командного, политического и админи
стративно-хозяйственного состава. Улучшено хозяйствен-

192



ное положение частей. Улучшено материальное положение 
командного, административно-хозяйственного и политиче
ского состава.

Таковы итоги реорганизации управления.
В теснейшей связи с переходом на территориальную 

систему стоит также вопрос о переходе Красной Армии 
к единоначалию. Об этом вопросе неоднократно поговари- 
вали и пописывали, начиная чуть ли не с 1919 года. Но 
практически для разрешения этого вопроса ничего почти 
не сделали, может быть потому, что не настало подходя
щее время, но в значительной степени потому, что не хва
тало смелости и решимости сделать в этом деле шаг впе
ред из опасения политических осложнений.

Перейти к единоначалию — это значит уничтожить 
институт комиссаров и передать всю работу (кроме рабо
ты политвоспитания красноармейцев, которая остается в 
руках политорганов Красной Армии) в руки немногочис
ленного партийного и многочисленного беспартийного ком
состава.

А вдруг не справятся с делом? А вдруг изменят, пре-

И в этом деле товарищ Фрунзе смело взял на себя 
инициативу. Вопрос был поставлен на упомянутом плену
ме Реввоенсовета.

Институт комиссаров, писал М. В. Фрунзе, в общем 
ходе гражданской войны сыграл огромную роль. Его пер
воначальная функция, сводившаяся к роли «ока Советско
го государства», скоро, под влиянием естественно разви
вавшихся событий, расширилась, наш военный комиссар 
превратился в организатора и администратора. Этот про
цесс неизбежно связывался с известным умалением прав и 
функций командира, особенно когда последний был бес
партийным. Тут обнаруживается оборотная сторона меда
ли: командир постепенно начинает «раскомандировывать- 
ся», теряет ценнейшие свойства всякого хорошего коман
дира— волю и способность к принятию самостоятельных, 
быстрых решений1.

1 См.: Фрунзе М. В. Собр. с:ч„ М.-Л., 1926, т. П, с. 142.

Фрунзе приходит к выводу, имея в виду, что девяносто 
процентов комсостава Красной Армии принадлежит к 
крестьянам или рабочим, о необходимости и своевремен
ности перехода к единоначалию.

И через год в одной из ... статей — «Очередные задачи
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■^ьнПрзООТИПКОВ»— M. В. Фрунзе, подводя итоги опыта
введения единоначалия, пишет:

«Со времени издания основного приказа о единонача
лии прошел уже год. За это время накопилось достаточно 
материала, позволяющего сейчас дать оценку проведенной 
нами реформы с точки зрения данных опыта. Эти данные 
решительно и определенно свидетельствуют о правильно
сти принятого нами решения. Система единоначалия 
оправдывает себя безусловно... переход к единоначалию 
привел к большому подъему инициативы нашего комсо
става как партийного, так и беспартийного, особенно по
следнего, усилил в нем чувство ответственности, втянув 
его в большой круг не только чисто специальных военно
технических вопросов, но и живых вопросов военно-поли
тической и культурной работы. Система единоначалия за
крепляет еще больше единство и спайку рядов Красной 
Армии...»1

1 Фрунзе М. В. Собр. соч., М.-Л., 1927, т. III, с. 357.

194

М. В. Фрунзе: Воспоминания друзей и со
ратников. М., 1965, с. 239—242.

с. с. КАМЕНЕВ

САМОРОДОК

Даже поверхностный обзор работы Михаила Василье
вича в области военного дела говорит с несомненностью 
о том, что это был большой талант и большой органи
затор.

Когда он приехал на Восточный фронт и стал перед 
необходимостью приступить к работе, тогда сразу же во 
всем ходе работы, каждом шаге ее проявлялась совершен
но новая личность, которой раньше не чувствовалось. Ведь 
мы район Самары, район Саратова, вообще район Восточ
ного фронта и его южного участка достаточно использо
вали, потому что Восточному фронту уж не так много по
могал центр, как следовало. И если Восточный фронт 
создался как регулярный фронт, то это произошло за счет 
местных сил и средств. Так что использование местных 
средств, казалось, уже в то время было доведено до боль
шой степени напряжения. Однако, когда появляется здесь 
Михаил Васильевич, закипает новая работа. Он откапы
вает новые силы и средства, и эти силы и средства оказы-



ваются такой величины, что позволяют образовать новые 
части и нанести тот удар, который приводит к победе.

Он приехал с целым рядом работников из Иваново- 
Вознесенска, Ярославля и даже с полком красных тек
стильщиков. И, приехав, сразу же использует все рабочие 
силы в той же самой Самаре, Саратове, Вольске, распро
страняет свое влияние до Пензы, которая начинает тоже 
формировать два рабочих полка. Словом, вокруг него на
чинают смыкаться все те силы, из которых в конце концов 
можно было построить достаточно мощный кулак для уда
ра. Мы обладали в то время очень небольшими боевыми 
ресурсами, н сбор боевого имущества был вопросом огром
ной важности, и он здесь тоже обнаруживает чрезвычай
ное умение отыскать, найти, наладить подвоз, наладить 
снабжение.

Мы были связаны сроком. Когда Колчак пошел на 
Волгу, я спрашивал каждого командующего о том, как 
с распутицей, держит ли она врага или не держит, так как 
мы рассчитывали, что, может быть, она задержит его ма
териальную часть — артиллерию. Но распутица в тех 
местах измеряется четырьмя-пятью неделями, не больше, 
так что нужно было все меры подготовить и сбор сил про
вести за этот срок, который давала нам распутица.

Затем было хорошо известно, что корпус Каппеля уже 
подготовлялся и что он должен был появиться на южном 
участке. Михаил Васильевич говорил, что этот срок впол
не достаточен, чтобы провести те перегруппировки, кото
рые необходимы, чтобы подготовить части для удара. Таким 
образом, он сразу ограничивает себя сроком, и на этом 
моменте... следует остановиться. Ставка главнокомандо
вания предлагала иную комбинацию. Она предполагала 
выслать нам большое подкрепление, обещала дать на этот 
участок стотысячную армию и говорила: вы, дескать, 
должны перейти в наступление, а теперь сдерживайте про
тивника. К этому обещанию мы отнеслись по-своему. Ми
хаил Васильевич прямо сказал, что ожидая подкрепления, 
базироваться будем на местные средства, и я считал, что 
только местные средства позволят нам выйти из неприят
ности, тем более что все то, что имели в центре, направля
ли на Южный фронт.

Мы были связаны с временем распутья. У меня был 
разговор с Михаилом Васильевичем о том, начинать ли 
наступление до окончания распутья пли ждать, когда оно 
прекратится. Мы остановились на том, что должны ис
пользовать период распутья и, не ожидая конца, перейти 
в наступление.
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Срок мы назначили. Но через некоторое время Михаил 
Васильевич стал говорить, что нужно этот удар ускорить 
на четыре дня. Сперва я не понял, почему Михаил Василь
евич так на этом настаивает, тем более что на симбирском 
направлении не было готовых частей, которые могли бы 
поддержать удар. В разговоре с ним я выяснил, что он 
опасается, что противнику известен срок, когда мы пере
ходим в наступление, что он желает его упредить пример
но дня на четыре.

Началось сосредоточение удара. Тут опять-таки Михаил 
Васильевич свои таланты, свои знания выявил в полной 
мере... Там были, как известно, четыре армии, каждая 
чрезвычайно самостийна, выделить что-нибудь для обра
зования этого кулака было очень трудно. Каждый коман
дир боялся за свой участок, приводил тысячи примеров 
тому, что нельзя вырвать ту дивизию или другую.

Почему-то было предположение, что группу мы соби
раем из отдельных частей, которые мало знакомы с фрон
том, Михаил Васильевич осудил это выделение по полкам 
и решил выделить 25-ю и 31-ю дивизию.

Теперь относительно сосредоточения. Здесь Михаил 
Васильевич опять оказался выдающимся военным работ
ником. Пункт сосредоточения в Бузулуке выбрал он. 
Мною был выбран пункт несколько севернее, а он остано
вился именно здесь, приводя целый ряд доводов, которые 
показали, что он учел абсолютно всю обстановку.

Почему он ударил на 6-й корпус? 6-й корпус оценивал
ся вообще слабой величиной, по которой нужно и можно 
произвести удар. Корпус был составлен из кустанайских 
крестьян, неоднократно бунтовавших и только что усми
ренных, но не совсем смирившихся.

Товарищ Фрунзе не решал задач на южном участке 
вне зависимости от общих задач Восточного фронта, и 
свой удар он не рассматривал, как отдельный, а связывал 
его с ударом, который должен был распространиться даль
ше на Екатеринбург и отрезать уже всем частям Колчака 
северное направление.

После того как был ликвидирован Восточный фронт, 
начались операции в Туркестане. Здесь был целый ряд 
операций, которые Михаил Васильевич провел без указа
ний центра, так как тогда все внимание было обращено 
на юг. Он показывает чрезвычайно значительный размах 
и дает точную оценку обстановки, которую было трудно 
сделать. И по-моему, эти операции заслуживают того, что
бы их изучать.

Затем интересен еще момент его личной храбрости.
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Она оценивается у нас с нескольких сторон. Товарищ 
Фрунзе обладал исключительным личным мужеством, но 
он никогда не рисковал так: риск ради риска.

Мы видим его первый раз под Уфой, когда он, рискуя 
собой, выходит в передовые линии. Здесь он был конту
жен. В общем ходе этой операции сложился такой узел, 
когда нужно разрешать серьезные задачи и когда можег 
сорваться весь проделанный успех. Михаил Васильевич 
выезжает сам, выделяет четыре дивизии — 26, 25, 31 и 
24-ю, берет их под свое руководство и сам ведет операцию
для овладения Уфой. Уфа взята, и дело выиграно.

Второй эпизод нужно особенно отметить. Во время 
борьбы с Махно М. В. Фрунзе, зная, что конец войны и 
общая усталость начинает захватывать наш комсостав, 
зная, что требуется в условиях борьбы с бандитизмом 
особая четкость работы комсостава, сам выезжает в Ре- 
шетиловку.

В результате происходит перелом в частях: является 
должный нажим наших частей, является свежая энергия — 
украинский бандитизм начинает постепенно сходить со 
сцены...

Я считаю, что Михаил Васильевич каждой операции 
обеспечивал успех, но не так, как мы учим в своих воен
ных науках. Он обеспечивал успех суммой мероприятий. 
Не было такого времени, когда бы он не думал, что вот 
нужно что-то еще прибавить, что-то еще сделать. Эти ме
роприятия... важны для военных командиров, которые счи
тают, что нужно ничего не забывать для того, чтобы вы
играть операцию.

Теперь вопрос о том, насколько он ударно ценил про
тивника, насколько он угадывал, что противник сможет 
сделать. Можно сказать, что здесь Михаил Васильевич 
обладает известным чутьем и что чутье это не обманывает 
его. Например, относительно 6-го корпуса, корпуса Кап- 
пеля с расчетом, что надо его бить не тогда, когда он при
дет, а когда он будет еще на подходе. К этому моменту 
предугадывания намерений противника нужно отнести и 
место сосредоточения 2-й Конной армии на никопольском 
направлении.

Михаил Васильевич все время говорил, что Врангель 
ударит на Никополь со стороны Александровска, чтобы 
выйти в тыл Каховки. Эта операция фактически была для 
нас чуть ли не катастрофической, а место нахождения 2-й 
Конной армии привело к тому, что Врангель был разбит... 
И сразу же Михаил Васильевич начинает спешить после 
Никополя дать знать, что он опасается, как бы сейчас
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потерпевший поражение Врангель не ушел и не закрылся 
бы в Крыму.

Наконец, я не могу обойти молчанием работу Михаила 
Васильевича в Бухаре. Это совершенно своеобразная ра
бота, с которой старым военным не приходилось иметь 
дела и новым товарищам тоже, вероятно, не приходилось. 
Нельзя называть своими именами, а поэтому нужно 
только догадываться, что была проведена работа взрыва, 
одновременного взрыва изнутри и извне, которая всецело 
лежала на плечах Михаила Васильевича и которая приве
ла к очень успешной операции. И мы видим опять в этой 
операции Михаила Васильевича впереди, он сам решает 
и опять-таки с известным риском для своей жизни.

Таким образом, я считаю, что Михаил Васильевич, не
сомненно, большой человек в военном деле: обладая стра
тегическим размахом, он разбирался в обстановке очень 
свободно, а учитывая, что он был политиком государствен
ного размаха, мы видим в нем большого военного вождя 
в нашем современном понимании, с несомненной личной 
храбростью, использовавшего эту личную храбрость, ког
да это вызывается обстановкой, для решения ответствен
ных задач. Все это с несомненным огромным организа
ционным дарованием, с огромным влиянием как на мас
су, так и на отдельные личности.

