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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ничто не способно сильнее ослабить государство, чем внутренние раздоры, когда одна часть 

народа борется с другой его частью. Такие войны не только разрушают  

семьи, они каждый день понемногу убивают всех нас 

Ф. Грегори 

 

Гражданская война в России  (17 мая 1918— 25 октября 1922) — ряд 

вооружённых конфликтов между различными политическими, этническими, 

социальными группами и государственными образованиями на территории 

Российской республики, последовавших после восстания Чехословацкого корпуса в 

мае 1918 года. 

Гражданская война явилась следствием революционного кризиса, 

развернувшегося в Российской империи в начале XX века, начавшегося с 

революции 1905—1907 годов, усугубившегося в ходе Первой мировой войны и 

приведшего к падению монархии, хозяйственной разрухе, глубокому социальному, 

национальному, политическому и идейному расколу российского общества. 

Апогеем этого раскола и стала ожесточённая война в масштабах всей страны между 

вооружёнными силами Советской власти, Белого движения и национальных 

движений за независимость при участии Центральных держав и Антанты. 

На начальном этапе гражданской войны, с осени 1917 до осени 1918 

противниками большевиков были немецкие, австрийские и румынские интервенты, 

а также правительства УНР и БНР, донское казачество под предводительством 

Краснова, чехословацкий корпус и эсеры. 

Второй этап гражданской войны начался с ноября 1918 года и продолжался 1,5 

года. За это время большевикам удалось разгромить три крупных белых армии под 

командованием: адмирала Колчака в Сибири; генерала Деникина на юге; генерала 

Юденича на северо-западе, то есть в современных Псковской и Ленинградской 

областях; генерала Миллера на севере европейской части страны. 
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Составной частью гражданской войны в Енисейской губернии являлось 

Енисейско-Маклаковское восстание, проходившее с февраля 1919 года по январь 

1920. 

Третий этап продолжался с весны 1920 года, а завершился он в октябре 1922 

года взятием Владивостока, хотя в некоторых населенных пунктах Дальнего 

Востока бои шли и в 1923 году. На третьем этапе красные воевали против армии 

генерала Врангеля в Крыму, а также против многочисленных повстанцев (в Слуцке, 

Тамбовской области, Кронштадте), двух правительств Закавказья (Грузия и 

Армения). Они также установили контроль на Средней Азией и в 1921 союзные 

Советской России силы победили в Монголии. 

Гражданская война закончилась установлением советской власти на большей 

части территории бывшей Российской империи, признанием Советским 

правительством независимости Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, а 

также созданием на подконтрольной советской власти территории Российской, 

Украинской, Белорусской и Закавказской советских республик, 30 декабря 1922 

года подписавших договор об образовании СССР. 

Актуальность работы заключается в следующем: в современном мире роль 

исторической науки как объединительного процесса всё возрастает: отмечаются 

важные праздники на фоне специальной военной операции, способствующие 

поднятию морального духа; проводятся мероприятия, направленные на ликвидацию 

безграмотности в данной отрасли, а также наука помогает предусматривать 

возникновение новых событий на основе опыта предыдущих лет. 

Цель  – расширить знания о Енисейско-Маклаковском восстании 

Задачи: 

-  ознакомиться с временным периодом гражданской войны; 

-  раскрыть важные события и деятелей Гражданской войны в п. Маклаково; 

-  изучить литературу по данной теме, культурное наследие и историографию 

события; 

- провести анкетирование и сделать выводы. 

Объектом данного исследования является вооруженный конфликт в 

Енисейской губернии в начале XX века. 



5 
 

Предмет исследования - Енисейско-Маклаковское восстание 

Гипотеза – предполагаю, что большая часть учащихся не знают об 

исторических личностях и событиях, произошедших на территории г. Лесосибирска 

во время Енисейско-Маклаковского восстания. 

