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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Гражданская война в России, отметившая 

недавно столетний юбилей, стала наряду с Великой Российской революцией 

переломным этапом в истории нашего государства, определившим его 

дальнейшее развитие. Историческая значимость событий того времени, их 

масштабность вызывают постоянный исследовательский интерес и требуют 

глубокого и всестороннего изучения. Заслуживает внимания, в том числе, 

история Белого движения.  

Антибольшевистская вооружённая оппозиция организационно 

сформировалась в изолированных друг от друга центрах: на Юге (Северный 

Кавказ), Востоке (Поволжье, Урал, Сибирь), Севере (Архангельск) и Западе 

(Псков). Всероссийского значения смогли достичь только центры Юга и 

Востока. Поэтому изучение восточного центра Белого движения имеет большое 

значение для истории Гражданской войны. Всестороннее изучение источников 

и научных работ, дающее возможность исследовать этот слабоизученный 

аспект проблемы, делает мое исследование актуальным. 

В данной работе рассматривается лишь небольшая часть огромных 

вооружённых сил белого Востока. Внимание заострено на вольских и 

хвалынских воинских формированиях входивших поначалу в Народную 

Армию КОМУЧа, а затем сражавшихся под знамёнами различных белых 

воинских соединений и объединений на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке. 

Актуальность выбора темы связана как с общим вопросом военного 

строительства в масштабах государства на этапе радикальных государственных 

преобразований в эпоху смуты, так и с проблемой гражданского 

противостояния в конкретном регионе. Рассматривается не только структура 

заявленных воинских формирований, но и их военачальники, судьба которых 

познавательна и примечательна. Кстати стоит сказать, что современный 

исследователь А.В. Посадский, отмечая важность Саратовского Поволжья для 

белогвардейских формирований, считает, что «саратовская губерния является… 

несостоявшейся территорией объединения антибольшевистских сил». 



Немаловажен и педагогический аспект проблемы, так как история 

Гражданской войны является одной из сложных тем в курсе средней школы и в 

данной работе предложен тематический план урока. 

Историография данного периода достаточно обширна.  Первый этап - 

советское время. В это время историография вольских и хвалынских белых 

формирований содержалась исключительно в работах общего плана, 

посвящённых Гражданской войне на востоке России и в частности в Поволжье. 

Некоторые обстоятельства, связанные с темой, можно найти в трудах А.П. 

Ненарокова и Е.И. Медведева1. Первый автор раскрывает процесс 

формирования красного Восточного фронта Гражданской войны. Даётся оценка 

положению противоборствующих армий в период лета 1918 года: «Владея 

Средней Волгой, противник (белые – В.П.) обладал громадным оперативным 

преимуществом. Его боевая флотилия имела свободу действий… в направлении 

Казани, и на юг, в направлении Вольска». Называются основные цели двух 

сторон, говорится в том числе о формированиях белой Хвалынской группы 

полковника Ф.Е. Махина. Автор утверждает, что ещё крайне слабо изучен 

процесс создания тактических объединений в Поволжье. 

Е.И. Медведев, исследуя в целом Гражданскую войну в Среднем 

Поволжье, к сожалению, не даёт описания боевых действий группы Ф.Е. 

Махина, но описывает бои красных войск за Вольск и Хвалынск летом-осенью 

1918 года, что как раз подразумевает участие в этих боях вольских и 

хвалынских белых формирований. 

Отдельные сведения об указанных событиях в 1918 г., а также о Южной 

армии белого Восточного фронта и 4-м Оренбургском корпусе в которых в 

1919-1920 гг. находились саратовцы можно найти в двухтомнике «Гражданская 

война в СССР» Н. Н. Азовцева.  

                                                             
1 Ненароков, А. П. Восточный фронт. 1918.  – М., 1969. – 280 с.; Медведев Е. И. 

Гражданская война в Среднем Поволжье (1918-1919 гг.). – Саратов, 1974. – 352 с. 



В целом, историографию советского периода по данной проблеме 

характеризует некоторая предвзятость по отношению к любым 

белогвардейским формированиям и идеологическая «пропитка» всех трудов. 

Вторым этапом можно назвать уже постсоветское время. Тема воинских 

формирований Народной армии КОМУЧа хорошо раскрыта А.К. Каревским. 

Уделил он внимание и 2-й стрелковой Сызранской дивизии, куда входила 

Хвалынская группа войск (стрелковая бригада) Ф.Е. Махина2. Показал начало 

создания белых сил в Вольске на примере антибольшевистского восстания в 

этом городе А.А. Петров3. Немало интересных сведений о 7-м Хвалынском и 8-

м Вольском стрелковых полках их боевом пути содержится в трудах А.В. 