Есть еще одна черта Фрунзе, о которой нужно не за
быть. Михаил Васильевич умел как-то незаметно прово
дить свои желания в жизнь, претворять свою волю в дей
ствительность. Мы не найдем ни одного документа, где 
он сам бы написал, что «я» проведу эту линию. Как он 
это делал? Постоянными вызовами, разговорами он нап
равлял работу по известному руслу.

Все вопросы, связанные с Михаилом Васильевичем, его 
работой, для нашего военного дела крайне нужны и ин
тересны. Этими вопросами нужно заинтересоваться для 
того, чтобы действительно всесторонне осветить и обрисо
вать личность Михаила Васильевича как военного челове
ка, особенно считая, что он был самородок военного дела, 
наметивший новые пути работы в военном деле.
М. В. Фрунзе: Воспоминания друзей и со
ратников. М., 1965, с. 230—235.



М. Н. ТУХАЧЕВСКИЕ

КРУПНЕЙШИЙ СТРАТЕГ

Я встретился с Михаилом Васильевичем первый раз 
под Самарой в период развала и отступления Восточного 
фронта. Он вступил в командование Южной группой ар
мий. Спокойствие, понимание обстановки, уверенность в 
благополучном исходе операции так и сквозили во всей 
его славной фигуре. Он был личностью, которая укрепля
ла и партийное и чисто военное общественное мнение в 
армии, создавая эту основную предпосылку для победы. 
II победа была одержана.

Ярко вспоминается Михаил Васильевич в период после 
гражданской войны. Энергичная, всегда инициативная ра
бота на съездах командующих и в области военной лите
ратуры, где Фрунзе внедрял марксистский метод, постоян
но ставила его во главе всякого прогрессивного начинания. 
Работа Михаила Васильевича в штабе РККА и РВС СССР 
связывает его имя с лучшими достижениями в строитель
стве РККА. Реорганизация в условиях тактического и 
стратегического обучения, улучшение материального по
ложения армии — все это связывается с именем 
М. В. Фрунзе.

* * *

В истории обороны СССР личности М. В. Фрунзе при
дется уделить немало места. Его военная деятельность 
чрезвычайно разносторонняя. Мы знаем его в этой обла
сти и как практика и как теоретика. Михаил Васильевич 
оставил после себя наследие и в области теории войны, и 
в области теории и практики строительства вооруженных 
сил и обороны нашего Советского Союза, и, наконец, в 
области организации и руководства стратегическими опе
рациями.

По вопросу о теории войны Фрунзе хотя и не оставил 
нам больших законченных произведений, но в отдельных 
его статьях, речах, заметках мы имеем достаточный ма
териал для того, чтобы обобщить его взгляды.

Наиболее слабо освещенной работой Михаила Василь
евича следует считать его оперативную деятельность на 
фронтах гражданской! войны. О том, что Фрунзе ни разу 
не имел неуспеха в операциях, что он каждый раз одер
живал блестящие победы, об этом знают все. Но методы 
вождения им армий, методы его оперативного расчета ни



разу не были изложены ни им, ни кем-либо другим за 
него. Я не предполагаю здесь охватить весь этот вопрос 
полностью. Я затрону лишь одну узкую область оператив
ной работы Фрунзе, а именно область управления.

Характерными чертами стратегии в его операциях бы
ли: исключительные выдержка и способность, уверенность 
в своих предположениях, трезвая оценка противника, учет 
его сил и средств на основании самой углубленной раз
ведки, выбор для удара решающего направления, позво
ляющий нанести противнику полный разгром его сил, 
мощная группировка, сосредоточиваемая на этом направ
лении, обеспечивающая перевес в силах.

В операциях, руководимых М. В. Фрунзе, во всех эле
ментах ее замысла и исполнения, обращает на себя особое 
внимание тщательная подготовка операции и твердое уп
равление ею.

Подготовка операций, производимая на основе неиз
менно удачно оцениваемой обстановки, включила в себя 
организационную работу исключительно широкого поряд
ка. Так, например, подготовляя Бугурусланскую операцию, 
Фрунзе рассчитывал не только на свои действующие вой
ска. Он принял все меры к тому, чтобы, опираясь на ра
бочее население Самары, создать базу по подготовке по
полнений, новых формирований и всех видов снабжения. 
Вся партийная организация, профсоюзы, все советские 
органы были привлечены к подготовке решительной Бу
гурусланской операции.

М. В. Фрунзе показал здесь блестящий пример, как 
можно побеждать не только группировками и маневрами 
кадровых организационных частей, но и новыми формиро
ваниями, своего рода «организационной импровизацией». 
Благодаря такому направлению Фрунзе удалось значи
тельно усилить наши ряды, чего не удалось бы сделать, 
если бы расчеты возлагались исключительно на помощь 
из центра. Капитальная подготовка, потребовавшая, ко
нечно, некоторого времени, ярко сказалась при переходе 
в наступление.

М. В. Фрунзе чужда была манера ставить расплывча
тые, бесформенные оперативные задания. Ставя себе кон
кретную, смелую, оперативную задачу, Михаил Василь
евич, естественно, должен был так строить объединение 
нацеливаемых войск по армиям, чтобы при выполнении 
его плана частые задачи отдельным соединениям были 
наиболее простыми.

Сосредоточивая на главном направлении решающий 
перевес в силах, товарищ Фрунзе в значительной степени 
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предусматривал дальнейший ход развития операции. Бла
годаря этому достигались значительная цельность опера
ции и ее максимальный эффект.

Когда (по обстановке) вопрос решался на участке ка
кой-нибудь отдельной армии, как, например, это было на 
фронте Туркестанской армии, под Уфой, Фрунзе, понимая 
всю необходимость твердого управления и имея свой оп
ределенный план действий, но, не желая вмешиваться в 
работу подчиненных, прибегал к радикальным мерам уп
равления. В выше упомянутом случае, под Уфой, Фрунзе 
вступил в командование Туркестанской армией, оставляя 
за собой командование всей Южной группой, и лично про
вел Уфимскую операцию, где в это время был ключ к ре
шению всей операции. В этом оказалась вся гибкость и 
вместе с тем вся твердость форм управления, которые 
применял Фрунзе. Эту твердость и гибкость мы замечаем 
и во всех других его операциях.

М. В. Фрунзе: Воспоминания друзей и со
ратников. М., 1965, с. 236—238.

А. С. БУБНОВ

ПОЛКОВОДЕЦ-РЕВОЛЮЦИОНЕР

Это был военный организатор совершенно особого ти
па и совершенно особого склада. Это был такой военный 
организатор, который сумел подняться до поста Предсе
дателя Реввоенсовета нашего Союза, стать руководителем 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии...

Каждое свойство свое как военного организатора... 
М. В. Фрунзе выработал в себе на протяжении долгих лет 
революционной работы, долгих и долгих лет тюрьмы, 
ссылки, каторги.

Фрунзе вступил в ряды Коммунистической партии ра
бочего класса нашей страны в начале девятисотых годов. 
Он развертывается как выдающийся член партии на про
тяжении лет, непосредственно примыкающих к первой 
российской революции и в годы этой революции.

...Будучи еще очень молодым, Фрунзе , с исключитель
ным интересом и с особенным влечением занимался раз
личными сторонами боевой деятельности нашей партии. 
Я вспоминаю ноябрьскую демонстрацию 1904 года в тог
дашнем Петербурге, в которой принял очень деятельное 
и горячее участие Фрунзе. Я вспоминаю работу Фрунзе 
как участника Московского декабрьского восстания и фак-
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тического руководителя Шуйской боевой дружины. Я вспо
минаю, как в эти годы Фрунзе с исключительным увлече
нием работал над организацией наших боевых сил и при
нимал деятельное участие в тех вооруженных схватках, 
которые вела тогда партия против царского самодержа
вия. Товарищ Фрунзе и тогда уже был теоретически раз
витым членом партии, прекрасным организатором, выдаю
щимся оратором, человеком, которого любили, по-настоя
щему любили, как своего родного, широкие рабочие массы 
Шуи и Иванова. Но при всем этом его мысль и его ра
бота неизменно направлялись в сторону организации воо
руженных сил партии.

Когда я думаю об ивановском периоде в подпольной 
партийной деятельности Михаила Васильевича, в который 
мне с ним приходилось встречаться, я вспоминаю шуйские 
леса, рабочие районы Иваново-Вознесенска, вспоминаю 
наши партийные и массовые собрания за городом, в лесах 
и оврагах, ночью, летом и осенью, я вижу, как тогда Ми
хаил Васильевич становился революционером, партийным 
работником, относящимся с исключительным вниманием 
и с исключительным интересом к вопросам организации 
вооруженных сил партии.

Можно было бы привести неисчислимое количество 
примеров, как Фрунзе, в то время называвшийся Трифо- 
нычем и Арсением, отдавался боевой работе. Я укажу вам 
только на одно из славных дел того времени — это на 
знаменитый в летописи шуйского рабочего движения зах
ват лимоновской типографии1, который был организован 
и проведен Фрунзе. Эта типография, находившаяся в цен
тре небольшого города Шуя, была захвачена чуть ли не 
среди бела дня отрядом боевиков с целью напечатать там 
избирательные листовки нашей партии.

1 Событие произошло 17 января 1907 г. В руках боевиков типогра
фия находилась более двух часов. За это время было напечатано свыше 
двух тысяч экземпляров написанной М. В. Фрунзе листовки «Граждане 
избиратели!».

2 В декабре 1905 года М. В. Фрунзе активно участвует в Декабрь
ском вооруженном восстании в Москве. На баррикадах Красной Пресни 
командует сводным отрядом иваново-вознесенских и шуйских дружин
ников.

Михаил Васильевич не только с неустанной энергией 
отстаивал в те времена необходимость организации воо
руженных сил партии, он не только принимал деятельное 
участие в организации наших боевых дружин, он не толь
ко сражался на московских. баррикадах в декабре 1905 
года2, но и в то время он отдавал свои силы и на органи
зацию... на первый взгляд небольших, выступлений.
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В течение всей своей подпольной работы Михаил Ва
сильевич был членом наших партийных организаций и их 
руководящих центров. Он принимал ближайшее участие 
в руководстве демонстрациями, стачками, вообще в тог
дашней массовой работе наших организаций. Это выкова
ло из него политика и массового руководителя.

Таковым я знал Фрунзе в Иваново-Вознесенске и в 
Шуе в 1905—1907 годах. Шуйские рабочие, когда он был 
арестован весной 1907 года, два раза пятнадцатитысячной 
массой подходили к тюрьме, где сидел тогда Арсений, для 
того, чтобы его освободить.

Рабочие массы чувствовали в нем родного человека, 
своего вождя, который связался с этой массой, с ее делом 
не на какой-либо временный срок, а на всю жизнь, до 
могилы. И рабочие массы любили Фрунзе и всегда защи
щали его, как могли, вплоть до того, что бросали станки 
н мастерские и подходили к тюрьме, окруженной щетиной 
стальных штыков царских солдат и жандармов, требуя 
освобождения своего вождя — товарища Арсения.

И тогда уже спаянный с рабочей массой, через нее 
искал и находил Фрунзе связи с деревней. Его знала не 
только рабочая Шуя, но и ее крестьянская округа.

Товарищ Фрунзе никогда не терял связи с нашей ор
ганизацией, он привык работать не как одиночка, он при
вык работать как член единой, дисциплинированной пере
довой организации пролетариата, как рядовой и как ру
ководитель. Это выработало у Фрунзе умение не только 
давать распоряжения, не только следить за их исполне
нием, но и самому подчиняться директивам и приказам 
партии...

Я припоминаю... шуйские времена, когда Иваново-Воз
несенский комитет нашей партии послал меня в Шую, что
бы вытащить оттуда Арсения, которому угрожала опас
ность ареста, опасность каторги, даже смерти. Мне приш
лось разыскивать его в Шуе в одном из закоулков 
рабочего района, потом пришлось вместе с ним идти в 
Другой конец города. Весь наш переход был выполнен с 
соблюдением самых строжайших правил маскировки и 
приспособления к местности. Нам приходилось, довольно 
основательно вооруженным, проходить через овраги, пе
релезать через заборы, при каждом появлении казачьего 
разъезда или полицейской фуражки занимать такое поло
жение, чтобы быть готовым пли принять бой, пли от
ступить.

Я привез ему постановление комитета уехать из Шуи, 
Фрунзе в течение по крайней мере часа убеждал меня, что
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этого он сделать не может, и в течение этого же часа я 
говорил ему, что это сделать нужно, ибо таково решение 
партийного комитета. Фрунзе через день после моего 
приезда уехал из Шуп в Родники. Через некоторое время 
Фрунзе возвратился в Шую для того, чтобы ликвидиро
вать свои дела, и был захвачен в плен шайкой полицей
ских и казаков во главе с урядником Перловым...