Методы исследования: анкетирование, анализ используемой литературы, 

исторический метод. 
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ГЛАВА 1. СОБЫТИЯ ЕНИСЕЙСКО-МАКЛАКОВСКОГО ВОССТАНИЯ 

§ 1.1 ФЕВРАЛЬ 1919 ГОДА 

 

Организация революционного переворота 

О победе социалистической революции в Петрограде в Енисейском уезде 

узнали через несколько дней. 17 ноября на пленарном заседании енисейский совет 

принял резолюцию, в которой постановил о переходе всей полноты власти в уезде 

совету. В Маклаково был организован и активно работал волостной совет рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов, но советская власть продержалась до 

середины 1918 года, в июне 1918 года в результате контрреволюционного мятежа 

чехословацкого корпуса, поддерживаемого белогвардейцами, советская власть 

временно пала практически по всей енисейской губернии. Большевики, уйдя в 

глубокое подполье, готовились к решительной борьбе за советскую власть.  

В Маклаково сформировали самостоятельную подпольную группу. 

Активными ее членами были Степан Накладов, Василий Бабкин, Василий Петухов, 

Павел Демиденко, Иван Игнатьев, Андрей Коваленко, Шалыгин, Генц (в 

документах имена не значатся). Руководителем этой группы был единогласно 

избран Филипп Яковлевич Бабкин, большевик с 1917 года, прошедший службу в 

армии. 

Восстание намечалось на май 1919 года с расчетом на то, что весенняя 

распутица, бездорожье, ледоход на Енисее помешают врагу оказать сопротивление, 

подбросить новые силы для поддержки гарнизона. А там, глядишь, и Красная Армия 

успеет отвоевать Красноярск. Но сроки пришлось изменить. Почему?  

Первое: власти специально спровоцировали преждевременный мятеж, пустив 

слух о том, что в Красноярске произошло восстание.  

Второе: выяснилось, что связной большевистского подпольного штаба Глязер 

оказался провокатором, и белые знают о намечавшемся восстании. Поэтому было 

решено — выступать немедленно.  

В. Д. Вегман отмечает, что в то время также произошло убытие части 

гарнизона из города, в результате чего остались только самые надёжные для 

подпольщиков части 
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Восставшие рабочие и солдаты захватили правительственные учреждения, 

почту, телеграф, освободили из тюрьмы арестованных большевиков и 

сочувствующих им, арестовали наиболее активных сторонников колчаковского 

режима. Таким образом, власть в г. Енисейске и Енисейском уезде была взята 

революционным комитетом, который сразу же обратился к населению с воззванием: 

«6 февраля воинским гарнизоном и рабочими Енисейска ненавистная армия 

карателя Колчака и буржуазии свергнута. Вся полнота власти в уезде перешла в 

руки временного революционного штаба, которым были приняты меры к 

закреплению рабоче-крестьянской власти». 

К тому же, в середине февраля в Енисейске сложилась относительно 

благоприятная обстановка: в связи с восстаниями в селах Рыбное, Мотыгино, на 

Южно-Енисейских приисках и в Тасеево белогвардейский отряд поручиков 

Калашникова и Абалакова был переброшен на Ангару, отряд штабскапитана 

Харченко продвинулся в село Казачинское, намереваясь далее двинуться по дороге, 

идущей из Момотово на Тасеево, а начальник енисейского гарнизона Платонов 

срочно отозван в Красноярск. 

Восстание началось в Енисейске 19 февраля 1919 года в 2 часа ночи. В 

Маклаково же утром 19 февраля ограничились тем, что Ф.Я. Бабкин собрал 

односельчан и объявил о революционном перевороте. 19 февраля в Енисейске, на 

общем собрании участников восстания был избран военно-революционный штаб во 

главе с анархистом Бобыкиным. Бабкин же был назначен командиром 

Маклаковского фронта. Вооружив маклаковских рабочих и крестьян ближайших 

деревень, Филипп Бабкин формирует партизанский отряд численностью около ста 

человек. 

(Приложение 1, пункт 1) 

Бои в Каргино 

Задача маклаковского отряда заключалось в том, чтобы немедленно связаться 

с Тасеевскими повстанцами, для чего необходимо было выступить на село 

Казачинское и далее развивать военные действия в сторону Красноярска. 

Рано утром 22 февраля Маклаковцы заняли Каргино, где уже находилась 

разведка из 15 казаков отряда штабскапитана Харченко. Далее партизаны 
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намеревались идти на Казачинское, но заведующий местной почтой Василий 

Рычков сообщил, что по телеграфным данным известно — с Ангары в Енисейск 

через Каргино возвращается белогвардейский отряд поручика Калашникова из 50-60 

человек, который собирал с ангарцев подати и новобранцев. Партизанам пришлось 

отменить движение на Казачинское, т.к. отряд мог оказаться в окружении. Поэтому 

они остановились в Каргино и приготовили засаду Калашникову. 

