
+ АДМИРАЛ КОЛЧАК

Иркутск и революционные 
события 1919 года



С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
� Еще с осени 1918 года в Иркутске действовала большевистская 

подпольная организация. Подпольные группы сторонников Советов 
были оставлены в городе еще при отступлении Советов. Осенью 
1918  был образован подпольный комитет РКП. Однако успешная 
деятельность большевистского подполья была затруднена.

� Несколько оживилось большевистское подполье к осени 1919. В 
ноябре в Иркутске состоялась нелегальная Сибирская конференция 
РКП. В ее работе участвовали представители большевиков 
Владивостока, Новониколаевска, Томска и Иркутска. 

� На конференции был создан Общесибирский комитет РКП. Его 
возглавил приморский большевик А. А. Ширямов (революционный, 
социал-демократический, партийный и хозяйственный деятель. 
Активный участник революции и Гражданской войны, один из 
руководителей сибирских большевиков и красных партизан Сибири. 
Причастен к расстрелу адмирала Колчака). Комитет разместился в 
Иркутске.



ЭСЕРЫ (В-1)

� С начала гражданской войны в Сибири очень сильны 
были позиции партии эсеров. Политические цели 
эсеров не разделяли многие радикально настроенные 
офицеры, и одной из реакций на деятельность эсеров 
явился ноябрьский переворот в Омске, в результате 
которого к власти пришёл адмирал Колчак. 

� В апреле 1919 Урало-Сибирская конференция эсеров 
выступила за борьбу на два фронта: и против 
большевиков, и против колчаковской власти. 

� Во исполнение этого решения управляющий губернией 
Яковлев в мае 1919 сформировал из пленных 
красноармейцев Иркутский отряд особого назначения 
(750 человек) под командой офицеров-эсеров. 
Предполагалось, что этот отряд составит ядро 
будущего восстания в Иркутске. 



 ПРАВИТЕЛЬСТВО КОЛЧАКА В 
ИРКУТСКЕ
� Подготовку восстания значительно ускорила 
эвакуация в Иркутск из Омска колчаковского 
правительства. 14 ноября 1919 г.  оно прибыло 
в город и разместилось в здании Русско-
Азиатского банка.

� Город встретил его враждебно. Городской 
голова Зицерман, руководство думы, 
городского и уездного земств демонстративно 
отказались участвовать во встрече 
правительства, которое ответило на это 
арестами городских и земских деятелей.



Здание Русско-Азиатского банка, где 
разместилось 

правительство после эвакуации из Омска



Здание штаба 
Иркутского 
военного округа, 
Халтурина, 1 
Дом И.М. Файнберга



АВТОНОМНАЯ СИБИРСКАЯ ГРУППА 
СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ
� Чтобы не быть на глазах властей, эсеры из Омска стали 

перебираться подальше на восток, и в итоге многие из них 
осели в Иркутске. 

� Распоряжавшийся дальше на востоке, в Забайкалье, атаман 
Семенов был настроен ещё радикальнее, чем омское 
правительство, а в Иркутске с первых дней занятия его 
белыми все ключевые посты занимали эсеры: управляющим 
губернией был П. Д. Яковлев, городским головой — 
А. Н. Кругликов, председателем городской думы — 
П. В. Зицерман, председателем Иркутской земской управы — 
И. Х. Петелин.

� В начале октября 1919 года в Иркутске образовалась 
Автономная сибирская группа социалистов-революционеров. 

� 15 октября группа выпустила декларацию, обвинявшую 
эсеров в бездеятельности, призывавшую к сотрудничеству с 
большевиками.



ПОЛИТЦЕНТР

� 22 октября в Иркутске прошла эсеровская партийная 
конференция, высказавшаяся за немедленное начало 
вооружённой борьбы с режимом А.В.Колчака. Эсеры взяли 
курс на создание государственности на основе однородного 
социалистического правительства с центром в Иркутске.

� 12 ноября в Иркутске по инициативе местной земской управы 
открылось Всесибирское совещание земств и городов. На 
совещании был образован Политический центр, в который 
вошли представители эсеров и земства, и началась 
подготовка свержения власти Колчака. 