В этом эпизоде весь Фрунзе: его исключительное му
жество, его дисциплинированность, крепкая связь, даже 
привязанность к рабочей массе, с которой он слился и 
сроднился в повседневной будничной работе, в боевой ра
боте, в массовых выступлениях как вождь рабочих и как 
солдат партии пролетариев.

Фрунзе был дисциплинированным солдатом революции, 
преданнейшим борцом за коммунизм... Он был также ре
волюционером, который стоял на фундаменте самой пере
довой революционной теории нашего времени, какой яв
ляется ленинизм.

Товарищ Фрунзе был одним из выдающихся членов 
нашей старой большевистской ленинской гвардии... Он 
начал свою революционную деятельность перед револю
цией 1905 года... Для того, чтобы стать политиком, для 
того чтобы стать настоящим революционером, для того, 
чтобы уметь сочетать революционную практику со строгим 
следованием передовой революционной теории нашего 
времени, какой является ленинизм, надо было проделать 
большой боевой путь революционера-большевика, победы 
и поражения, будни подпольной работы и практику гро
мадных взмахов, революционной стихии; не из книг и ка
бинетного изучения, а из самой практики борьбы понять, 
усвоить и впитать ленинскую линию политической страте
гии и тактики пролетарского движения. Фрунзе был одним 
из тех людей, которым хотелось проделать этот боевой, 
революционный путь...

Фрунзе сидел в тюрьме и отбывал каторгу, когда наша 
партия отступала после революции, когда она... снова по
шла в наступление на цитадель самодержавия. Сидя во 
Владимирской тюрьме, отбывая там каторгу, а потом го
нимый рукой царских палачей по каторжным централам 
всей России и Сибири, Фрунзе всюду вел трудную борьбу, 
упорно отстаивал свое достоинство революционера и зна
мя нашей партии. Здесь выковалась железная воля Фрун
зе как революционера, здесь окончательно сформировался 
человек, который умел соединять в себе боевика с теоре
тиком, несгибаемого стального революционера-большеви
ка с гибким и принципиальным политиком.
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Фрунзе не служил в царской армии, он не учился воен
ному делу, военным навыкам в специальном военно-учеб
ном заведении. Свое военное образование он получил в 
шуйских лесах, в боевых выступлениях... на московских 
баррикадах, в тюрьме, на каторге и в ссылке.

Я знал Фрунзе очень хорошо, мне с ним пришлось ра
ботать в подполье, сидеть в тюрьме, жить в рабочих квар
талах Иваново и Шуи. Я помню его первый раз, когда 
он — тогда студент политехнического института — 6 мая 
1905 года пришел во двор того дома, где я жил в Ивано
во-Вознесенске. С тех пор прошло примерно двадцать лет, 
и эти двадцать лет сделали Фрунзе тем, чем он войдет 
в историю нашей партии, в историю нашего государства, 
и в историю строительства вооруженных сил первого в 
мире рабоче-крестьянского государства, то есть военным 
организатором с исключительными способностями, с ис
ключительным размахом, военным организатором, сумев
шим подняться до вождя Красной Армии.

М. В. Фрунзе был теоретически образованным больше
виком, он выработал в себе это свойство той революцион
ной практикой, которую ему удалось проделать на своем 
жизненном пути как большевику. Он добился этого также 
и тем, что с первых годов своей сознательной политиче
ской жизни и до конца ее он сидел над книгами, знал все, 
что дала передовая мысль человечества. Он изучал Марк
са, превосходно знал труды Энгельса. Он умел учиться 
всегда — в кипучей революционной работе, в тюремной 
камере, в сибирской ссылке.

Фрунзе всегда любил военную книгу, всегда ее читал. 
Я знаю тягу Фрунзе к военной истории еще в старые годы 
и видел, как вот недавно, лежа в Кремлевской больнице, 
с карандашом в руках он перечитывал и штудировал фо- 
шевскую книгу «О ведении войны».

Вот та часть жизненного пути товарища Фрунзе, кото
рая подвела его вплотную к возможности выступить как 
красному полководцу в годы гражданской войны, которая 
подготовила его к командованию армией, фронтом, на ос
нове которой он поднялся на самый высокий пост в Крас
ной Армии. Фрунзе — командир, полководец, военный 
вождь — может быть понят только в том случае, если мы 
будем знать, поймем Фрунзе как революционера, подполь
щика, боевика, ленинца...

М. В. Фрунзе: Воспоминания друзей и со
ратников. М. 1965, с. 5—10.
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А. В. ГОЛУБЕВ

ПОЛКОВОДЕЦ ЛЕНИНСКОЙ школы

...Широкий военный кругозор начал складываться у 
Фрунзе еще в период его деятельности как профессиональ
ного революционера, потом расширился и окреп на фрон
тах гражданской войны. Весной и летом 1918 года 
М. В. Фрунзе возглавлял Иваново-Вознесенский губерн
ский исполком, губком партии, губернский совет народно
го хозяйства и был одновременно губернским военным 
комиссаром. В июле 1918 года он принял активное участие 
в подавлении вооруженного мятежа в Ярославле, причем 
это участие оказалось настолько заметным, что в августе 
этого года он решением ЦК, одобренным В. И. Лениным, 
был переведен в основном уже на военную работу, полу
чив назначение на должность военного комиссара Ярослав
ского военного округа, территория которого охватывала 
все губернии Верхнего Поволжья и включала в себя се
верные —- Вологодскую и Архангельскую.

В округе шла большая организационно-мобилизацион
ная работа, формировались многочисленные регулярные 
части Красной Армии, ответственность за организацию 
которых, их политическую и боевую подготовку лежала на 
военном комиссаре округа. Это дало М. В. Фрунзе прак
тический опыт большой военно-организаторской работы. 
Все это, вместе взятое, и составило ту исходную базу, на 
которой с первых же дней развернулась успешная полко
водческая деятельность М. В. Фрунзе.

* * *

В январе 1919 года М. В. Фрунзе по инициативе 
В. И. Ленина был назначен командующим 4-й армией Вос
точного фронта, действовавшей в пределах казачьей Ураль
ской области и опиравшейся тылом на Самару. Армия еще 
только переходила на' регулярные начала, имела много
численные импровизированные отряды, возглавлявшиеся 
партизански настроенными, выдвинувшимися в ходе борь
бы командирами, болезненно воспринимавшими переход к 
централизованному управлению армией и полными недо
верия к штабу армии со старыми военными специалиста
ми из числа бывших офицеров и генералов. Части были 
малочисленны, нуждались в пополнениях, а последние 
требовали большой политической и военной подготовки.

В первый месяц командования армией М. В. Фрунзе
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был занят в основном организационно-политической рабо
той по внутреннему укреплению частей. В этом ему актив
но помогали партийные и советские органы Самары, воз
главлявшиеся В. В. Куйбышевым, и прибывшие вместе с 
Михаилом Васильевичем иваново-вознесенские рабочие- 
коммунисты. Частям и соединениям придавалась регуляр
ная, штатная организация, была проведена перегруппи
ровка командного и политического состава, улучшена 
деятельность партийных организаций, усилена работа 
снабженческих органов. Но одной из важнейших заслуг 
М В. Фрунзе в это время было то, что он сумел сплотить 
и организовать вокруг себя всех наиболее способных ко
мандиров частей и соединений из рабочих и крестьян, вы
двинувшихся еще в период отрядных формирований, ав
торитетных среди бойцов. В числе их был В. И. Чапаев. 
Трудно сказать, как развернулась бы в дальнейшем дея
тельность В. И. Чапаева, но командиром регулярной 25-й 
дивизии, снискавшей себе легендарную славу в боях на 
Восточном фронте, он стал под руководством и под влия
нием М. В. Фрунзе, авторитет которого с первых дней 
совместной работы для В. И. Чапаева стал непререкаемым 
и безоговорочным.

В начале марта М. В. Фрунзе был назначен коман
дующим Южной группой армий Восточного фронта, в 
состав которой кроме возглавляемой М. В. Фрунзе 4-й 
армии вошла Туркестанская армия, находившаяся в райо
не Оренбурга и переживавшая в большей степени, чем 
4-я, период реорганизации и перехода к регулярным фор
мированиям. М. В. Фрунзе была намечена большая про
грамма работы по дальнейшему укреплению обеих армий
и созданию аппарата управления для группы в целом.
Одновременно он тщательно изучал обстановку на фрон
те и в прифронтовых районах.

6 марта 1919 года колчаковские войска перешли в на
ступление на уфимском направлении и, располагая почти 
четырехкратным превосходством над действовавшей здесь 
5-й Красной Армией, 14 марта овладели Уфой. 8 марта на
глубоких тылах армии — в Самарском, Сызранском, Сен-
гилеевском, Ставропольском и Мелекесском уездах Са
марской и Симбирской губерний вспыхнуло крупное ку
лацкое восстание. В ночь на 11 марта была произведена
попытка поднять вооруженный мятеж в Самаре.

К 16 марта восстание было подавлено частями 4-й ар
мии под руководством М. В. Фрунзе, но положение под 
Уфой продолжало оставаться напряженным. Недооцени
вая размеров назревавшей опасности, командование фрон-
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та предполагало ликвидировать успехи Колчака под Уфой 
переброской четырех полков из района Оренбурга. 
М. В. Фрунзе считал неизбежным развитие крупного на
ступления колчаковских войск из района Уфы, что при 
неустойчивости 5-й армии и ее тыла должно было создать 
острую опасность для Волги и тылов Южной группы.

Не получив от командования фронта ясного ответа на 
свою оценку обстановки, М. В. Фрунзе 18 марта обратил
ся в Реввоенсовет Республики и к В. И. Ленину с пись
мом, в котором охарактеризовал положение на фронте в 
целом и обратил внимание на создавшуюся опасность. 
В качестве перевоочередной задачи он намечал срочное 
укрепление Южной группы, которую рассматривал как 
исходную базу для противодействия назревавшему про
рыву колчаковских войск к Волге. М. В. Фрунзе не просил 
новых резервов, но ходатайствовал о подчинении Рев
военсовету группы находившихся в полосе ее действий 
Самарской, Уральской, Оренбургской и Тургайской губер
ний, чтобы иметь возможность использовать их ресурсы 
«без всяких промедлений и сношений с центром»1. В тот 
же день он начал выводить в район восточнее Самары в 
резерв группы 25-ю Чапаевскую дивизию из состава 4-й 
армии.

Предложения Фрунзе были утверждены, а его прог
ноз о развертывании наступления колчаковских войск от 
Уфы к Волге подтвердился дальнейшим ходом событий. 
Во второй половине марта и в начале апреля колчаков
ские войска наступали уже широким фронтом на казан
ском, симбирском и самарском направлениях. Для отра
жения этого наступления партия была вынуждена начать 
широкую мобилизацию сил внутри страны.

Организация контрнаступления против Колчака на 
уфимском направлении была возложена на М. В. Фрунзе, 
что явилось признанием его авторитета как полководца. 
10 апреля в состав Южной группы были переданы 1-я и 
5-я армии, что вместе с 4-й и Туркестанской армиями со
ставляло уже свыше 2/3 сил всего Восточного фронта;
полоса действий группы расширилась на север до устьев
Камы, а на юг упиралась в побережье Каспийского моря.

У М. В. Фрунзе был уже готов план действий, и в тот 
же день он отдал приказ о формировании ударной груп
пировки в районе севернее Бузулука... Выбирая основное 
направление наступления, Фрунзе рассчитывал на выход

1 М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны: Со. документов, 
•с. 78
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> Варной группы в районе Уфы с перехватом всех сообще-
ini наступавшем к Волге колчаковской группы с Ура-

* ом. Однако непредвиденные обстоятельства заставили
М В. Фрунзе внести уже в ходе подготовки операции в
этот исходный план ряд существенных коррективов.

Первым из них было то, что, обычно храбрый до без
рассудства, командующий 1-й армией Г. Д. Гай, на кото- 
гого возлагалось командование ударной группой, на этот 
раз усомнился в возможности реализации этого плана 
вообще. Вместо выполнения плана он предложил глубокий 
отход правого крыла фронта с оставлением Оренбурга и 
настойчиво добивался этого, обращаясь непосредственно 
к высшему командованию. М. В. Фрунзе вынужден был 
отменить переброску частей 1-й армии в состав ударной 
группы и возложить руководство группой на командование 
Туркестанской армии, штаб которой к ведению решитель
ной операции был менее подготовлен. Район Оренбурга 
был включен в полосу 1-й армии с задачей безоговороч
ного удержания Оренбурга.