Повстанцы засели в Каргино около заборов вдоль дороги, которая здесь 

проходила из деревни Савино, что на противоположном берегу Енисея. Там был 

выставлен разведывательный пост из местных крестьян. 

(Приложение 1, пункт 2) 

Трудно сказать, какого числа произошла встреча противников, воспоминания 

участников противоречивы, указывают дату в отрезке от 22 до 25 февраля. Итак, в 

один из этих дней, белогвардейский обоз остановился у деревни Савино, но только 

две подводы поехали в сторону Каргино. Белые, очевидно, знали уже о восстании в 

Енисейске, поэтому опасались ехать без разведки. Как только разведчики въехали на 

пригорок, раздался выстрел не утерпевшего повстанца, что чуть не выдало засаду. 

Белый офицер был убит, солдаты были схвачены. Партизаны их заставили махать 

шапками, что являлось сигналом, что в Каргино все спокойно.  

После чего отряд Калашникова, ничего не подозревая, двинулся в засаду. Его 

запустили в конец улицы и опять не утерпевшие повстанцы открыли пальбу. Белые 

солдаты соскочили в снег, начали окапываться. Но видя бессмысленность 

сопротивления, сдали оружие. Калашникову с двумя офицерами, благодаря этой 

поспешности, удалось сбежать, так как они ехали позади обоза. Погоня за ними не 

дала результатов, офицеры начали с саней отстреливаться и убили под гнавшимися 

за ними партизанами лошадей.  

26 февраля (из характеристики Бабкина) из Казачинска к Каргино подошел 

отряд штабс-капитана Харченко, который, узнав о поражении отряда Калашникова, 

поспешил предупредить удар повстанцев. Отряд белых в количестве 300 человек с 

пулеметами и двумя орудиями занял господствующие высоты у деревни и начал ее 

обстрел с двух сторон. Через 4 часа перестрелки партизаны отступили в сторону 

Маклаково. 
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Причина отступления (из вопоминаний Ф.Бабкина): «В бою принимала 

участие фактически одна рота под моей командой, остальные оставались во второй 

линии. Противник проник к нам в тыл, посеял панику. Я посылаю распоряжение 

продвинуть 2-ю роту на передовую, ни роты, ни гонца, шлю второго, третьего, нет 

никого. А лыжные отряды противника наседают все отчаянней. Я отхожу к деревне 

и застаю там такую картину – все партизаны на подводах, готовы к отступлению, и 

мой заместитель Степан Накладов тщетно пытается послать их на передовую 

позицию. Вижу дело безнадежное и приказываю отступать». 

Подготовка к обороне 

По прибытии партизан в Маклаково, всем селом сооружали оборонительные 

укрепления у речки Маклаковка, вдоль всего берега, где шла дорога на мост, за 

которым и начиналось село, а через него — путь к Енисейску. Используя обилие 

снега, маклаковцы вырыли здесь высокие окопы, верх которых обложили кирпичом 

и для прочности облили водой. В то время здесь были березки и паскотина — 

пастбище, непосредственно прилегающее к деревне и со всех сторон огороженное 

изгородью. Т.е. местность на подступах к окопам была открытая, все 

просматривалось на 2 км. Далее за окопами, вдоль дороги, тянулась опушка леса, 

где спряталась засада из 21 человека. Более того, 15 лыжников были отправлены в 

обход в тыл отряда Харченко, чтобы в разгар сражения ударить по врагу с тыла, 

якобы его окружают, тем самым внести сумятицу в его ряды. На левом фланге, на 

лесопильном заводе, была выставлена застава из 20 человек. Ворота у моста, через 

которые проходила дорога, укреплены рогатками из колючей проволоки. Врачебный 

пункт располагался на заводе. Ямщики с лошадьми и хозяйственная часть 

располагались около здания штаба, в бывшем доме Лида. Связь по телефону была 

налажена как с командованием фронта, так и с Енисейским штабом. Мельница, 

которая находилась у современного моста через Маклаковку, служила 

лабораторией, где на железных печах подогревали керосин, в котором должны были 

разогревать замерзшие затворы винтовок. Мельница находилась на том месте, где 

сейчас стоит памятник партизану-сибиряку, который был установлен в 1975 году. 