� Повстанческий штаб возглавил офицер Максимов-Соколов, 
комиссаром стал секретарь иркутского комитета эсеров В.П. 
Мерхалев. Эсеры предложили большевикам совместно 
подготовить восстание. 

� Сначала большевики пошли на обсуждение условий участия, 
но потом отказались. Основную ставку эсеры сделали на 
агитацию в тыловых частях колчаковской армии.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА ПОЛИТЦЕНТРА (В-2)
� Создание в Сибири демократической 
государственности с однородным социалистическим 
правительством (то есть из эсеров, меньшевиков и 
большевиков).

� Полный отказ от союзнической и вообще военной 
интервенции.

� Мирные договорные отношения с Советской Россией и 
ликвидация Западно-Сибирского фронта.

� Созыв Сибирского народного собрания.
� Для непосредственной подготовки восстания при 
Политцентре был создан военный штаб, который 
возглавили штабс-капитан Калашников (бывший 
руководитель иркутского антисоветского подполья) и 
председатель военной комиссии ЦК ПСР капитан В.В. 
Соколов.



АНТИКОЛЧАКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ
� Антиколчаковское восстание началось в ночь с 20 на 21 декабря 

1919 на станции Черемхово — центре угольного бассейна, где 
действовали многочисленные партизанские отряды, находившиеся 
в основном под руководством большевиков. Восстанием руководил 
уполномоченный Политцентра В.Н. Устюжанин. В нем принял участие 
весь гарнизон города — 400 человек, и оно победило бескровно. 

� На следующий день антиколчаковские восстания победили в 
Нижнеудинске и Балагнске, где местные гарнизоны также перешли 
на сторону Политцентра. Это создало благоприятную обстановку для 
восстания в Иркутске. 

� Рабочие на Черемховских шахтах традиционно сочувствовали 
социалистам, а контроль повстанцев над углём вынудил 
чехословаков воздержаться от вмешательства. Черемховский 
железнодорожный батальон в количестве 400 человек 
присоединился к восставшим. 

� На станции Забитуй из эшелона было освобождено 250 
политических заключённых, этапируемых из Красноярска. 

� Одновременно власть Политцентра была установлена в 
Нижнеудинске и Балаганске.



23, 24 ДЕКАБРЯ
� 23 декабря эсеры выступили в Красноярске. 
� 24 декабря в Нижнеудинске чехословаки под предлогом 

защиты от восставших на две недели взяли под фактический 
негласный арест поезд с верховным правителем России А. В. 
Колчаком.

� Зная о подготовленном эсерами восстании, иркутские 
большевики не могли сразу открыто принять в нём участие, 
так как против них могли бы выступить чехословаки; к 
действиям же эсеров чехословаки относились с 
благожелательным нейтралитетом. 

� 24 декабря, накануне выступления, контрразведка штаба 
Иркутского военного округа задержала революционный 
комитет эсеров из 28 человек; скрыться удалось только Н. С. 
Калашникову, В. В. Максимову-Соколову и М. Я. Линдбергу, а 
затем В. П. Неупокоеву, остальные были арестованы и 
впоследствии убиты.



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
� В 18 часов 24 декабря по приказу Политцентра штабс-

капитан Н. С. Калашников и В. П. Мерхалев возглавили 
выступление в Глазкове 53-го Сибирского стрелкового полка, 
одновременно выступила Иркутская местная бригада. 

� С переходом на сторону повстанцев местной бригады в их 
руках оказались богатые военные склады станции 
Батарейная, которые она охраняла. 

� Повстанцы стали Народно-революционной армией, которую 
возглавил Н. С. Калашников. В частях отстранили старых 
командиров, а к новым приставили комиссаров Политцентра. 
Восставшие также развернули рабочие дружины: одну — в 
Глазкове, из 450 железнодорожников, другую — в 
Знаменском предместье, из 400 рабочих.

� Оставшиеся верными  Колчаку части от восставших отделяла 
ещё не замёрзшая Ангара. Понтонный мост был сорван 
ледоходом, а пароходы контролировались интервентами. 



ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

� После начала восстания колчаковское 
правительство объявило Иркутск на 
осадном положении. 