Продолжавшийся отход 5-й армии, прикрывавшей сим
бирское направление, вызвал опасение командования фрон
та за район Симбирска, где размещались фронтовые уп
равления. Под давлением фронтового командования 
М. В. Фрунзе был вынужден усилить правый фронт 5-й 
армии за счет ударной группы и первоначальный размах 
ее удара резко сократился. Несмотря на это, М. В. Фрун
зе с большим искусством провел всю операцию. Согласо
вав наступление ударной группы и правого крыла 5-й ар
мии, он в конце апреля — начале мая нанес поражение 
белым и овладел Бугурусланом, а затем советские войска 
взяли Бугульму.

Колчаковское командование, опираясь на стягивав
шийся в район Белебея резервный корпус генерала Кап- 
пеля, готовилось к контрнаступлению. Фрунзе начал под
готовку операции против белебеевской группировки про
тивника, поворачивая главные силы Туркестанской и 5-й 
армий для наступления в восточном направлении. Но в это 
время произошла смена командования фронта. Вновь наз
наченный командующий А. А. Самойлов при поддержке 
главкома И. И. Вацетиса попытался внести в ход опера- 
пип коренные изменения. 10 мая приказом по фронту 5-я 
армия, включавшая в это время главные силы Южной 
группировки, была изъята из подчинения М. В. Фрунзе и 
получила приказание наступать круто на север с пред
стоявшим форсированием нижнего течения реки Камы для 
помощи Северной группе армий фронта. Южная группа 
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должна была обеспечить наступление 5-й армии со сто
роны Уфы и восстановить положение под Оренбургом и 
Уральском, где пополнившиеся за счет восставшего каза
чества Оренбургская и Уральская армии белых начали 
активные действия против ослабленных сил 1-й и 4-й 
Красных армий, подошли вплотную к Оренбургу и окру
жили Уральск. Одновременно новое командование фронта 
готовило полное расформирование аппарата Южной 
группы.

М. В. Фрунзе резко протестовал против новых меро
приятий фронта. Он возражал против резкого поворота 
5-й армии на север, считая, что такой поворот невозможен,
пока окончательно не разгромлена уфимская группа бе
лых, что овладение Уфой и завершение разгрома этой груп
пы будет лучшей формой помощи северному крылу фронта.
Командование фронта не отменило своего приказа, но,
учитывая настойчивые требования М. В. Фрунзе, передало
из 5-й в Туркестанскую армию 2-ю и 25-ю дивизии.

15 мая М. В. Фрунзе отдал приказ на разгром против
ника в районе Белебея и направил туда силы Туркестан
ской и 1-й армий. 17 мая части Туркестанской армии ов
ладели Белебеем. М. В. Фрунзе лично вступил в командо
вание Туркестанской армией, которая, форсировав реку 
Белую, 9 июня освободила Уфу.

В это время резко осложнилось положение на ураль
ском направлении. Уральская казачья армия, продолжая 
осаду Уральска, нанесла поражение сводным формирова
ниям 4-й армии и передовыми частями подошла на сорок- 
пятьдесят километров к Самаре. М. В. Фрунзе наметил 
вывод в резерв из Туркестанской армии 25-й дивизии для 
наступления на Уральск, предполагая остальными силами 
армии вести стремительное наступление на Златоуст и 
Челябинск, чтобы завершить там поражение белых. Но 
11—14 июня он получил неожиданное распоряжение ко
мандования фронта ( в командование фронтом по настой
чивым требованиям РВС фронта 29 мая вновь вступил 
С. С. Каменев) о передаче 2-й и 31-й дивизий на дороге 
фронта, что фактически означало расформирование всей 
армии. Полагая, что это делается только по плану фронта, 
М. В. Фрунзе первоначально пытался добиться отмены 
этих распоряжений, доказывал необходимость немедлен
ного развития наступления на Златоуст, Челябинск, не
смотря на всю остроту обстановки на уральском направ
лении...

Изъятие из состава войск Восточного фронта назр 
ных дивизий... производилось по решению Центра - 
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Комитета партии и личным указаниям В. И. Ленина в 
связи с катастрофическим положением под Петроградом и 
на Южном фронте. Уже 9 июля, отвечая на возражения 
Реввоенсовета Восточного фронта, В. И. Ленин телегра
фировал: «Сильное ухудшение под Питером и прорыв на 
юге заставляют нас еще и еще брать войска с вашего 
фронта. Иначе нельзя. Вам надо перейти к более револю
ционной работе, разрывая привычное. Мобилизуйте в при
фронтовой полосе поголовно от 18 до 45 лет... Мобилизуй
те 75 процентов членов партии и профсоюзов. Иного вы
хода нет...»1 10 июня ЦК РКП (б) постановил признать 
Петроградский фронт «первым по важности» и немедленно 
направить под Петроград две бригады 2-й дивизии, сни
маемой с Восточного фронта. 11 июня В. И. Ленин возло
жил на членов РВС фронта ответственность за отправку 
этой дивизии и ее боеспособность. В этот же день вновь 
телеграфировал: «Прекрасно понимая трудность вашего 
положения, мы абсолютно вынуждены брать у вас еще и 
еще. Поэтому обязательно, чтобы вы напрягли все силы 
для ускорения вашей работы по формированию новых ча
стей у вас и в ваших округах. Телеграфируйте испол
нение»2.

Переброска дивизий на другие фронты не имела ника
кого отношения к предложениям о приостановке наступ
ления Восточного фронта. 20 июня, на другой день после 
расформирования Туркестанской армии, В. И. Ленин ука
зывал Реввоенсовету Восточного фронта: «...наступление 
на Урал нельзя ослабить, его надо безусловно усилить, 
ускорить, подкрепить пополнениями. Телеграфируйте, ка
кие меры, принимаете»3. Снимая часть сил с Восточного 
фронта, ЦК партии и В. И. Ленин отвергали все предло
жения о приостановке наступления на востоке. Они тре
бовали от фронта продолжения наступления оставшимися 
силами и пополнения их за счет мобилизации населения 
районов Урала, встречавшего советские войска как осво
бодителей.

М. В. Фрунзе возражал против немедленного расфор
мирования Туркестанской армии лишь до тех пор, пока 
считал, что это исходит только от командования фронта. 
Он принял эти указания к немедленному исполнению, ког
да узнал, что это делается по решениям ЦК и В. И. Ле
нина в связи с военным положением Республики в целом. 
После расформирования Туркестанской армии и передачи

‘ Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 343—344.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 346.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 355.
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ее полосы 5-й армии М. В. Фрунзе согласно указаниям 
В. И. Ленина целиком переключил внимание на оренбург
ское и уральское направления...

В качестве первоочередной задачи после завершения 
Уфимской операции М. В. Фрунзе наметил разгром Ураль
ской казачьей армии и освобождение от осады Уральска, 
что должно было отделить эту армию от деникинского 
фронта и создать условия для установления более прочной 
связи с 11-й Красной армией. В качестве ядра ударной 
группы для этой операции он выделил выведенную им в 
резерв 25-ю стрелковую дивизию В. И. Чапаева. 15 июня 
он обратился к В. И. Ленину с просьбой морально под
держать осажденный гарнизон Уральска присылкой при
ветственной телеграммы1. Телеграмма В. И. Ленина2 вы
звала ответную телеграмму Уральского гарнизона, обе
щавшего держать город до соединения с наступающими 
красными частями. Но переброска 25-й дивизии ввиду ус
ловий того времени и необходимости усилить ее пополне
ниями проходила медленно. Между тем активность про
тивника в этом районе не спадала, 30 июня деникинские 
войска заняли Царицын, прервав освобождение с Астра
ханью по Волге.

В Полевом штабе РВСР положение на правом крыле 
Восточного фронта расценивали как близкое к катастрофе.

29 июня главком И. И. Вацетис телеграфировал ко
мандующему Восточным фронтом: «Мною неоднократно 
обращалось Ваше внимание на ту угрозу для нас на пра
вом фланге Востфронта, которая в настоящее время уже 
вполне обрисовалась в районе Оренбург — Уральск — Ни
колаевск (ниже Пугачев. —-А. Г.). В означенном районе 
противник развивает свои операции, активные и планомер
ные. Принятые вами до сих пор меры не вырвали инициа
тивы действий из рук противника, который зафиксировал 
свой успех последних дней занятием Николаевска. В стрем
лении к Волге Дутов давно уже перешел границы ураль
ского казачества, и факт захвата его войсками Николаев
ска подтверждает лишь мое прежнее предположение о том, 
что конечным его намерением является действовать в тылу 
центра Востфронта и захватить Волгу на участке Сама
ра— Саратов. Двинутая вами 25-я стрелковая дивизия 
вряд ли в состоянии будет достичь решительного успеха 
над своим многочисленным конным противником, а между 
тем ликвидировать опасность на правом фланге Востфрон-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 491.
2 См.: там же, с. 351.
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та до крайности необходимо в течение двух ближайших 
недель, дабы не дать возможности Дутову до достижении 
Волги соединиться с донским казачеством». Не давая кон
кретных указаний, главком требовал «еще раз пересмо
треть условия обстановки» и оценить эту обстановку в 
связи с положением левого фланга Южфронта, доложив 
ему вывод и сделанные распоряжения «не позже 2 
июля»...1

1 июля В. И. Ленин запросил непосредственно 
М. В. Фрунзе: «Развитие успехов противника в районе 
Николаевска вызывает большое беспокойство. Точно ин
формируйте, достаточное ли внимание обратили Вы на этот 
район? Какие Вы сосредоточиваете силы и почему не уско
ряете сосредоточение? Срочно сообщите о всех мерах, ко
торые принимаете»2.

Оценка обстановки М. В. Фрунзе была иной. «Опера
циям противника на Уральском фронте, в частности в рай
оне Николаевска,—телеграфировал он В. И. Ленину в тот 
же день,— мной уделялось и уделяется самое серьезное 
внимание ввиду очевидной опасности соединения . колча
ковско-деникинского фронта на Волге». Успехи противни
ка на этом фронте он объяснял только тем, что против 
белых действовали «лишь слабые части, совершенно не 
подготовленные, часто плохо вооруженные», поскольку все 
лучшие силы были отвлечены на уфимское направление, 
а здесь пришлось ограничиваться «затыканием дыр за счет 
вновь формируемых, совершенно небоеспособных частей, 
что приводило к ряду частичных успехов противника». 
М. В. Фрунзе сообщил В. И. Ленину, что сейчас им за
канчивается сосредоточение 25-й дивизии и он приступает 
к решительной операции в направлении Уральска в на
дежде освободить его и весь север области через 10—14 
дней3.

2 июля М. В. Фрунзе резко отклонил предложение ко
мандования 4-й армии об оставлении Уральска, назвав 
это непониманием общей обстановки. 4 июля он сообщил 
гарнизону Уральска о начавшемся наступлении. 11 июля, 
точно в обещанный В. И. Ленину срок, ударная группа 
В. И. Чапаева, имея своим ядром 25-ю дивизию, освобо
дила Уральск от осады, отбросив части противника на юг 
области. В тот же день М. В. Фрунзе сообщил Ленину:

1 Из истории гражданской войны в СССР. М., 1961, т. 2, с. 229.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 3—4.
3 См.: М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны: Сб. докумен

тов, с. 181—182.
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«Сегодня в двенадцать часов снята блокада Уральска. 
Наши части вошли в город»1.

19 июля М. В. Фрунзе вступил в командование Вос
точным фронтом, сменив С. С. Каменева, назначенного 
Главнокомандующим вооруженными силами Республики. 
Под его руководством 3-я и 5-я армии, преодолев Уральский 
хребет, вступили в равнины Сибири. В Уральском и Орен
бургском районах казачьи армии, усиленные Южной ар
мией генерала Белова, продолжали оказывать упорное 
сопротивление, надеясь на помощь войск Деникина. Ос
новное внимание М. В. Фрунзе в этот период сосредоточи
валось на завершении разгрома в районе Челябинска се
верных армий Колчака и отделении их от его южной 
группы (Южная, Оренбургская и Уральская армии) и на 
подготовке полного разгрома последней. 22 июля он дал 
распоряжение 1-й и 5-й армиям о скорейшем овладении 
районами Верхнеуральска и Троицка, что должно было 
разобщить северную и южную группы колчаковских ар
мий. 25 июля начал перегруппировку сил для разгрома 
колчаковских войск в районах Оренбурга, Орска и Актю
бинска, что должно было восстановить связь с Туркеста
ном и изолировать Уральскую казачью армию. Медлен
ность сосредоточения вызвала новую тревогу В. И. Лени
на. 25 июля он телеграфировал М. В. Фрунзе: «Чрезвычай
но тревожными кажутся мне наши неудачи и задержка 
к югу от Бузулука, под Уральском и Царевом. Прошу об
ратить сугубое внимание и поточнее информировать 
меня»2.

25 июля Фрунзе ответил: «...положение к югу от Бузу
лука в районе Уральска опасений не внушает. Не позднее 
31-го, думаем даже раньше, весь правый берег Урала от
Оренбурга до Уральска будет очищен от противника...
Медленность нашего продвижения объясняется характе
ром действий противника, оказывающего упорное сопро
тивление и ведущего борьбу на истребление. Приходится
с боем занимать каждую станицу и хутор.