Посадского4. Московский историк А. В. Ганин, широко изучая тему 

генштабистов в Гражданской войне, дал характеристику и описал жизненный 

путь отдельных представителей командного состава вольских и хвалынских 

формирований. Он же приводит отдельные эпизоды боевых действий5. 

Историк-краевед из Удмуртии С.К. Простнев опубликовал ранее неизвестную 

информацию о командире 8-го Вольского стрелкового полка П.Я. Суслове. 

В целом же следует признать, что разработанность заявленной темы 

носит нарастающий характер и требует дальнейшего изучения. Отсюда 

вытекает цель данной работы: исследовать в рамках Гражданской войны на 

востоке России вольские и хвалынские воинские формирования белых, их 

боевой путь и командный состав.  

                                                             
2 Каревский, А.А. К истории боевых соединений Поволжской народной армии: 

материалы к энциклопедии // Белая армия. Белое дело. Исторический научно-популярный 

альманах (Екатеринбург). 2013. № 21. – С. 5-15. 
3 Петров, А. А. История Вольской народной армии / Военно-исторические 

исследования в Поволжье. Сб. науч. тр. Вып. 7. – Саратов, 2006. – С. 84-95. 
4 Посадский, А.В. Антибольшевистские формирования Саратовского Поволжья на 

востоке: потенциал и судьба // Военная история России XIX-XX веков: материалы XII 

Международной военно-исторической конференции Государственный музей городской 

скульптуры, Отдел «Нарвские Триумфальные ворота»; Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна. СПб, 2019. – С. 385-

394; и проч. 
5 Ганин, А. В. 50 офицеров. Герои, антигерои и жертвы на историческом переломе. 

1917– 1922 гг. М.: Кучково поле Музеон; Издательский центр «Воевода», 2022; Его же. 

Забытый победитель Деникина и Петлюры. Белый офицер и красный командарм Матвей 

Василенко // Старый Цейхгауз. 2016. № 69. – С. 138-144 и проч. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=756344117&fam=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%90+%D0%90


Цель определила задачи исследования: 

- выяснить предпосылки появления и показать процесс создания в 1918 г. 

в составе белых сил Поволжья воинских формований из Вольска и Хвалынска; 

- определить степень участия в боевых действиях указанных 

формирований в составе белых сил на востоке России в 1919—1920 гг.; 

- дать характеристику командному составу этих формирований; 

- разработать урок по краеведению про участие саратовцев на стороне 

белых в Гражданской войне. 

Объектом исследования является военное строительство Белого 

движения в Гражданскую войну на востоке России. Помимо этого в данном 

исследовании затрагивается довольно важная проблема отношения 

крестьянства Северных уездов Саратовского Поволжья к большевикам. 

Предметом исследования являются процессы формирования и 

применения белых региональных воинских формирований на примере 

Хвалынского и Вольского уездов Саратовской губернии. 

Источниковую базу исследования составили опубликованные и 

неопубликованные документы и материалы, в том числе воспоминания 

участников событий. К первым относится недавно появившийся сборник, 

посвящённый Южной армии Восточного фронта адмирала Колчака. Здесь 

можно найти боевой состав отдельной Оренбургской армии, квартирное 

расписание Южной армии, а также приказы по 4-му Оренбургскому 

армейскому корпусу, то есть материалы по соединениям, в которых находились 

вольцы и хвалынцы. Большой интерес представляют воспоминания С.А. 

Щепихина и А.Ю. Лейбурга о белой Южной армии Восточного фронта. 

Особенно ценны письма Я. Розенбаума, командира Хвалынского полка, а затем 

командира бригады волжан. Не менее важным источником стали материалы 

Российского военного исторического архива (РГВА) Ф. 39514 - Приказы 

Бузулукской группы и приказы оперативных частей 4-го Оренбургского 

армейского корпуса.  



Из неопубликованных документов – это материалы Российского военного 

исторического архива (РГВА) Ф. 39548 из фонда штаба формирования частей 

Народной армии Хвалынского района, где можно найти приказы по 

Хвалынскому району Народной армии, в том числе по частям и 

подразделениям. Определённые сведения по теме были почерпнуты из 

путеводителя по фондам Белой армии РГВА, составленный Н. Д. Егоровым. 

Структура исследования. Структурно работа состоит из введения, 

четырех глав (первые две главы содержат в себе по два параграфа), заключения 

и списка литературы. 