� Сохранившие ему верность воинские части 
под руководством начальника гарнизона 
генерала Е. Г. Сычева заняли оборону в 
центре города, ожидая подхода 
семеновских и японских войск. Их ядро 
составляли около 700 юнкеров 
Иркутского и Оренбургского военных 
училищ. 

� Исполняющий обязанности председателя 
Совета министров А. А. Червен-Водали 
опубликовал воззвание «К населению», где 
информировал иркутян о помощи со 
стороны атамана М. Семенова и угрожал 
им расправой и голодом в случае 
неподчинения его приказам и 
распоряжениям. 

Руководитель 
обороны 
Иркутска 

генерал-майор 
Сычёв.



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
� Начальник Иркутского гарнизона генерал-майор Е. Г. Сычёв, 

объявив с 12 часов 25 декабря осадное положение, уведомил 
командование интервентов о планах артиллерийского 
обстрела казарм 53 полка, однако главнокомандующий 
интервентами генерал М . Жанен запретил обстрел, 
пригрозив ответной стрельбой по городу, а полосу, где 
находились восставшие, объявил нейтральной. Все 
находившиеся в городе офицеры были мобилизованы на 
борьбу с повстанцами и переведены на казарменное 
положение.

� Восставшие рассчитывали на помощь управляющего 
губернией П. Д. Яковлева, но он, объявив 25 декабря об уходе 
в отставку, сначала занял двойственную позицию, а 28 
декабря вообще скрылся. Планировавшийся переход ряда 
частей в центре города на сторону повстанцев задержался 
из-за арестов руководителей Политцентра. В результате в 
городе образовалась линия фронта, колебавшаяся то в одну, 
то в другую сторону.



Морис 
Жанен



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
� Г. М. Семенов, которого А. В. Колчак 23 декабря 1919 

года назначил главнокомандующим войсками 
Забайкальского, Приамурского и Иркутского 
военных округов, а 24 декабря произвёл в генерал-
лейтенанты, направил в Иркутск из 
Верхнеудинска около 1000 человек во главе с 
генерал-майором Л. Н. Скипетровым. 

� Одновременно Г. М. Семёнов послал М. 
Жанену оказавшуюся безрезультатной телеграмму, 
просившую «или о немедленном удалении из 
нейтральной зоны повстанцев, или же не чинить 
препятствий к выполнению подчинёнными мне 
войсками приказа о немедленном подавлении 
преступного бунта и о восстановлении порядка».

� "В ночь на 25 декабря произошло совершенно 
бесшумно восстание в Глазковском предместье и 
Военном городке, и повстанцами был занят 
Иркутский вокзал... Теперь город был уже вдвойне 
отрезан от железнодорожной линии: и ледоходом, и 
повстанцами. Казалось, для борьбы с 
правительством Колчака соединились с людьми и 
силы природы."

Семенов 
Григорий 

Михайлович



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

� 26 декабря при посредничестве 
управляющего губернией Яковлева 
начались переговоры между 
представителями Политцентра и 
колчаковского правительства. Они 
проходили в гостинице «Модерн», 
однако вскоре были прерваны, 
поскольку правительство получило 
сведения, что к Иркутску приближаются 
семеновские и японские войска.







ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

� В центре Иркутска вечером 27 декабря выступил отряд 
особого назначения капитана Решетина, занявший 
Тихвинскую площадь и телеграф. 

� На время опорой колчаковской власти стали Иркутская 
инструкторская школа в 380 человек на Троицкой 
улице и Оренбургское казачье училище в 400 человек. 

� Юнкера с батальоном инструкторского полка и егерями 
14-й Сибирской дивизии генерал-майора Потапова 
выбили повстанцев в Рабочее предместье. 

� Из Глазково повстанцы переправили на правый берег 
батальон 53-го полка, дружину железнодорожников, и 
фронт установился по реке Ушаковке.







ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
� Утром 30 декабря к Иркутску подошли три бронепоезда — 

«Мститель», «Без пощады» и «Истребитель» под командованием 
генерал-майора Скипетрова — эшелоны с семеновскими частями. В 
дело неожиданно вмешались интервенты, консульский 
дипломатический корпус Иркутска в ультимативной форме 
потребовал немедленно прекратить бой и отвести войска на 
станцию Байкал, грозя в противном случае применить вооружённую 
силу. В подтверждение своих намерений чехословаки выдвинули 
бронепоезд «Орлик», который по вооружению и оборудованию был 
сильнее трёх бронепоездов семёновцев вместе взятых. Итак, 
навстречу бронепоездам, к селению Кузьмиха, был пущен 
маневровый паровоз, он врезался в балластную платформу, которую 
толкал «Мститель». Балластная платформа и паровоз сошли с 
рельсов, повредив путь. 