Было применено несколько тактических хитростей. Из мельницы скачали воду 

в перекопанные в снегу траншеи, припорошенные снегом. Делалось это для того, 
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чтобы при наступлении вражеские солдаты вязли в мокром снегу и воде, тем самым, 

вмерзая в ледяную массу, теряли подвижность. 

Тем временем, белогвардейский отряд подходил к Маклаково, намереваясь 

здесь только «попить чаю», так как, белые думали, что партизаны струсили и 

отступили в Енисейск. К бою они готовились только под Енисейском. По 

утверждению маклаковских партизан, к белым уже пришло новое подкрепление из 

Красноярска, и теперь их отряд насчитывал уже 

700 человек, 2 артиллерийских орудия, 6 или 15 пулеметов. Этим отрядом уже 

командовал есаул Сибирцев 

С. В. Максимов, директор Лесосибирского музея: «Но следует заметить, что в 

остальных архивных документах фамилия Сибирцев больше нигде не упоминается. 

Вполне возможно, что отрядом продолжал командовать штабс-капитан Харченко. 

Что касается количества человек в его отряде, то, вероятнее всего, цифра была 

преувеличена. Судя по такому источнику, как Партизанское движение в Сибири от 

1925 г., отряд Харченко даже после подкрепления из Красноярска насчитывал 260 

штыков с 5 пулеметами и 1 пушкой и больше подкреплений не получал. Более того, 

ему было приказано оставить в Казачинском и Каргино по 40 человек и пулемету и 

только с оставшимися подавлять мятеж в Енисейске. Белое командование в 

Красноярске рассчитывало, что и этих сил достаточно, чтобы легко справиться с 

восставшими. Если же Харченко выполнил этот приказ, то у него было только 180 

человек, 3 пулемета и 1 пушка». 

У Бабкина же было около 100 человек, вооруженных винтовками да 

охотничьими ружьями, а также взвод под командованием А. Е. Шестаева, 

отправленный на помощь из Енисейска 

Маклаковский бой 

В тот день — 1 марта погода была холодная, мела пурга.  

«Что касается даты Маклаковского боя, тоже возникают сомнения. Например, 

судя по воспоминаниям Накладова, он был 27 февраля, по записям Игнатьева 

вообще 4 марта, сам Бабкин упоминает 2 марта, а характеристика на него от 1932 

года датирует это событие 1 марта. Была использована дата версии Бабкина и 

«Характеристики» на него одновременно». 
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Поэтому окопы были припорошены, заметены все следы засады. Тем не менее, 

вражеская разведка еще на значительном расстоянии от окопов начала редкий 

обстрел. Рогатки на воротах обнаруживали присутствие партизан, но самих 

повстанцев белые еще не замечали. За разведкой двинулась цепь солдат с 

пулеметом. На правый фланг окопов маклаковцев двинулось несколько лыжников 

удостовериться, нет ли здесь засады. В 300 метрах от моста застрочил пулемет 

белых. Обстрел велся вслепую, по предполагаемому врагу, в основном по 

укреплению ворот, по заводу и 2-этажному дому Лида. Партизаны молчали, белым 

казалось, что здесь никого нет и они смело шли вперед. Но когда правый фланг 

партизан оказался в тылу у передовой цепи белых с пулеметным расчетом, 

повстанцы дали залп в спину врагу. Так начался бой. Погода была ветреная. Снег 

бил прямо в лицо партизан, винтовки замерзали. То и дело партизанам приходилось 

оставлять ряды и бежать на мельницу. Белым было тяжелее. Они приехали 

окоченевшие и во время боя у них тоже заедало винтовки и пулеметы, но разогреть 

затворы было негде. Несмотря на крупный урон, они наседали на партизан. Копали 

каналы в снегу, продвигались по ним к окопам повстанцев, оттаскивали в сторону 

убитых. У маклаковцев урона почти не было. Хорошо выбранная позиция была так 

скрыта, что противнику долго не удавалось ее раскрыть. К вечеру, после 5-часового 

боя белые начали отступать, отступали без паники, дисциплинированно, не 

торопясь. В этот момент Бабкин с партизанами бросается в погоню за 

отступающими по дороге. Но контрнаступление партизан было остановлено 

«горячим свинцом». 