Серьезное положение к северу от Астрахани... Размеры 
опасности нами учитываются и соответствующие меры 
принимаются»3.

13 августа 1, 4 и 11-я армии были выделены в Туркес
танский фронт под командованием М. В. Фрунзе. В конце

1 См.: М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны: Сб. доку
ментов, с. 18L—482.

2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 20—2!..
3 М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны: Сб. документов, 

с. 194.
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августа — начале сентября тщательно подготовленной опе
рацией они разгромили Южную и Оренбургскую армии 
белых, и, овладев районами Орска и Актюбинска, восста
новили связь с Туркестаном. Уральская армия белых была 
оттеснена за Лбищенск, но продолжала сопротивление, 
получая снабжение от Деникина через Гурьев.

18 октября В. И. Ленин указал М. В. Фрунзе: «Все 
внимание уделите не Туркестану, а полной ликвидации 
уральских казаков... Ускоряйте изо всех сил помощь Юж- 
фронту»1. Операция смогла начаться только в начале ноя
бря. Она была осложнена длительными переходами по 
безлюдным степям. Но 5 января 1920 года Фрунзе донес 
В. И. Ленину: «Уральский фронт ликвидирован»2.

Деятельность М. В. Фрунзе весной и летом 1920 года в 
Туркестане носила в основном военно-политический харак
тер и являлась образцом выполнения директив В. И. Ле
нина, придававшего этой работе огромное международное 
значение. Результатом этой деятельности М. В. Фрунзе 
было управление всех звеньев советского аппарата в Тур
кестане, укрепление и оздоровление партийной жизни, лик
видация всех фронтов Туркестанской республики, освобож
дение Хивы и Бухары и создание Хорезмской и Бухарской 
Народных Советских Республик.

-^ * *

В одном из писем В. И. Ленину из Туркестана 
М. В. Фрунзе, указывая на бесконечное количество задач, 
решаемых им, писал: «Я как-то раздвоился — не то быть 
военным, не то переходить и вплотную браться за партий
ную или хозяйственную работу. Впрочем я ни на что не 
претендую и буду там, где укажут»3. Но обстановка в то 
время была еще такой, что военные вопросы стояли на 
первом плане и партии нужны были в первую очередь 
полководческие таланты М. В. Фрунзе. В сентябре 1920 го
да, когда М. В. Фрунзе только что закончил Бухарскую 
операцию, разбив войска бухарского эмира, почти вчетве
ро превосходившие силы бухарской группы красных войск, 
а па юге Европейской части Советской республики в гроз
ную опасность вырос врангелевский фронт, с которым ни
как не могло справиться тогдашнее командование Юго- 
Западного фронта, Владимир Ильич обратился с запиской

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 62.
2 М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны. Сб. документов, 

с. 247.
3 Исторический архив, 1958, № 3, с. 40.
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к тогдашнему Председателю Реввоенсовета Республики: 
«...не назначить ли Фрунзе комфронтом против Врангеля 
и поставить Фрунзе тотчас. Я просил Фрунзе поговорить 
с вамп поскорее. Фрунзе говорит, что изучал фронт Вран
геля, готовился к этому фронту, знает (по Уральской обл.) 
приемы борьбы с казаками»1. Кандидатуру М. В. Фрунзе 
поддержал главком С. С. Каменев, хорошо знавший Фрун
зе по его деятельности на Восточном фронте и в Туркес
тане. 21 сентября пленум ЦК РКП (б) постановил принять 
предложение главкома о назначении М. В. Фрунзе коман
дующим врангелевским фронтом и С. И. Гусева — членом 
РВС этого фронта.

27 сентября М. В. Фрунзе вступил в командование этим 
фронтом. Во время проезда через Москву он был принят 
В. И. Лениным.

Тяжелые неудачи на врангелевском фронте летом 
1920 года создали впечатление большой устойчивости и 
силы армии Врангеля. Тогдашний Председатель РВС 
Республики и главком считали невозможной ликвидацию 
Врангеля без затяжной зимней кампании. В. И. Ленин, 
учитывая тяжелое положение Советской республики, по
ставил М. В. Фрунзе задачу ликвидировать врангелев
ский фронт в кратчайший срок, не допуская зимней кам
пании.

Обстановка на фронте к моменту приезда туда 
М. В. Фрунзе сложилась исключительно тяжелая. Армия 
Врангеля была сравнительно немногочисленной (около 
сорока тысяч штыков и сабель), однако самой квалифици
рованной из всех белогвардейских армий. Она имела вы
сокий процент офицерского состава, была лучше других 
оснащена технически, выработала большую уверенность 
в своих силах в результате легких побед летом 1920 го
да. Входившие в состав нового Южного фронта 6-я, 
2-я Конная и 13-армии насчитывали всего около тридцати
пяти — сорока тысяч штыков и сабель, их устойчивость
и вера в свои силы были подорваны непрерывными пред
шествующими поражениями, и они отступали под ударами
даже значительно меньших по численности, но хорошо
управляемых ударных группировок Врангеля.

Переданная в состав нового фронта 1-я Конная армия 
находилась еще далеко на Правобережной Украине и 
после неудач на польском фронте переживала тяжелый 
внутренний кризис. Тыл фронта кипел многочисленными 
бандами, из которых особенно опасной была «армия»

* Ленин В. И. Поля. собр. соч., т. 51, с. 276
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Махно. На новый фронт были направлены крупные ре
зервы из внутренних округов, из Сибири, с Кавказского 
фронта, но они прибывали медленно, отдельными группа
ми, не давая возможности быстро создать нужное пре
восходство сил. Положение осложнялось тем, что 
М. В. Фрунзе не получил готового аппарата управления 
фронтом. Штаб формировался заново, тыловые управле
ния в основном оставались за Юго-Западным фронтом и 
обслуживали новый фронт лишь попутно.

Всем этим стремился воспользоваться Врангель, пы
таясь до подхода резервов начисто разгромить наличные 
силы фронта и выйти на соединение с белополяками, 
толкнув их на продолжение борьбы с Советской респуб
ликой. К приезду М. В. Фрунзе врангелевские войска ве
ли стремительное наступление на Донбасс.

3 октября М. В. Фрунзе телеграфировал В. И. Ленину, что 
ослабленная прежними неудачами 13-я армия (тогда глав
ная на фронте), прикрывавшая Донбасс, «несмотря на 
значительные подкрепления», ударов врага не выдержи
вает. «Наша задача — во что бы то ни стало продержаться 
на левобережном участке и прикрыть Донбасс, не вводя в 
бой пока не готовой правобережной группы. Самым сквер
ным считаю запоздание конницы Буденного, на что обра
щаю постоянно внимание главкома...»1. 4 октября В. И. 
Ленин дал указание РВС 1-й Конной армии «изо всех сил 
ускорить передвижение вашей армии на Южфронт. Про
шу принять для этого все меры, не останавливаясь перед 
героическими. Телеграфируйте, что именно делаете»2.

6 октября М. В. Фрунзе обратил внимание В. И. Ленина 
на необходимость серьезных мер по приведению в порядок 
в политическом отношении 1-й Конной армии и высказал
ся за желательность приезда в части армии Председателя 
ВЦИК Калинина3. Он сообщил также о соглашении с 
Махно, которое на время нейтрализовало 'банды последне
го. В. И. Ленин через ЦК партии провел это предложение 
М. В. Фрунзе в жизнь. М. И. Калинин выехал в части 1-й и 
2-й Конных армий и провел в них большую политическую
работу.

8 октября Врангель, приостановив выступление на Дон
басс, начал вторжение на правый берег Днепра в районах 
Никополя и Александровска. М. В. Фрунзе оценил это как 
начало решительного сражения. Он напрягал все усилия,

1 М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны: Со. документов, 
с. 353.

2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 295.
3 См.: Фрунзе М. В. Избранные произведения. М., 1957, т. I, с. 359.
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чтобы активными дейстиями по всему фронту (кроме 
Каховки) сорвать планы противника. Он просил В. И. Ле
нина ускорить продвижение к фронту резервов, находя
щихся в пути па железных дорогах.

Действия войск фронта в Правобережье сначала носи
ли неорганизованный характер. Но обстановка все же сло
жилась так, что 14 октября ударная группировка против
ника под Шолохове (северо-западнее Никополя) неожи
данно потерпела тяжелое поражение и в беспорядке, 
бросая артиллерию и обозы, откатилась за Днепр. В тот 
же день потерпела неудачу атака противника против 
каховского плацдарма. М. В. Фрунзе сообщал В. И. Ленину, 
что эта неудача белых, «несомненно, является началом 
крушения Врангеля. Не позднее чем через неделю 
начнется наше общее наступление, и сомнения в его 
победоносном исходе у меня нет»1. Выводы М. В. Фрунзе 
повторил в своем донесении член РВС фронта С. И. Гусев.

1 Фрунзе М. В. Избранные произведения, т. I, с. 376.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 337.
3 Фрунзе М. В. Избранные произведения, т. I, с. 380.

В ответ М. В. Фрунзе получил «охлаждающую» теле
грамму: «Получив Гусева и Вашу восторженные телеграм
мы, боюсь чрезмерного оптимизма. Помните, что надо во 
что бы то ни стало на плечах противника войти в Крым. 
Готовьтесь обстоятельнее, проверьте — изучены ли все пере
ходы вброд для взятия Крыма. Ленин»2. Указание В. И. 
Ленина о необходимости использования бродов при про
рыве в Крым определило идею операции по овладению пе
решейками Крыма.

18 октября М. В. Фрунзе подтвердил В. И. Ленину свою 
оценку обстановки:«... наш успех на фронте 6-й и 2-й 
Конной армий несомненно имеет значение перелома. 
Операция, предпринятая Врангелем, имела очень широкий 
размах и при удаче грозила нам фактическим уничтоже
нием всех живых сил фронта». Поэтому «крушение этого 
плана означает и начало стратегического крушения Вран
геля» .3

В ночь на 24 октября, когда 'был установлен отход про
тивника на восточном участке фронта на мелитопольские 
позиции, М. В. Фрунзе отдал приказ о немедленном пре
следовании арьергардов противника и переходе фронта в 
общее наступление с утра 28 октября, а 26 октября под
писал приказ об общем наступлении фронта. Приказ тре
бовал окружить и уничтожить главные силы Врангеля в 
Северной Таврии. Главная роль в этом отводилась 1-й



С -ной армии, которая должна была, став на тылах 
■нн< невских сил, не допустить их отхода в Крым1.

План М. В. Фрунзе, изложенный в этом приказе, в
шей военно-исторической литературе получил разную
- жу. В двадцатые годы он рассматривался как образец

■ тбокого самостоятельного оперативно-стратегического
?лрчества М. В. Фрунзе.

28 октября М. В. Фрунзе приказал 1-й Конной армии 
\ позднее 30 октября перехватить железную дорогу у 
' льково, а 29 октября уточнил эту задачу, требуя захва- 
■ переправ у Чонгара. 6-й армии было приказано в случае
■.удачи овладения Перекопским перешейком с налета

< иступить к подготовке правильной инженерной и артил
лерийской атак, заняв одновременно все северное побе
режье Сиваша и ведя разведку бродов, чтобы переправить
ся на южный берег и овладеть районом перешейков2.

Выход 1-й Конной армии на тылы врангелевских войск 
якшал полное смятение главного командования белых. 
^ октября Врангель признал свое положение в Северной 

Таврии безнадежным и отдал приказ о поспешном прорыве 
■ Крым через чонгарские переправы. Однако в этот день
1-я Конная армия из-за плохой разведки не обнаружила
главной группировки белых в районе Серагоз и разбросала
СРОИ силы на широком фронте от Агаймана до Геническа,
исключив возможность организованного взаимодействия
между своими дивизиями и другими армиями. 6-я армия
не атаковала немедленно Перекопский перешеек своими
главными силами, а остановилась перед Турецким валом
и на северном побережье Сиваша.

30 октября ударная группа Врангеля отбросила у Агай
мана на запад 6-ю и 11-ю кавалерийские дивизии 1-й 
Конной армии, а 31 октября — 1 ноября при поддержке 
донских частей, наступавших от Мелитополя, проложила 
себе путь в Крым через чонгарские переправы, оттеснив 
части 4-й и 14-й кавалерийских дивизий 1-й Конной армии.