� Прикрываясь огнем бронепоездов, семеновцы высадили десант в 
600 человек под командованием генерала Панченко и при 4 орудиях 
и 8 пулемётах  начали наступление на Глазковское предместье. Они 
в Глазково атаковали повстанцев. 



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
� В связи с подходом семеновцев все паровозы и предприятия на станциях 

Иркутск и Иннокентьевская включили сирены и гудки, призывая помочь 
восставшим. 

� Цепи солдат 53-го Сибирского стрелкового полка и рабоче-крестьянских 
дружин не смогли сдержать напора семеновских частей и стали отходить. 

� Семеновские части захватили несколько кварталов Глазковского предместья, 
а отдельные группы противника прорвались до Оглоблинской улицы, стремясь 
окружить район вокзала станции Иркутск. 

� По наскоро починенному пути бронепоезда подошли к переправе «Звездочка», 
где их ждал пароход «Бурят». Отряд семеновских частей в количестве 150 
человек переправился на нем в центр города, маршем прошел по Большой 
улице (Карла Маркса) и занял участок на Ушаковском фронте.

� Вечером началось контрнаступление восставших рабоче-крестьянских 
дружин и солдат 53-го полка, поддержанное пулеметной командой 
черемховских рабочих, отрядами из Военного городка и дружиной рабочих 
станции Иннокентьевская. В тыл семеновцам ударил отряд в 250 человек. 

� Повстанцы отбили захваченные кварталы и отбросили противников до 
станции Михалево.



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

� После этих боев наступила пауза, когда ни одна из 
сторон не решалась на активные действия. Робкая 
попытка повстанцев проникнуть в город из-
за Ушаковки через Иерусалимскую гору по Ланинской 
улице 1 января 1920 была отбита. 

� Ввиду невозможности связаться с городом и 
малочисленности отряда Л. Н. Скипетрову пришлось 
отвести войска.

� Далее - вооруженный инцидент 1 января на станции 
Байкал между семеновскими и чехословацкими 
войсками, в результате которого имелись убитые и 
раненые, а Иркутск на некоторое время лишился 
телеграфной связи с внешним миром.

� 2 января, между противоборствующими сторонами 
было заключено перемирие на 24 часа, которое затем 
несколько раз продлевалось.



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

� 3 января 1920 года представители враждующих сторон 
были вызваны на вокзал для переговоров о перемирии 
в присутствии интервентов. Переговоры проходили при 
посредничестве Жанена, причем интервенты явно 
симпатизировали Политцентру.  Днём 3 января был 
опубликован приказ генерала Е. Г. Сычёва о перемирии 
на 24 часа. 

� В колчаковских войсках началось массовое 
дезертирство, их остатки вместе с генералом Сычевым 
и группой офицеров, оставив 2 военных училища, 3 
кадетских корпуса и 900 пудов золота в Госбанке, 
забрав заложников, спешно покинули город в 
направлении Лиственичного. Ушел из города и отряд 
семеновских войск. Правительство Колчака в Иркутске 
пришло в полное разложение и в ночь с 4 на 5 января 
1920 г. «самоликвидировалось». 
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были вызваны на вокзал для переговоров о перемирии 
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пришло в полное разложение и в ночь с 4 на 5 января 
1920 г. «самоликвидировалось». 



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
� В 18 часов 4 января две роты семеновцев, находившиеся в 

городе, отошли в Лиственичное, а оренбургские юнкера были 
задержаны иркутскими казаками, перешедшими к красным. В 
19 часов, когда переговоры возобновились, к повстанцам 
перешли последние части гарнизона, арестовавшие часть 
колчаковских министров. 