(Приложение 1, пункт 3) 

Ф. Бабкин: «В отряде противника были сплошь цензовики (т.е. добровольцы). 

Казаки были пьяны, лезли упорно, настойчиво. Пулеметы и орудия поливали огнем, 

мы отвечали редкими выстрелами, патронов было мало. Был момент, когда ряды 

партизан дрогнули. Тогда я пробежал по всему фронту, убеждая держаться, 

напоминая, что отступать нам некуда, надо драться до последнего. Ряды устояли».  

Только с наступлением сумерек прекратилась стрельба, и под покровом 

темноты колчаковцы ушли к деревне Абалаково. 
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Ф. Бабкин: «Когда фронт противника свернулся из цепи на дорогу, я, надеясь 

на лыжную засаду, бросился в атаку. В этот момент и должны были лыжники 

открыть огонь в тылу противника. Но лыжники молчали, а белые, поставив на сани 

пулемет, начали поливать дорогу горячим свинцом. Свалившись с дороги в сторону, 

мы утонули в снегу, атаку пришлось остановить». 

Почему лыжники молчали? 

Дело в том, что в самом начале боя, Бабкин отправил в тыл противника 

лыжную команду в 15 человек. Лыжникам было дано задание пробраться незаметно 

в тыл врага, засесть в лесу в 3 км от позиций и ждать момента отступления 

противника. Где-то с этого места лыжная команда Крылова должна была открыть 

огонь, внося панику в ряды отступающих. Но этого не произошло по причине того, 

что Крылов увидел в обозе белогвардейцев лошадей из своей деревни Абалаково и 

своего собственного коня и не велел стрелять, т.к. могли попасть в его коня. А затем 

лыжники вообще покинули свои позиции и убежали в деревню Шадрино, тем самым 

сорвав контрнаступление Бабкина. 

«В бою был убит атаман Сибирцев, 18 убитых осталось на поле боя, 7 человек 

взяли в плен, на 47 подводах противник увозил с собой убитых и раненых... Как 

рассказывали пленные, наступавшие собирались в Маклаково попить чаю». Как 

заметил в последствии Ф.Бабкин: «Мы угостили» их обедом и ужином». 

После Маклаковского боя колчаковцы попыток наступления по Енисейскому 

тракту больше не делали. Их отряд разделился: одна часть повела наступление на 

Енисейск по Пировской дороге, в обход Маклаково, другая - продолжала 

удерживать Абалаково. Пировск внезапным ударом был взят отрядом поручика 

Портнягина. Отряд партизан под командованием Лапина с потерями отступил в 

Енисейск. Путь на Енисейск по Пировской дороге был открыт. И уже 4 марта 

передовые белогвардейские отряды Портнягина и Толкачева заняли близлежащие 

деревни от Енисейска в северо-западном направлении. 
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§ 1.2 МАРТ 1919 ГОДА – ЯНВАРЬ 1920 ГОДА 

 

Организация защиты Енисейска 

В этот же день отряд Бабкина был вызван в Енисейск для защиты города. 

Однако крестьяне не захотели уходить от своих деревень, на помощь городу 

согласились идти только рабочие Маклаковского завода и взвод енисейцев под 

командой Шестаева. В этой ситуации Филипп Яковлевич оставляет отряд в 

Маклаково во главе со Степаном Накладовым и выезжает в Енисейск на заседание 

штаба. 

В революционном штабе начались споры, разногласия. Единого мнения, как 

защищать город, не было. В результате долгих споров, вероятнее всего, 

руководители штаба не нашли компромиссного решения, как это считалось в 

советской историографии. Каждый командир остался при своем мнении и поступил 

так, как сам считал нужным. Бабкин с маклаковцами отступал в Тасеево, отряд 

Байкалова и Блинова уходили в северо-енисейские золотые прииски. Кузнецов и 

Лапин, назначившие командиром Шестаева, остались оборонять город. 

Возвратившись в Маклаково, Бабкин собирает отряд добровольцев в 30 человек и 

уходит в Тасеево. Шестаев со своим взводом енисейцев уходит в Енисейск. 

Остальные члены партизанского отряда, не пожелавшие идти ни с Бабкиным, ни с 

Шестаевым, разбегаются по заимкам. 