2 ноября сражение в Северной Таврии закончилось. 
Враг потерял все тылы, обозы, склады, все бронепоезда, 
половину артиллерии, свыше 20 тыс. пленными, понес 
большие потерн убитыми и ранеными. Политический эф
фект его молниеносного поражения был огромным. Но 
наиболее боеспособное ядро армии Врангеля все же 
прорвалось в Крым. За счет прорвавшихся частей Вран
гель начал спешно укреплять оборону Перекопского пере-

1 Фрунзе М. В. Избранные произведения, т. 1, с. 394—396.
2 Там же, с. 400.
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шейка. 5 ноября М. В. Фрунзе отдал приказ об атаке чон
гарских и перекопских укреплений, создав мощные под- 
двнжные эшелоны в армиях и в масштабе фронта. В боях 
7—11 ноября армии Южного фронта под личным руковод
ством М. В. Фрунзе овладели этими укреплениями и широ
ким потоком хлынули в Крым. 16 ноября М. В. Фрунзе 
донес В. И. Ленину: «Южный фронт ликвидирован»1.

В докладе VIII Всероссийскому съезду Советов в декаб
ре 1920 года В. И. Ленин назвал быструю и решительную 
победу над Врангелем одной «из самых блестящих страниц 
в истории Красной Армии...»2.

Полководческая деятельность М. В. Фрунзе по характеру 
проведенных им операции крайне разнообразна. Она нача
лась в основном со встречного наступления против Колчака 
на самарско-уфимском направлении, вылившегося в три пос
ледовательно развернувшиеся операции (Бугурусланская, 
Белебеевская, Уфимская) при одновременной напряженной 
борьбе в районах Уральска и Оренбурга. При подготовке 
этого наступления обращает на себя внимание исключи
тельно глубокий прогноз М. В. Фрунзе в развитии событий. 
Приступив к подготовке контрудара против Колчака почти 
за полтора месяца до его начала, он правильно определил 
район сосредоточения ударной группировки, направление 
главного удара и основы взаимодействия войск на разных 
направлениях. Все последующие распоряжения фронта и 
Главного командования сначала подтверждают исходные 
мысли плана М. В. Фрунзе, а затем начинают мешать его 
полной реализации... Только исключительная настойчивость 
М. В. Фрунзе, выступившего с глубокой оперативной аргу
ментацией, привела к тому, что, «отвоевав» для уфимско
го направления 2-ю и 25-ю дивизии, он получил возмож
ность провести одну за другой Белебеевскую и Уфимскую 
операции, мастерски меняя группировку сил и направления 
ударов в зависимости от изменяющейся обстановки. 
Расформирование Туркестанской армии переносит все 
внимание Фрунзе на оренбургское и уральское направле
ния. Первоначальная оборона на этих направлениях ха
рактерна тем, что она строилась в основном на удержании 
двух центров — Оренбурга и Уральска, и это имело боль
шое политическое и стратегическое значение. Политически 
это вело к тому, что оба казачьи правительства (оренбург
ское и уральское) остались без столиц и не могли получить

1 М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны: Со. документов, 
с. 449.

2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 130.
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НУЖНОГО политического авторитета ни в глазах казаче
ства, ни в ставке Колчака.

В оперативно-стратегическом отношении удержание 
Оренбурга и Уральска исключало возможность глубокого 
отрыва казачьих армий от своих областей и возможность 
тесного взаимодействия между ними. Оперативно-такти
ческий опыт этих операций характерен тем, что обе облас
ти были очищены от казачьих войск почти исключительно 
пехотными частями при наличии почти пятикратного 
превосходства белых в коннице. При аналогичных усло
виях в пределах Донской и Кубанской областей войска 
Южного и Кавказского фронтов Республики, как правило, 
терпели неудачи. Причины успешной борьбы в Уральской 
и Оренбургской областях в основном заключились в том, 
что стрелковые соединения здесь более тщательно гото
вились к борьбе с конницей, имея подробные инструкции 
и приказы М. В. Фрунзе, и находились под его искусным 
оперативно-тактическим руководством. В деятельности на 
Воосточном и Туркестанском фронтах М. В. Фрунзе высту
пает не только как искусный оператор, но и как глубокий 
стратег, прогнозы которого неизменно оправдывались... 
Заключения М. В. Фрунзе о положении на этих фронтах 
всегда являлись отправным материалом для оценки воен
ной обстановки В. И. Лениным.

Деятельность М. В. Фрунзе на врангелевском фронте 
поражает исключительной оперативно-стратегической це
леустремленностью и выдержкой. Он ставил себе задачей 
нанести быстрое, сокрушительное поражение Врангелю, не 
допуская зимней кампании, собрав для этого подавляющее 
превосходство сил. Он останавливает наступление Вран
геля на Донбасс, не вводя в бой неготовую Правобереж
ную группу. Он ведет борьбу с Врангелем за Днепром, не 
расходуя при этом главных сил 6-й армии, которая должна 
была сыграть важнейшую роль в общем наступлении, соз
дав сначала возможность ввода в прорыв 1-й Конной ар
мии, а затем став главной ударной силой для прорыва 
через Перекопский перешеек.

М. В. Фрунзе необычайно быстро и верно улавливает 
все переломы обстановки на врангелевском фронте и не
медленно реагирует на них. Операция на окружение глав
ных сил Врангеля севернее перешейков, а затем операция 
по прорыву через укрепления перешейков и овладению 
Крымом для своего времени являлись классическими об
разцами фронтовых наступательных операций. По своим 
формам они являлись идейными предшественниками основ
ного типа успешных наступательных операций второй
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мировой войны, хотя последние и проводились в более 
широких масштабах и с новыми средствами борьбы.

Особенностью всей полководческой деятельности М. В. 
Фрунзе является то, что она проходила при постоянном 
участии В. И. Ленина. Никогда не вмешиваясь в детали 
исполнения, В. И. Ленин определял основное направление 
деятельности М. В. Фрунзе, ставя перед ним конкретные 
цели и задачи, определяя последовательность их решения, 
иногда советуя применять те или иные формы борьбы.

М. В. Фрунзе необычайно высоко ценил все эти указания. 
В них он видел связь между широкой политической стра
тегией В. И. Ленина и ее конкретным преломлением в воо
руженной борьбе. М. В. Фрунзе стремился поставить реше
ние всех технических вопросов на службу политической 
стратегии В. И. Ленина. У В. И. Ленина он учился широкому 
политическому и военному кругозору, на основе его указаний 
выработал умение быстро и верно оценивать обстановку. 
«Ленинизм,— говорил он впоследствии,— эта та совершенно 
новая струя, которая внесена в учение о классовой войне. 
В части военной, соприкасающейся с нами, мы в целом 
ряде трудов товарища Ленина имеем такого рода поло
жения, правила и принципы, которые имеют полную ана
логию с нашей военной работой. Стратегия и тактика 
могут быть с полным основанием перенесены из области 
чисто военной в область чисто политическую... В клас
совой борьбе имеется стратегия, имеется тактика, как 
элементарная, так и общая, и только тот, кто усвоит себе 
существо этой стратегии рабочего класса, может быть 
руководителем борьбы рабочего класса за его освобож
дение»1.

1 Фрунзе М. В. Избранные произведения М., 1957, т. 2, с. 176
2 Там же, с. 209.

Но М. В. Фрунзе учился стратегическому руководству 
вооруженной борьбой у В. И. Ленина не только по анало
гии со стратегией политической и стратегией военной. Он 
необычайно высоко ценил В. И. Ленина и как военного 
стратега, «как руководителя не только в области чистой 
политики, но политики переходящей в вооруженную борьбу, 
в восстание, а затем гражданскую войну», ибо и «в этой 
части товарищ Ленин выявил себя гениальнейшим страте
гом и тактиком»2.

М. В. Фрунзе был полководцем ленинской школы, п в 
этом основная причина того, что он не имел ни одного по
ражения в гражданской войне.
М. В. Фрунзе: Воспоминания друзей и со
ратников. М., 1965, с. 278—297.



АВТОБИОГРАФИЯ М. В. ФРУНЗЕ1

Я родился в 1885 году в городе Пишпеке Семиречен- 
ской области Туркестанского края. Отец мой по проис
хождению крестьянин Захарьевской волости Тираспольско
го уезда Херсонской губернии. По национальности молда
ванин. При поступлении на военную службу был отправлен 
в состав Туркестанских войск. По окончании военной 
службы остался в Семиречье, где служил фельдшером. 
Мать моя из крестьян Воронежской губернии, переселив
шихся в 70-х годах в Семиречье.

Получивши начальное образование в школе, я посту
пил в гимназию в городе Верном, которую и окончил в 
1904 году. По окончании гимназии поступил в Петербург
ский политехнический институт. Первое знакомство с ре
волюционными идеями получил еще в бытность в гимна
зии, где участвовал в кружках самообразования. С первого 
года университетской жизни вступил в социал-демократи
ческую партийную организацию. В первоначальном сту
денчестве сразу же примкнул к большевистскому течению.

С конца 1904 года стал принимать активное участие в 
деятельности различных большевистских организаций. В 
начале 1905 года стал работать в Иваново-Вознесенском 
промышленном районе. Был одним из организаторов и ру
ководителей известной стачки текстильщиков в 1905 году, 
охватившей весь промышленный Иваново-Вознесенский 
район. Был делегатом IV (Объединительного) съезда 
РСДРП в Стокгольме от Иваново-Вознесенского комитета. 
Был организатором Иваново-Вознесенской окружной орга
низации, а затем Иваново-Вознесенского союза РСДРП, 
охватывающего как городскую Иваново-Вознесенскую ор
ганизацию, так и весь Иваново-Вознесенский промышлен
ный район (Иваново-Вознесенск, Шуя, Кинешма, Тейково, 
Родники, Юрьевен, Южа и др.).

1 Написана в 1921 г. в бытность его уполномоченным народного ко
миссара по военным и морским делам РСФСР при Совнаркоме УССР и. 
командующим войсками Украины и Крыма.
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Начиная с 1904 года до начала 1907 года, я неодно
кратно подвергался арестам. В начале 1907 года был 
арестован в г. Шуе. Судился по обвинению в принадлеж
ности к РСДРП (большевиков) и приговорен к 4 годам 
каторжных работ. Во время отбывания наказания был 
привлечен вновь по делу о вооруженном сопротивлении 
полиции. Был судим и приговорен к смертной казни. Вви
ду полного отсутствия улик, явного нарушения ряда про
цессуальных норм приговор Главным военным судом был 
кассирован и назначен новый суд. Судился вторично и 
вновь приговорен к смертной казни с заменой каторж
ными работами. Дали 6 лет каторжных работ с добавле
нием к прежнему сроку наказания. Отбывал наказание во 
Владимирской центральной, в Николаевской центральной 
и в Александровской центральной (в Сибири) каторжных 
тюрьмах. В связи с применением скидки вышел на поселе
ние в конце 1914 года в Верхоленский уезд Иркутской 
губернии. Летом 1915 года снова был арестован за соз
дание организации. В августе 1915 года бежал из тюрьмы 
и работал нелегально в Забайкальской области под фа
милией В. Г. Василенко.

В конце 1915 года совместно с несколькими товарища
ми создал большой еженедельный орган «Восточное обоз
рение» и был одним из редакторов его. Будучи обнаружен 
охранкой и по счастливому случаю спасшись от ареста, 
бежал в Россию.

Под фамилией Михайлов попал на Западный фронт во 
Всероссийский земский союз. Работал здесь над созданием 
нелегальной революционной организации. К моменту фев
ральской революции стоял во главе подпольной револю
ционной организации с центром в Минске, имевшей отде
ления в 10-й и 3-й армиях.

С начала Февральской революции стал одним из руко
водителей революционного движения в Минске, в Бело
руссии и на Западном фронте. Провел разоружение мин
ской полиции и жандармерии и стал начальником минской 
гражданской милиции. Был организатором Минского Со
вета рабочих депутатов и постоянным членом Исполни
тельного комитета. Был организатором Советов крестьян
ских депутатов в Белоруссии, провел два съезда белорус
ского крестьянства. Был председателем Совета крестьян
ских депутатов в Белоруссии первого созыва и председа
телем Исполнительного комитета. Был членом президиума 
Всероссийского съезда крестьянских депутатов от Бело
русской области. Был одним из организаторов съезда ар
мий Западного фронта, на котором был избран членом 
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Фронтового комитета армий Западного фронта. Был одним 
да редакторов большевистских газет, издаваемых в Мин
ске («Звезда»).

В корниловские дни совместным заседанием фронтово
го комитета и Исполнительного комитета Минского Сове
та был назначен начальником штаба революционных 
войск Минского участка.

С конца августа уехал в город Шую Владимирской 
губернии, где стал председателем Совета рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов.

Был избран председателем Шуйской городской думы и 
представителем на Демократическом совещании в Петро
граде.

В момент Октябрьской революции стал во главе воо
руженных сил Шуйско-Ивановского района и привел в 
Москву 30 октября двухтысячный вооруженный отряд из 
рабочих п солдат. Принимал непосредственное участие в 
октябрьских боях. С организацией Иваново-Вознесенской 
губернии стал председателем губисполкома. Все время был 
председателем Шуйского уездного комитета партии и 
Иваново-Вознесенского губернского комитета партии. Был 
делегатом на всех съездах Советов, начиная со второго.