Первая глава «Белые части и подразделения саратовцев в составе 

Народной армии КОМУЧа» поделена на два параграфа. В первом параграфе 

«Антисоветские восстания в Вольске и Балаково и начало создания белых 

вооружённых отрядов» рассматривается становление белогвардейских 

формирований КОМУЧа на территории Саратовского Поволжья. Летом 1918 

года власть КОМУЧа начала стремительными темпами распространяться на 

Нижнее и Среднее Поволжье. 

Появление белой Народной армии на Средней Волге связано с 

образованием Комитета членов Учредительного собрания (КОМУЧ) после 

захвата Самары чехословацкими легионерами. Комитет приказом № 1 от 8 

июня 1918 г. организовал Военный штаб. В этот же день КОМУЧ издал приказ 

№ 2 об организации Народной армии: «В срочном порядке приступить к 

формированию дисциплинированной и сильной армии…». 

К июлю на южном и западном направлении от Самары сложился 

устойчивый фронт, в сфере которого находились волжские города Вольск, 

Хвалынск, Балаково и Сызрань. Здесь стоит отметить, что эти города обладали 

серьёзным экономическим и военным потенциалом и могли быть использованы 

враждующими сторонами в своих целях. Например Вольск располагал 

промышленными предприятиями (судоремонтный завод и четыре цементных 

завода), а также в нём были расквартированы 1-й и 2-й дивизионы тяжёлой 

артиллерии особого назначения (ТАОН), материальная часть автозенитных 



батарей 1-й Запасной артиллерийской бригады ТАОН, 8-й радиотелеграфный 

дивизион.  

Разумеется, таким обстоятельством решил воспользоваться КОМУЧ. Для 

отвлечения красных сил из Вольска 29 июня был организован мятеж в 

Балаково, который пришлось подавлять крупными силами, вызванными из 

Вольска. По утверждению А.В. Посадского именно отвлечение красных сил на 

восстание в Балаково способствовало успеху городского восстания в Вольске 1 

июля 1918 года, которое сразу же поддержали волости Вольского уезда. 

К вечеру город был в руках антибольшевистских сил, и в нем начали 

формироваться местные органы власти и свои вооруженные силы, которые 

носили чисто местный характер. Местные вооруженные силы получили 

название «Вольская Народная Армия Учредительного Собрания». Советская 

власть и Саратове, поняв опасность потери Вольска, сколотило вскоре крупный 

отряд для его возврата. Поняв безысходность ситуации, белые решили 

покинуть Вольск. Штаб Народной армии утром 11 июля издал указ об 

эвакуации. 

Во втором параграфе – «Саратовские воинские формирования – 

основа частей Народной армии Хвалынского района» рассматривается 

белое военное строительство после отступления Вольской Народной Армии из 

Вольска.  Дальнейшие боевые действия Народной Армии произошли уже 14 

июля, когда рано утром белые на 10 пароходах (среди них были и отступившие 

из Вольска) с десантом незаметно подошли к Хвалынску. В Хвалынске в это 

время находилось небольшое количество войск. По итогу красные силы решили 

отступить из Хвалынска.  

К 19 июля в городе зарегистрировались 90 офицеров, 4 врача, 25 военных 

чиновников и 161 доброволец. Хвалынскую Народную Армию возглавил Ф. Е. 

Махин. Любопытное описание формированиям Махина дает в своих 

воспоминаниях Н. Н. Голеевский: «Отряд полковника Махина состоял из 

Хвалынского и Вольского пехотных полков, кавалерийского дивизиона есаула 

Салянского, нескольких небольших отдельных команд и Вольского орудия…» 



 Приказом войскам Народной армии № 19 от 23 июля 1918 г. начальник 

формируемых частей в Хвалынском районе был подчинен начальнику войск 

Сызранского района. Приказом войскам Народной армии № 1 от 24 июля 1918 

г. части войск Сызранского района были сведены во 2-ю стрелковую дивизию, 

в состав которой вошли и части Хвалынского района.  

В данном параграфе также описываются настроения крестьянства по 

отношению к большевикам. Данные настроения выражались в резолюции 

Крестьянского съезда Хвалынского уезда, который проходил 30 – 31 июля 1918 

г. В рехолюции указано, что надо «С презрением и проклятием отнестись к 

падшей диктатуре большевиков, продавших свою Родину, и к революции, 

обманувшей трудовой народ». 

Что касается боевых действий уже 2-й Сызранской Стрелковой Дивизии, 

то в период с конца июля до октября дивизия противостояла частям 1-й и 4-й 

армий красного Восточного фронта. Тяжёлые бои прошли в конце августа и 

сентябре на правом и левом берегу Волги с участием белой речной флотилии. 