(Приложение 1, пункт 4) 

Захват Маклаково 

Как только повстанцы покинули Маклаково, белогвардейский отряд, 

располагавшийся в Абалаково, захватывает село. Сжигают дома Бабкина и 

Накладовых и убивают всех, кто так или иначе был связан с партизанами: Андрея 

Коваленко, Павла Демиденко, Семена Матвеева, Егора Петрова, Анну Сергееву, 

Степана Петухова, Егора Кравченко. Все семь маклаковцев захоронены в одной 

братской могиле на высоком крутом берегу Енисея. 

Игнатьев Иван: «Когда каратели зашли в Маклаково, то первая мысль у них 

была — сжечь дотла все село, ведь именно здесь они понесли большой урон. Когда 

же узнали, что идейные руководители восстания вместе с наиболее активными 
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мужиками успели удрать, то ярости колчаковцев не было предела. Все население, 

примерно человек 90, в том числе женщин и детей, велели согнать в школу и сжечь. 

Обстановку помог разрядить управляющий делами лесопильного завода Щапин. Он 

убедил поручика Абалакова, что этим самосудом он только усугубит положение — 

некому будет работать на заводе, не станет рабочей силы и в селе. Люди после 

нескольких часов ареста и полного неведения были освобождены. Но дома Бабкина, 

Накладовых все же сожгли. Остальные усадьбы не тронули, иначе негде было бы 

укрыться самим карателям». 

Штурм Енисейска 

К 8 марта белогвардейцы подошли к городу со стороны Енисейского тракта, 

тем самым замкнув кольцо окружения. И в ночь на 12 марта повели повсеместное 

наступление на окруженный город. Начав демонстративное наступление с западной 

стороны от кожевенных заводов Коновалова и Швецова, колчаковцы главный удар 

нанесли с севера со стороны правого берега Енисея. Группа лыжников, одетых в 

белые маскировочные халаты, незамеченной перешла Енисей и просочилась в центр 

города. Вслед за лыжниками, не встретив большого сопротивления, устремились 

казаки. Заняв мужской монастырь, белые начали пулеметный обстрел города. Таким 

образом, зайдя в тыл повстанцам, белогвардейцы легко овладели линиями обороны 

по Енисейскому и Пировскому трактам.  

Повстанцы были захвачены в окопах и не оказали никакого сопротивления, в 

результате чего погибли. Только одной группе из 20 человек удалось вырваться из 

города и присоединиться к отряду маклаковцев. Трагически погибли повстанцы во 

главе с Байкаловым и Блиновым, настигнутые в тайге по пути к Северо-Енисейским 

приискам 

Так закончилось Енисейско-Маклаковское восстание, продолжавшееся 23 дня. 

13 марта, подавив последние очаги сопротивления, белогвардейцы учинили 

кровопролитную расправу. В первую очередь, конечно, искали участников 

восстания: красногвардейцев, большевиков, партизан и им сочувствующих. 

Расправой руководили сынки местных капиталистов — Григорий Неробелов, 

Василий Абалаков, Гаврил Толкачев. 
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Освобождение 

Тем временем, Филиппу Яковлевичу Бабкину удалось вывести свой отряд из 

окружения в район Тасеевской республики. Небольшой отряд повстанцев вырос 

постепенно в 3-й сводный Енисейский полк Северо-Канского фронта под 

командованием Ф. Я. Бабкина. С весны 1919 года партизаны начали активно 

переходить от тактики обороны к открытому наступлению, но только 6 января 1920 

года им удалось освободить Маклаково, а на следующий день сводный полк 

Бабкина вступил в город Енисейск. 

(Приложение 1, пункт 5) 
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ГЛАВА 2. ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

Трактовка событий Енисейско-Маклаковского восстания 1919 г. существенно 

трансформировалась как в советской, так и в пост-советской историографии. В 

период 1920-30-х п. авторы исследований и воспоминаний, еще не обремененные 

идеологическими рамками, свободно выражали свою точку зрения при описании 

восстания значительное внимание уделялось вопросам дезорганизации в среде 

восставших. Ярким примером послужит очерк Вениамина Давыдовича Вегмана, в 

котором он указал причины разложения среди восставших, а также раскритиковал 

действия Ф. Я. Бабкина по поводу защиты Енисейска, который «поддался панике». 

Публикация В.Д Вегмана вызвала резкое неприятие со стороны участников 

восстания. 