� В 19 часов 4 января, когда возобновились переговоры, в 
центре Иркутска выступила военно-революционная 
организация Политцентра, к которой присоединились егеря, 
54-й полк и казаки. Иркутские юнкера, занимавшие фронт по 
реке Ушаковка, в 23 часа узнали, что они брошены. 
Некоторое время они отбивались от чехословаков в 
Воскресенской церкви, а затем сдались. К 2 часам 5 
января Иркутск был во власти Политцентра. 

� 4 января адмирал А. В. Колчак, находясь в Нижнеудинске, 
подписал указ о предрешении передачи в будущем 
полномочий Верховного правителя генералу А. И. Деникину, а 
«всю полноту военной и гражданской власти на всей 
территории Российской восточной окраины» передал атаману 
Г. М. Семёнову. 





ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

� В течение вечера и ночи на 5 января войска 
повстанцев, почти не встречая сопротивления, 
полностью заняли Иркутск. Власть перешла к 
Политцентру.  В час ночи повстанцы широким фронтом 
двинулись в город 
из Знаменского и Рабочеслободского предместий. К 
утру город был очищен от белогвардейцев.

� 5 января сформированный Политцентром Временный 
совет Сибирского народного управления объявил себя 
властью на территории, «очищенной от власти реакции» 
от Иркутска до Красноярска. 

� В связи с тем, что ещё 25 декабря 1919 года Г. М. 
Семёнов в связи с недостатком угля на Забайкальской 
железной дороги запретил пропускать экстренные 
поезда любых лиц, включая представителей Антанты 
(требуя прицеплять их отдельные вагоны к обычным 
поездам), он настроил интервентов против себя. 



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Днем 5 января состоялось торжественное 
шествие рабочих, красноармейцев, 
дружинников, солдат и партизан с красными 
флагами. Движение началось от торговых бань 
на Якутской улице, где находился Центральный 
штаб рабоче-крестьянских дружин. 
После краткого митинга процессия направилась 
к Знаменскому мосту, где была сделана 
небольшая остановка для отдания почести 
погибшим. Под звуки траурного марша колонна 
вышла на Большую улицу, где к ней примкнули 
жители города и два духовых оркестра.



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

� Одновременно съезд повстанцев 
Черемховского бассейна принял меры 
к аресту Колчака и премьер-министра его 
правительства В. Н. Пепеляева, предъявив 
союзникам ультиматум: в случае 
воспрепятствования аресту адмирала будут 
взорваны железнодорожные мосты 
и прекращено снабжение углем 
эшелонов интервентов.

� 6 января 1920 Контрразведка 
штаба Иркутского военного округа убила 31 
заложника на ледоколе «Ангара», и среди них 
арестованных 24 декабря комитет эсеров, 
готовивших переворот.



КАЗНЬ НА ЛЕДОКОЛЕ АНГАРА

� Сразу после начала восстания колчаковская 
контрразведка приступила к массовым арестам 
подозреваемых в участии по подготовке 
восстания. В течение дня, по разным 
источникам, было арестовано от 60 до 150 
человек. Арестованные стали поступать в 
гостиницу "Модерн".

� По свидетельству исполняющего обязанности 
председателя Совета министров А.А. Червен-
Водали, арестованные "пользовались условиями 
совершенно приличными: пользовались пищей и 
помещением наравне с остальными воинскими 
чинами".





КАЗНЬ НА ЛЕДОКОЛЕ АНГАРА
� Между тем власть в городе уже всецело перешла в руки военных. 4 

января 1920 г. начальник контрразведывательного отделения штаба 
Иркутского военного округа штабс-капитан Д.П. Черепанов получил 
приказ генерал-майора Е.Г. Сычева покинуть Иркутск и переехать в 
Лиственичное, где поступить в распоряжение генерала Л.Н. 
Скипетрова. Туда же следовало доставить политических 
арестованных, в количестве 31 человека, для передачи их Л.Н. 
Скипетрову.

� До Лиственичного арестованных везли на подводах под конвоем, 
назначенным контрразведкой. В Лиственичном их погрузили на 
пароход "Кругобайкалец" и перевезли на ст. Байкал, где разместили 
на пароходе "Ангара".

� Видимо, здесь произошла замена конвоя: заключенные попали под 
охрану прибывших сюда семеновцев. 