Тогда удалось отбить на короткое время у красных Вольск. Затем оставить его 

и Хвалынск. Опять отбить Хвалынск. Но всё закончилось общим отступлением 

белого Поволжского фронта и сдачей Сызрани и Самары 

Вторая глава – «Саратовцы в Южной армии Восточного фронта 

адмирала А.В. Колчака» – описывает боевые действия 7-го Хвалынского и 8-

го Вольского полков в составе 2-й Сызранской Стрелковой Дивизии, а затем 

участие выходцев Саратовского Поволжья в Голодном Ледяном Походе, 

который возглавил А. С. Бакич. В первом параграфе «Саратовские полки в 

боях и походах в составе 2-й Сызранской стрелковой дивизии 4-го 

Оренбургского корпуса» рассказывается о боевых действиях Хвалынского и 

Вольского полков на бузулукском, а затем оренбургском, направлениях в конце 

1918 – первой половине 1919 года.  

Стоит отметить, что 20 октября 1918 г. 2-я Сызранская стрелковая 

дивизия была передана в состав Юго-Западной армии.  17 октября 1918 года В 

командование войсками Бузулукской группы вступил начальник 2-й 



Сызранской стрелковой дивизии полковник Бакич. Приказом Верховного 

правителя и Верховного главнокомандующего № 62 от 5 декабря 1918 г. был 

сформирован Оренбургский армейский корпус. (с 3 января 1919 г. – 4-й 

Оренбургский армейский корпус), в состав которого была включена и дивизия 

Бакича. Что касаемо, в то время, боевых действий 7-го Хвалынского и 8-го 

Вольского стрелкового полков, то до декабря 1918 г. боевых столкновений с 

Красной армией почти не было. 

В декабре 1918 г. и январе 1919 г. двухбатальонный Вольский полк имел 

до 500 штыков и более, а однобатальонный Хвалынский – около 200. 26 января 

1919 г. 2-й Сызранской стрелковой дивизии была назначена линии обороны по 

Сакмаре. 8-й Вольский стрелковый полк занял рубеж на правом боевом участке 

полковника Исаенко, а 7-й Хвалынский полк остался в резерве вместе с 6-м 

Сызранским полком. 4 марта 4-й Оренбургский армейский корпус был включен 

в состав Южной группы Западной армии. 10 апреля 7-м Хвалынским 

стрелковым полком совместно с частями казаков Фаддеева взят 

Преображенский завод.  

22 апреля части 4-го Оренбургского корпуса при переправе через реку 

Салмыш близ хутора Архипова в 7 верстах к востоку от Сакмарской понесли 

большие потери от частей красной 1-й армии. По мнению А. В. Ганина корпус 

не прекратил своего существование, но был обескровлен и вынужден перейти к 

обороне. 

Во втором параграфе «Поход от Южного Урала до Китая в составе 

Оренбургской Отдельной армии» описываются дальнейшие боевые действия 

Вольского и Хвалынского полков. 23 мая 1919 г. приказом Верховного 

правителя и Верховного главнокомандующего адмирала А. В. Колчака № 

138/1811/оп была создана Южная армия Восточного фронта белых. В ее состав 

вошли все части Оренбургской Отдельной армии. 

4-й Оренбургский армейский корпус генерала А.С. Бакича включал 2-ю 

Сызранскую и 5-ю Оренбургскую стрелковые дивизии, 1-ю отдельную 

Оренбургскую казачью бригаду. Летом-осенью 1919 года Колчакочскую армию 



преследовали неудачи. Поражение Южной армии в августе – сентябре 1919 г. 

связано в первую очередь с общей неудачей колчаковского Восточного фронта 

летом 1919 г. Наиболее боеспособные части Южной армии, желавшие 

продолжать борьбу, отказались сдаваться. Это привело к продолжению борьбы 

этих сил с красными до весны 1920 г. в Прикаспии, Сибири и Семиречье, а 

впоследствии и до 1922 г, в Китае и Монголии.  

В конце 1919 г. остатки Оренбургской армии и 4-го Оренбургского 

корпуса были сведены в «Отряд имени Атамана Дутова» под командованием 

генерала Бакича. Численность отряда генерала Бакича достигала примерно 10 

000 солдат. Отряд устремился в Китай. В данном походе, который получил 

название Голодный Ледяной Поход, участвовали и выходцы из Саратовского 

Поволжья, как считает А. В. Посадский.  