В советской историографии 1950-80-х г. по оценке Енисейского восстания 

сформировалось два течения. Первое транслировало только положительный, 

героический образ восстания. Факты, не укладывавшиеся в тему героической 

борьбы за власть советов, сознательно замалчивались. Второе, менее популярное 

направление, указывало на ошибки восставших, критиковало лидеров за 

неорганизованность, но подходило с большим объективизмом к произошедшему.  

Примером первого течения являются работы Малютиной. Автор в 

положительном ключе описала деятельность Временного революционного штаба, 

отметив, что даже сторонники белого режима указывали на планомерность и 

незаурядность управления восспанием. Но превосходство колчаковцев в 

численности и вооружении привело к поражению. В ярких красках описала 

Малютина зверства колчаковцев.  

Примером второго течения является работа Кадейкина «Сибирь 

непокоренная». Автор первым из советских исследователей использовал 

неопубликованные воспоминания участников восстания. По его мнению 

большевистская организация не возглавила восстание, а играла «роль ассистента» в 

связи с радикализмом части подпольщиков. Автор выделил в развитии восстания 

два этапа. Первый характеризовался тем, что коммунисты, несмотря на то, что 

считали восстание преждевременным, стремились придать ему организованный 
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характер. В этот период видную роль в штабе играл Байкалов. При приближении 

колчаковского отряда среди восставших возникли разногласия относительно 

дальнейших действий. Большевики предлагали эвакуацию в Тасеево или на 

Северные прииски. После их ухода в городе фактически вся власть перешла к В. 

Кузнецову, который «сильно пил водку, допустил уголовные реквизиции». В этот 

период сознательные участники восстания отошли от штаба (Байкалов, братья 

Трейман, С. Накладов и другие). «После этого восстание приняло другой характер - 

открыли винные склады, и пошло повальное пьянство», «среди анархистов было 

много уголовных, занявшихся грабежами». Кадейкин негативно отзывался о 

лидерах восстания, анархистах Бобыкине, Кузнецове и Костенко, возлагая на них 

всю вину в поражении.  

Современной историографии присущ больший объективизм в описании 

событий, авторы не стремятся героизировать облик участников событий и 

используют больший массив источников. Например, работа Сергея Максимова 

«Лесосибирск: прошлое, настоящее, будущее», анализирующая разные даты, точки 

зрения историков, обычных граждан, участников восстания. 

Странности восстания 

Помимо непонятной даты сражения, перед исследователями встаёт масса 

других загадок. Например, только в воспоминаниях партизана Бабкина упоминается 

фамилия есаула Сибирцева. В белых документах офицер с подобной фамилий не 

встречается. При этом местные жители уверяют, что где-то в Абалакове есть могила 

таинственного атамана. Вообще же красноярские краеведы предполагают, что 

белыми в этом бою командовал штабс-капитан Харченко либо есаул Розанов. 

Кроме того, трудно назвать события зимы 1919 года в Енисейске и Маклакове 

рабоче-крестьянским восстанием. Современные исследователи утверждают, что 

изучение сохранившихся документов показывает, что во главе его стояли 

анархисты. Движущей силой были дезертиры, которые уклонялись от службы в 

колчаковской армии. Молодые сибиряки предпочитали скрываться в тайге, чем 

отправляться на фронт. 
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От мобилизации уклонилось более половины призывников. Именно рота, 

состоявшая из всё-таки призванных на военную службу дезертиров, первой восстала 

в Енисейске. 
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ГЛАВА 3. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

 

Енисейско-Маклаковское восстание безусловно оставило культурный след в 

истории, породив как большое количество очерков, так и различных архитектурных 

сооружений, включающих в себя как полноценные скульптуры, так и могильные 

надгробья. В качестве наглядных примеров приведем несколько из них: 

1) Скульптура человека с ружьем, выполненнная из бетона, 

постамент из искусственного камня. Представляет он собирательный образ 

типичного сибиряка-партизана, немолодого по возрасту который вполне 

сознательно взялся за оружие, чтобы отстоять Советскую власть на берегах 

Енисея. Памятник установлен весной 1975г., в год образования Лесосибирска 

на высоком пьедестале у речки Маклаковки. Скульптор: Андрей Игнатьевич 

Шельпук. 