Был избран во Всероссийское учредительное собрание 
от Владимирской губернии от партии большевиков.

В течение весны и лета 1918 года наряду с исполне
нием обязанностей председателя губисполкома и предсе
дателя губкома партии был губернским военным комис
саром и председателем губсовнархоза. После Ярослав
ского восстания был назначен окружным военным комис
саром Ярославского округа.

В декабре 1918 года получил назначение командую
щим 4-й армией на Восточном фронте.

В апреле 1919 года в момент наивысшего развития нас
тупления колчаковской армии и создавшейся угрозы Ка
зани, Симбирску и Самаре был назначен командующим 
четырьмя армиями Южного участка Восточного фронта 
(4-я, 1-я, Туркестанская и 5-я). Организовал и провел удар 
во фланг наступавшим колчаковским армиям из района 
Бузулука, приведший к срыву наступательной операции 
Колчака и к быстрому отходу его армии на всем Восточ
ном фронте.

Оставаясь командующим Южной группы, принял не
посредственное руководство Туркестанской армией, дей
ствовавшей на уфимском направлении. Провел уфимскую 
операцию с переправой через реку Белую 7—8 июня, раз
бил войска противника, защищавшие подступы к Уфе, и 
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9 июня занял последнюю. За эту операцию награжден ор
деном Красного Знамени.

В конце нюня получил назначение командующим всеми 
армиями Восточного фронта. Руководил операциями ар
мий фронта до момента захвата нами Челябинска и пере
хода через Уральские горы по всему фронту.

В августе 1919 года с разделением Восточного фронта 
на два направления (сибирское и туркестанское) был наз
начен командующим армиями Туркестанского фронта 
(11-я? 4-я, 1-я и войска в Туркестане). В течение сентября 
провел операцию по окружению и уничтожению Южной 
армии Колчака под командой генерала Белова. В резуль
тате операции была восстановлена связь с Туркестаном.

В течение декабря руководил операциями по ликвида
ции Уральского фронта, что и закончил в конце декабря со 
взятием нами города Гурьева и занятием берегов Каспий
ского моря. .

Оставаясь командующим армиями Туркестанского 
фронта, был назначен членом комиссии Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета по делам Турке
стана, а также членом комиссии Центрального Комитета 
РКП (б) по делам Туркестана.

С 15 февраля 1920 года по август 1920 года работал в 
Туркестане. Руководил операциями по ликвидации Семире- 
ченского белогвардейского фронта. В конце августа руко
водил операциями по ликвидации бухарского эмирата и по 
созданию Бухарской народной Советской республики. В 
сентябре 1920 года был назначен командующим армиями 
Южного фронта (против Врангеля). В последних числах 
ноября закончил операцию по ликвидации южно-русской 
контрреволюции занятием Крымского полуострова.

После ликвидации был назначен уполномоченным Ре
волюционного Военного Совета республики на Украине 
и командующим всеми вооруженными силами на Украине.

На ноябрьской Всеукраинской конференции был избран 
членом Центрального Комитета Коммунистической партии 
(большевиков) Украины.

Съездом Советов Украины был избран членом Всеук- 
раинского ЦИК. Был членом Всероссийского Центрального 
Исполнительного комитета всех созывов начиная с третьего.

На X съезде был избран членом Центрального Комитета 
РКП(б). 1

В настоящее время работаю на Украине в качестве 
уполномоченного Реввоенсовета республики и командую
щего всеми вооруженными силами Украины и Крыма.
Фрунзе М. В. Собрание сочинений. М., 1929, т. I, с. 3—9.



КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
ОБ АВТОРАХ СБОРНИКА

АКСЕНОВА АНТОНИНА ПАВЛОВНА, урожденная 
Затннщнкова, бывшая гимназистка г. Верного, впоследст
вии учительница. Участница революционного движения в 
Верном в годы первой русской революции. Знакома с 
М. В. Фрунзе по гимназии и революционной работе в 
г. Москве. Умерла в г. Ташкенте.

АРАЛОВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ, член КПСС с 1918 г. 
В социал-демократическом движении с 1903 г. Участник 
Октябрьских событий в Петрограде. В 1921 —1925 гг. пол
пред в Литве и Турции, впоследствии работник НКИД и 
ВСНХ. Его назначили в 1922 г. Советским послом в Турец
кую республику, по дороге к месту назначения С. И. Ара
лов встретил возвращающегося из Турции М. В. Фрунзе. 
Об этой встрече и пишет С. И. Аралов в своих воспомина
ниях. Умер в 1969 г.

БЕРДИГАН КИРИЛЛ ИГНАТЬЕВИЧ, член КПСС 
с 1920 г. В 1916 г., будучи старшим телеграфной станции 
в Прудах (Белоруссия), познакомился с М. В. Фрунзе, ко
торый под фамилией Михайлова работал в Земском союзе. 
Ветеран гражданской и Великой Отечественной войн, майор 
в отставке. Умер в 1984 г.

БЕЛОБОРОДОВ ФЕДОР АФИНОГЕНОВИЧ, член 
КПСС с 1928 г., ветеран гражданской и Великой Отечест
венной войн. Встречался с М. В. Фрунзе па Западном фрон
те после Февральской революции в 1917 г. В 1918—1922 гг. 
служил в 25-й Чапаевской дивизии помощником команди
ра 218 полка имени Степана Разина, затем начальником 
снабжения 73-й бригады. После гражданской войны рабо
тал в органах снабжения.

БОГОЛЮБОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, сестра 
М. В. Фрунзе, член КПСС с 1939 г. Оказывала большую 
поддержку брату во время его пребывания в тюрьме, на 
каторге, в ссылке. Участница Великой Отечественной вой
ны, полковник медицинской службы, служила в Централь
ном военном госпитале. Умерла в 1959 г.
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БУБНОВ АНДРЕН СЕРГЕЕВИЧ, видный партийный н 
государственный деятель. Член КПСС с 1903 г. Активный 
участник революций 1905—1907 гг. н 1917 г. С 1918 г. на 
ответственной советской и военной работе: член Юго-Во
сточного бюро ЦК РКП (б), заведующий агитпромом ЦК, 
секретарь ЦК РКП (б), начальник Политуправления РККА, 
член РВС СССР, Оргбюро ЦК ВКП(б), редактор газеты 
«Красная звезда», нарком просвещения РСФСР, член 
ВЦПК и ЦИК СССР. Умер в 1940 г.

БУДЕННЫЙ СЕМЕН МИХАИЛОВИЧ, Маршал Совет
ского Союза, герой гражданской войны, член КПСС с 
1919 г., трижды Герой Советского Союза. В гражданскую 
войну командир конного корпуса и командующий 1-й Кон
ной Армией, После гражданской войны инспектор кавале
рии РККА, заместитель, 1-й заместитель наркома обороны. 
В Великую Отечественную войну командующий войсками 
Юго-Западного и Северо-Кавказского направлений, коман
дующий Резервным и Северо-Кавказским фронтами. Член 
ЦК КПСС, ВЦП К и ЦИК СССР. Депутат Верховного Со
вета СССР, член Президиума Верховного Совета СССР 
в 1936—1973 гг. Умер в 1973 г.

БУРНАШЕВ ВАФА, член КПСС, в годы гражданской 
войны комиссар 2-го полка 1-й Татарской бригады. Знал 
М. В. Фрунзе по Туркестанскому фронту. После граждан
ской войны работал в финансовых органах. Персональный 
пенсионер, последнее время жил в г. Казани.

ВОРОШИЛОВ КЛИМЕНТ ЕФРЕМОВИЧ, партийный, 
военный и государственный деятель, член КПСС с 1903 г., 
Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского 
Союза, Герой Социалистического Труда. Участник трех 
Российских революций. С 1925 г. нарком по военным и 
морским делам, председатель РВС СССР, с 1934 г. нарком 
обороны СССР. В 1940 г.—заместитель председателя 
СНК СССР и председатель Комитета Обороны при СНК 
СССР. В годы Великой Отечественной войны член ГКО. 
После войны — заместитель председателя Совета Минист
ров СССР, председатель Президиума Верховного Совета 
СССР, член ЦК КПСС в 1921 — 1961 гг. и с 1966 г. Член 
Политбюро (Президиума) ЦК в 1926—1960 гг.; Депутат 
Верховного Совета СССР с 1937 г.

ВЛАДИМИРСКИЙ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ, член КПСС, 
ветеран гражданской и Великой Отечественной войн. Зна
ком с М. В. Фрунзе по Восточному фронту. В 1919 г. был на
чальником штаба 2-й (74) бригады 25-й стрелковой диви
зии, затем комиссаром курсантской бригады. С 1923 г.
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работал в г. Ташкенте в органах народного образования, 
с 1957 г. персональный пенсионер. Умер в 1975 г.

ВОЛКОВ ИГНАТИИ ПАРФЕНОВИЧ, член КПСС с 
1906 г., бывший рабочий-текстильщик в г. Шуе. В 1908— 
1917 гг. за участие в революции 1905 г. был заключен 
в тюрьму и сослан. Знаком с М. В. Фрунзе по Иваново- 
Вознесенскому подполью. После Октября — председатель 
уездной ЧК. С февраля 1919 г. на Восточном фронте — 
комиссар бригады, затем председатель военного трибуна
ла в Уральске, начальник отдела Самарской ЧК. После 
войны работал в органах юстиции.

ГАМБУРГ ИОСИФ КАРЛОВИЧ, член КПСС с 1904 г., 
ветеран гражданской и Великой Отечественной войн. За 
революционную деятельность вместе с М. В. Фрунзе отбы
вал ссылку в Верхоленске в 1914—1915 гг.; работал в 
Минске и Иваново-Вознесенске. В годы гражданской вой
ны был начальником снабжения 2-й стрелковой дивизии; 
IV армии Восточного, Туркестанского и Южного фронтов. 
С 1925 г. помощник начальника снабжения ВВС и замес
титель председателя авиатреста. После демобилизации из 
рядов Красной Армии работал в промышленности. Автор 
ряда статей-воспоминаний о М. В. Фрунзе. С 1956 г. пер
сональный пенсионер. Умер в 1965 г.

ГЕЛЛЕР ИОСИФ ИСАКОВИЧ, член КПСС с 1920 г., 
ветеран гражданской в Великой Отечественной войн. На 
Южном фронте участвовал в боях с махновцами. Знал 
М. В. Фрунзе по Южному Фронту и Украине. С 1922 по 
1953 г. служил в Советской Армии на разных должностях: 
от командира взвода до начальника политотдела армии. 
Автор ряда военно-политических работ. Гвардии полковник 
в отставке, последнее время проживал в Москве.

ГРУДЗИНСКИИ МИХАИЛ ЭДУАРДОВИЧ, методист 
клуба альпинистов города Алма-Аты. Энтузиаст туркестан
ского похода алма-атинских туристов по маршруту экскур
сии М. В. Фрунзе 1903 г.

ГОЛУБЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, член КПСС 
с 1917 г. В период гражданской войны — комиссар полка, 
бригады дивизии. В 1928 г. окончил Военную академию 
имени М. В. Фрунзе. В последующем — старший препода
ватель, начальник факультета Военной академии имени 
М. В. Фрунзе и Академии Генерального штаба, с 1942 г. 
в Генеральном штабе, с 1954 г. в отставке. Автор трудов 
по истории гражданской войны в СССР.

ГУСЕВ СЕРГЕИ ИВАНОВИЧ (Драбкин Я. Д.). Рево
люционную деятельность начал в 1896 г. в петербургском 
«Союзе борьбы за освобождение рабочего класса». Деле-
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гат II съезда РСДРП (1903), большевик. В Октябрьские 
дни был секретарем Военно-революционного комитета в 
Петрограде. В годы гражданской воины — член реввоен
совета 5-й и 2-й армий Восточного, Юго-Западного и Юж
ного фронтов, РВС республики. С 1921 г.— начальник 
Политуправления РККА. С 1923 г.—секретарь ЦК РКП (б) 
и член коллегии Наркомата рабоче-крестьянской инспек
ции, с 1925 г.—заведующий отделом печати ЦК партии. 
В 1928 г.—кандидат в члены, а в 1929—1933 гг.—член Пре
зидиума Исполкома Коминтерна.

ГУСЕВ С. Д., КУКИНА Е. Д., ШЕЕВ Я. Т,— рабочие- 
революционеры, входящие в состав Иваново-Вознесенской 
окружной партийной организации, которую возглавлял 
М. В. Фрунзе. Участники первой русской революции 1905 г.

ЗАВАЛИШИН НИКОЛАИ, член КПСС с 1919 г., вете
ран гражданской и Великой Отечественной войн, знал 
М. В. Фрунзе по гражданской войне. После Великой Оте
чественной войны гвардии инженер-полковник в запасе.

ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, родился в 1893 г. 
Секретарь Шуйского Совета рабочих и солдатских депута
тов в 1917 г., в последующем — заведующий отделом труда 
на ряде предприятий Ивановской области.

ЗЕЛЕНСКИЙ МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ, кандидат 
исторических наук, автор книги «М. В. Фрунзе в Иваново- 
Вознесенском районе в 1917 г.», изданной Ивановским об
ластным издательством в 1947 г.

ЗУЕВА-КОПЫЛОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА, старожил 
села Манзурка. М. В. Фрунзе готовил ее в гимназию, бла
годаря ему она получила профессию учительницы.

ИВАНОВ ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ, старожил села Ман
зурка. Знал М. В. Фрунзе в период ссылки. Вместе ходили 
на охоту. Умер в 1958 г.

КАРПОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ, член КПСС, ветеран 
гражданской и Великой Отечественной войн. Знал 
Л!. В. Фрунзе по гражданской войне. В 1944 г., начальник 
военного училища имени В. И. Ленина и начальник гарни
зона г. Ташкента. С 1946 г. гвардии полковник в отставке. 
Умер в 1967 г.

КАМЕНЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, советский военный 
деятель, член КПСС с 1930 г. В 1918 г., вступив в Красную 
Армию, стал военным руководителем Невельского района 
Западной завесы. С сентября 1918 г.— командующий Вос
точным фронтом, с июля 1919 по апрель 1924 г.— главно
командующий вооруженных сил Республики, затем глав
ный инспектор РККА, член Реввоенсовета СССР. В 1927— 
1934 гг. заместитель наркома по военным и морским делам

-230



п заместитель председателя РВС СССР, затем начальник 
Управления ПВО и член военного совета при НКО СССР

КОЗЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, член КПСС с 1905 г., 
за революционную работу в 1908 г. был арестован и нахо
дился в заключении во Владимирской каторжной тюрьме 
до 1911 г., где познакомился с М. В. Фрунзе. После Ок
тябрьской революции на партийной работе. Воглавлял 
подпольную борьбу против фашистов в Симферополе. Пи
сатель, лауреат Государственной премии СССР.

КУРГАНОВА ЮЛИЯ ЯКОВЛЕВНА, член КПСС, двою
родная сестра М. В. Фрунзе. Заслуженная учительница 
Киргизской ССР. Умерла в 1980 г.

КУТЯКОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ, член КПСС с мая 
1917 г., участник гражданской войны, командир 73-й бри
гады 25-й дивизии. После гибели Чапаева командовал этой 
дивизией. Был близко знаком с М. В. Фрунзе. В 1923 г. 
окончил Военную академию РККА и был назначен коман
дующим войсками Ферганской области. В 1930 г. после 
окончания Военно-политической академии имени В. И. Ле
нина являлся командиром дивизии, корпуса, заместителем 
командующего войсками Приволжского военного округа.

ЛАДУХИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, член КПСС, ве
теран гражданской и Великой Отечественной войн, полков
ник в отставке. Принимал активное участие в сборе мате
риалов для сборника «Михаил Васильевич Фрунзе: Воспо
минания родных, близких, соратников» (Фрунзе, 1969).

МАСАНЧИН МАГАЗА, член КПСС с 1918 г., активный 
участник Великой Октябрьской Социалистической револю
ции и гражданской войны в Средней Азии и Казахстане, 
организатор первых мусульманских частей Красной Армии, 
член ТурЦИКа и делегат III Конгресса Коминтерна. Был 
командиром отдельного дунганского полка, хорошо знал 
М. В. Фрунзе. За заслуги перед Советской властью Реввоен
советом Магазе Масанчину была объявлена благодарность. 
Награжден орденом Красного Знамени.

Под разными названиями воспоминания М. Масанчина 
были опубликованы в газете «Правда» (№ 293 от 23 ок
тября 1935 г.) и «Казахстанская правда» (№ 203 от 
3 сентября 1935 г.), в сборниках воспоминаний: «Октябрь 
в Казахстане» (М.—Алма-Ата, 1930 ); «Казахстан в огне 
гражданской войны» (Алма-Ата, 1960); «За Советский 
Туркестан» (Ташкент, 1963).

НАДЕЖИНА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА, младшая сест
ра М. В. Фрунзе. В 1915 г. окончила гимназию, работала в 
статистическом отделе переселенческого управления, в аг
рономической лаборатории, затем в органах народного
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образования. С 1931 г. после окончания курсов работала 
химиком-лаборантом. С 1942 г.— в . Ташкенте в ремеслен
ном училище, в управлении делами Совнаркома. До 1952 г. 
сотрудник Ленинградского НИХИ, затем персональный 
пенсионер. Умерла в 1979 г.

НОВИЦКИЙ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ, генерал-лейтенант 
авиации. В декабре 1917 г. Советом солдатских депутатов 
избран на должность командира 43-го армейского корпуса. 
Много лет работал с М. В. Фрунзе и был его ближайшим 
сотрудником по Ярославскому военному округу, Восточно
му и Туркестанскому фронтам. С 1923 г. начальник факуль
тета Военной инженерной академии имени Н.. Е. Жуков
ского, в 1933—-1938 гг. сотрудник для особо важных поруче
ний при начальнике ВВС РККА, затем в отставке. В 1940— 
1944 гг. работал в Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
Организатор мемориального кабинета-музея при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. Занимался исследованием 
полководческого искусства М. В. Фрунзе.

ОЛЕНЧУК ИВАН ИВАНОВИЧ, старожил села Стро- 
гановки, соляр по профессии. Беседовал с М. В. Фрунзе 
в 1920 г. перед переходом через Сиваш. Был проводником 
частей Красной Армии через Сиваш во время гражданской 
и Великой Отечественной войн. Умер в 1957 г.

ПОЛЫКОВСКИИ МАРК ИЛЬИЧ, активный участник 
борьбы с басмачеством в Ферганской долине, командовал 
сначала отдельным кавалерийским полком в составе от
дельной ферганской кавалерийской бригады Э. Ф. Кужело. 
М. И. Полыковский встречался с М. В. Фрунзе, выполнял 
его поручения и помнит много исторических фактов и 
эпизодов из жизни и деятельности М. В. Фрунзе. Автор 
ряда литературных произведений.

РОГАЛЕВА АГРАФЕНА ИВАНОВНА, старожил села 
Манзурка. Знала М. В. Фрунзе в период ссылки. Жил 
М. В. Фрунзе у нее дома, где сейчас находится Дом-музей 
М. В. Фрунзе. Умерла в 1958 г.

САНОВИЧ ГРИГОРИЙ АРКАДЬЕВИЧ, активный уча
стник гражданской войны.. Командовал боевыми отрядами 
красногвардейцев и воинскими частями Красной Армии. 
Получил широкую известность на Украине своей самоот
верженной и успешной борьбой с бандитизмом в первые 
годы революции. В 1919 г. был военным комендантом го
рода Одессы и порта. В период ликвидации врангелевщи
ны и в годы командования М. В. Фрунзе вооруженными 
силами Украины и Крыма состоял адыотантом его штаба. 
Автор ряда работ и статей о М. В. Фрунзе.

СОКОЛОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, член КПСС с
232



1898 г. За революционную работу подвергался репрессиям. 
В 1914 г. выслан в Читу, где познакомился с М. В. Фрунзе. 
В 1917—1923 гг. председатель Читинского горкома, За
байкальского обкома партии, председатель СНК Забай
кальской области, член Сибревкома. С 1924 г. руководил 
издательством «Новая деревня», член редколлегии «Прав
да». Автор многих литературных работ. Умер в 1959 г.

СУЛАЦКИИ ВЛАДИМИР АКИМОВИЧ, член КПСС 
с июня 1917 г., активный участник Октябрьской революции, 
затем на командной и политической работе. После граж
данской войны до 1925 г. работал непосредственно с 
М. В. Фрунзе в качестве секретаря Реввоенсовета, началь
ника отряда управления делами Наркомвоенмора и со
стоящего для особо важных поручений, позже военком 
штаба войск Украины и Крыма, затем служил в Москве. 
Полковник в отставке. Умер в 1968 г.

ТЕРЕНТЬЕВ МИХАИЛ ИЛЬИЧ, старожил города 
Пишпека, товарищ детских и школьных лет М. В. Фрунзе. 
Участник гражданской войны в Средней Азии, впоследствии 
инженер. Умер в 1965 г.

ТУХАЧЕВСКИЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, Маршал 
Советского Союза, член большевистской партии с 1918 г. 
Участник первой мировой и гражданской войн. Работал в Во
енном отделе ВЦИК, военным комиссаром Московского рай
она, с июля 1918 г,—командующий 1-й Революционной ар
мией на Восточном фронте. В последующем командовал 5-й 
армией на Южном фронте, 5-й армией при разгроме Колча
ка, войсками Кавказского и Западного фронтов, 7-й армией 
при подавлении кронштадтского мятежа, руководил ликви
дацией антоновщины в Тамбовской губернии. После граж
данской войны — на высших командных постах. Началь
ник Военной академии РККА; командующий войсками ря
да округов, помощник начальника и начальник штаба 
РККА; заместитель председателя РВС СССР, начальник 
вооружений РККА, заместитель наркома обороны. С 1934 г. 
кандидат в члены ЦК ВКП(б).

УЛЬЯНОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, член КПСС с 1924 г., 
ветеран гражданской и Великой Отечественной войн. Был 
командиром 1-й роты команды связи, конной разведки 
217-го Пугачевского стрелкового полка 25-й Чапаевской
дивизии. В 1920 г. был включен в состав отдельного полка
охраны штаба Южного фронта. Знал М. В. Фрунзе по
гражданской войне. После окончания гражданской войны
остался в армии. С 1941 по 1946 г. был на фронтах Вели
кой Отечественной войны и в оккупационных войсках в
должности заместителя начальника штаба корпуса по раз-
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ведывательной и оперативной работе. Автор ряда печат
ных работ. Умер в 1967 г.

ФУРМАНОВ ДМИТРИИ АНДРЕЕВИЧ, член больше
вистской партии с июля 1918 г. Активный участник Октя

брьской революции в Иваново-Вознесенске; работал губерн
ским комиссаром просвещения, секретарем губкома партии. 
В гражданскую войну — комиссар 25-й Чапаевской стрел
ковой дивизии, начальник Политуправления Туркестанско
го фронта, уполномоченный Реввоенсовета в Семиречье, 
начальник политотдела Кубанской армии. Выдающийся 
советский писатель. Автор романов и повестей о граждан
ской войне — «Чапаев», «Мятеж», «Красный десант», очер
ков, дневников.

ФРУНЗЕ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ, старший 
брат Михаила Васильевича Фрунзе. После смерти отца 
много сделал для воспитания и обучения брата и сестер, 
участник русско-японской войны. Окончив медицинский фа
культет Казанского университета, работал земским врачом; 
в годы гражданской войны и послее нее — на военно-вра
чебной работе. С 1928 г. в судебной медицине, с 1933 г. 
государственный судебно-медицинский эксперт и консуль
тант Наркомздрава Таджикской ССР, затем главный суд
медэксперт Таджикской ССР, Заслуженный врач Таджик
ской ССР, Герой Социалистического Труда. Умер в 1940 г.

ФРУНЗЕ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, племянник 
М. В. Фрунзе, родился в 1911 г. Участник Великой Отечест
венной войны, подполковник-инженер в отставке. Прожи
вает в Москве.

ХАХУНАЕВ ИВАН, до революции бедный крестьянин- 
бурят. Знал М. В. Фрунзе в период манзурской ссылки. 
Колхозник, последнее время жил в селе Балтай Качутского 
района Иркутской области.

ЧАНЫШЕВ ЯКУБ ДЖАНГИРОВИЧ, член КПСС с 
марта 1917 г., участник Октябрьской революции в Казани. 
Военком Татарской стрелковой бригады па Туркестанском 
фронте, где часто встречался с М. В. Фрунзе. Делегат X, 
XIV, XVI и XVII съездов Коммунистической партии. В го
ды Великой Отечественной войны — комиссар дивизии, 
корпуса, заместитель командующего армией. Генерал-лей
тенант запаса.

ШАЙБЕКОВ ИСАК, ветеран гражданской войны. Встре
чался с М. В. Фрунзе. Будучи пенсионером проводил боль
шую общественную работу, часто выступал с воспомина
ниями о М. В. Фрунзе. Умер в 1952 г.

ШОШИНА ЕФИМИЯ ДМИТРИЕВНА, старожил села 
Манзурка, знала М. В. Фрунзе в период пребывания его 
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E ссылке. До революции Ефимия Дмитриевна была батрач
кой, после коллективизации — колхозница, последнее вре
мя жила в селе Манзурка.
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