13 января 1920 года отряд пришел в Семиречье, позже перейдя в 

Северный Китай, где они были интернированы. Лагерь, отряду Бакича, 

пришлось разбивать на голом берегу Эмиль-Хо, под открытым небом. 10 июня 

1920 г., в г. Чугучак отряд генерала А. С. Бакича достигал численности в 7000 

оренбургских казаков. В сентябре 1921 г. отряд А. С. Бакича был 

ликвидирован, а Бакич передан советской власти и позже расстрелян. 

Судьба же выходцев из Саратовского Поволжья оказалась следующей. 10 

апреля 1922 г. из 2-го отдела Реввоентрибунала 5-й армии последовало 

отношение в Саратовский губревтрибунал о препровождении дела на 27 

человек по обвинению их в службе у Бакича. Так на Волгу вернулись судьбы 

тех, кто в 1918 г., в эпоху Народной армии, оказался в ее рядах, на самом западе 

Восточной ветви Белого движения, и проделал весь путь на Восток, завершив 

его в отряде генерала Бакича в Китае. 

В третьей главе «Командный состав белых саратовских 

формирований», которая поделена на два параграфа приводятся биографии 

командного состава тех частей, в которые входили выходцы Саратовского 

Поволжья. Первый параграф «Корпусные, дивизионные и бригадные 

начальники  (А.С. Бакич, Ф.Е. Махин, Я.М. Розенбаум)» поделен на три 



подпараграфа «Андрей Степанович Бакич», «Федор Евдокимович Махин» и 

«Яков Михайлович Розенбаум». В данных подпараграфах описываются 

высший командный состав частей, в которых входили хвалынцы и вольчане. 

Второй параграф «Полковые командиры (М.И. Василенко, П.Я. 

Суслов)» поделен на два подпараграфа «Матвей Иванович Василенко» и 

«Павел Яковлевич Суслов», в которых приводятся биографии данных персон. 

В целом, данная глава представляет из себя сборник биографий некоторых 

личностей командного состава с целью ознакомления с историей становления и 

боевого пути данных командиров и начальников. 

Последняя, четвертая, глава «Разработка урока по теме «Вольские и 

Хвалынские формирования белых в Гражданской войне»» приводится 

разработанный план проведения урока исторического краеведения для 

учащихся старших классов с целью воспитания в них чувства патриотизма, а 

также ознакомлением с историей родного края и историей наших земляков в 

годы Гражданской войны. 

Заключение. Вооруженные формирования Вольска и Хвалынска, куда 

входили мятежники из Балаково, Вольска и Хвалынска, за свое время 

существования показали всю свою непримиримость с советской властью и 

продолжительную борьбу с ней, даже когда шансов у Народной армии не было. 

Интересен, к слову, факт, что именно Хвалынский уезд стал основой 

антибольшевистской борьбы летом-осенью 1918 года, после того, как Вольская 

Народная армия с тяжелыми боями ушла из Вольска. 

С 24 июля 7-й Хвалынский и 8-й Вольский полки числились во 2-й 

Сызранской стрелковой дивизии, в которой они прошли весь свой оставшийся 

боевой путь. Исследователями делается вывод о том, что несмотря на крайне 

тяжелую обстановку, нехватку амуниции и боеприпасов, 2-я Сызранская 

стрелковая дивизия умело воевала с Красными частями до последнего. 

Осенью 1918 года 2-я Сызранская стрелковая дивизия испытывала 

значительные проблемы с продовольствием и боеприпасами, потому в боях 

была задействована только до октября. В октябре-ноябре Хвалынский и 



Вольский полк, в составе 2-й Сызранской стрелковой дивизии, участвовали в 

боях за Бузулук, затем они отошли к Оренбургу, где в декабре 1918 года вошли 

в состав 4-го Оренбургского корпуса. В январе-апреле 1919 года Хвалынский и 

Вольский полки, по большей части, находились в резерве, лишь изредка 

отправляясь на разведку. 

Почти весь 1919 год сражения велись на оренбургских землях, однако, с 

большими усилиями, Колчаковская армия могла противостоять красным силам, 

в результате чего она была вынуждена либо отступить, либо сдаться. Корпус 

Бакича выбрал первое и, в результате, в ноябре 1919 года начался т. н. 

«Голодный Ледяной поход» из остатков Отдельной Оренбургской армии. В нем 

участвовала и Сызранская стрелковая дивизия, которая к тому времени 

потеряла цифру стала Сызранской отдельной егерской бригадой. На основании 

имеющихся данных возможно установить, сколько выходцев Саратовского 

Поволжья в итоге вернулось в родные земли. Цифра крайне мала – 22 человека. 

 