(Приложение 2, пункт 1) 

2) Братская могила 300 участников Енисейско-Маклаковского 

восстания, замученных и растрелянных колчаковцами в феврале 1919 г., 

установлен памятник-обелиск 2 ноября 1957 г., ул. Перенсона, 129, 

Севастьяновское кладбище 

(Приложение 2, пункт 2) 

3) Братская могила 242 участников Енисейско-Маклаковского 

восстания, ул. Иоффе, 1А, сквер 

(Приложение 2, пункт 3) 

4) Отдельно похоронен (видимо выживший в 1919, но умерший в 

1934г.) Шестаев Андрей, «командир обороны восточных подступов» 

(вероятно, тоже в период Енисейско-Маклаковского восстания) 

(Приложение 2, пункт 4) 

К тому же можно выделить знаменательное событие, произошедшее к 94-

летию Маклаковского восстания, а именно в Лесосибирске состоялась историческая 

реконструкция. Инициаторы мероприятия - Православная гимназия, Музей военной 

истории и православной традиции русской армии при организационной поддержке 
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администрации города. Организаторы постарались максимально передать 

атмосферу Маклаковского боя. Сценарий полностью соответствует исторической 

версии, костюмы продуманы, даже ветреная погода решила подыграть участникам. 

В роли бойцов были школьники, у которых вместо пороха были петарды. По словам 

руководителя проекта, на подготовку этой реконструкции ушло несколько месяцев, 

судя по эмоциям участников и зрителей, время потрачено не зря. 

Также подобное событие произошло уже в 2019 году в Лесосибирске, когда 

школьники прошлись в обмундировании красногвардейцев с пулемётом Максима на 

санях. 
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ГЛАВА 4. АНКЕТИРОВАНИЕ  

Также вне работы был проведен опрос, в котором приняло участие 19 человек: 

1) 15 из 19 человек не знают ни одного события Енисейско-

Маклаковского восстания; 

2) 16 из 19 человек не знают ни одну личность Енисейско-

Маклаковского восстания; 

3) 13 из 19 человек не знакомы с памятником (Сибиряк-партизан); 

4) Однако 15 человек из 19 интересна история Лесосибирска; 

(Приложение 1, пункт 7) 

На основе этих данных можно с уверенностью сказать, что работа имеет 

практический смысл, а именно каждый сможет ознакомиться с материалом и узнать 

для себя что-то новое. К тому же гипотеза о незнании событий была подтверждена. 

Так же специально для музея в школе были подготовлены буклеты для 

учащихся, которые в кратком формате повествует о событиях восстания и смогут 

стать основой для дальнейшего изучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Енисейско-Маклаковское восстание — самое главное историческое событие 

времен Гражданской войны, происходившее на лесосибирской земле и породившее 

богатое культурное наследие. 

Проанализировав исторические работы на эту тему, можно прийти к выводу, 

что к настоящему времени не удалось создать объективной и целостной картины 

восстания. В исторической литературе накопился ряд спорных вопросов, 

неточностей и различных интерпретаций. Отсутствует непредвзятый анализ роли 

большевиков в подготовке восстания и его поражении. В целом, к настоящему 

времени непонятно: готовилось ли восстание преднамеренно или началось стихийно 

и неожиданно для революционеров. У историков нет единства и в определении 

партийной принадлежности членов революционного штаба, одни и те же деятели 

относятся авторами то к большевикам, то к анархистам. Нуждается в отдельном 

изучении вопрос о действиях органов местного самоуправления и общественных 

организаций в период восстания. Требует уточнения количество погибших как от 

рук восставших, так и от действий колчаковского отрада.  

Ввод в научный оборот новых исторических источников и комплексный 

анализ уже известных позволит расширить и уточнить историческую картину 

событий. 

Таким образом, мы подробнее ознакомились с личностями, событиями 

восстания, наследием, которое оно оставило после себя, а также с временным 

периодом в целом. Помимо этого узнали, что стоит острая нехватка знаний у людей, 

но есть желание изучать материал. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОТОГРАФИИ АРХИТЕКТУРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

1 

 

Скульптура человека с ружьем 

 

2 

 

Братская могила 300 участников Енисейско-Маклаковского восстания 
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Братская могила 242 участников Енисейско-Маклаковского восстания 
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Могила Шестаева Андрея 
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