� Вечером 6 января ледокол отошел от пристани Байкал в 
направлении Лиственичного. По распоряжению командовавших на 
пароходе подполковника А.И. Сипайло и начальника гарнизона ст. 
Байкал штабс-капитана К.Ф. Годлевского, заложников казнили.



КАЗНЬ НА ЛЕДОКОЛЕ АНГАРА
� Произошло кровавое злодеяние, совершенное карателями. Генерал Сычев, 

убегая из Иркутска, захватил с собой 31 заложника из тюрьмы. Считалось, что 
все они сторонники Политцентра, т. е. противники колчаковского режима. 
Фактически к этому политическому органу принадлежала только часть 
арестованных. Арестованных, раздетых до нижнего белья, по одному 
выводили на палубу, казак Лукин сзади ударял жертву по голове деревянной 
колотушкой, служащей для околки льда. После чего жертву сбрасывали за 
борт. Это массовое убийство продолжалось около часа. 

� По свидетельству одного из палачей штабс-капитана Черепанова, шум и крик 
были редко слышны, так как пароход шел, переламывая лед толщиной 3 - 
4 вершка. На запрос генерала Жанека, командующего иностранными 
войсками в Сибири, о судьбе арестованных начальник штаба Семенова 
ответил, что никто из них не расстрелян. Он был прав: расстрелян никто не был 
- они были сброшены живыми под лед... 

� В числе зверски убитых оказались такие видные эсеровские деятели, как Б.Д. 
Марков, П.Я. Михайлов, Н.П. Петров, Я.Ф. Терещенко, М.П. Храбров и Я.Я. 
Аунен. Среди погибших оказался отец выдающегося историка Сибири 
академика А.П. Окладникова учитель П.С. Окладников, служивший в Иркутске 
прапорщиком 56-го Сибирского стрелкового полка.



ВОЗМЕЗДИЕ
� В августе 1920 года трое из участников этой расправы были 

схвачены и по приговору Иркутского губернского ревтрибунала 
расстреляны.

� В мае 1920 года в Омске состоялся суд над деятелями бывшего 
колчаковского правительства. Омский судебный процесс получил 
хорошую прессу. О нём много писали все без исключения губернские 
и уездные партийно-советские газеты Сибири.

� На этом суде вину за гибель арестованных пытались возложить на 
бывшего председателя Совета министров А.А. Червен-Водали.

� Несмотря на свидетельства самого А.А. Червен-Водали о том, что у 
него "была боязнь за судьбу арестованных" и, что он "в отношении 
этих арестованных принимал все меры, чтобы их оградить", а также 
несмотря на показания бывшего контрразведчика Базанова, что 
Червен-Водали был против выдачи заложников отряду генерала 
Скипетрова, А.А. Червен-Водали был приговорён к высшей мере 
наказания и расстрелян в Омске 23 июня 1920 года.



ВЫДАЧА КОЛЧАКА
� 9 января на станции Подорвиха чешским бронепоездом 

«Орлик» были ликвидированы два семёновских бронепоезда. 
На станции Байкал чехословаки с боем разоружили 
семёновский гарнизон и взяли в плен генерала 
Л. Н. Скипетрова. При поддержке 30-го американского полка 
чехословаки разоружили семёновцев и на станциях Маритуй, 
Слюдянка, Култук

� Обеспокоенные только собственной безопасной 
эвакуацией, союзники без больших колебаний передали 
Колчака 13 января 1920 г. под совместным чешско-
партизанским конвоем в руки Политцентра.

� Колчак, находившийся фактически под негласным 
арестом чехословацкого командования, был доставлен в 
Иркутск и 15 января с санкции французского 
генерала Жанена выдан чехословаками представителям 
эсеро-меньшевистского «Политцентра» и помещён 
в губернскую тюрьму.



ЯНВАРЬ

� В Иркутск вступил штаб НРА, организованы следственные 
комиссии и назначены руководители ведомств. Жертв 
событий похоронили 12 января в Глазково и 18 января 
на Иерусалимской горе (128 гробов). 

� Допросы Колчака начались 21 января, буквально накануне 
передачи «Политцентром» власти Ревкому, так что все 
допросы, начиная со второго, производились уже от имени 
советской, а не эсеро-меньшевистской власти. Адмирал 
держался во время допросов спокойно и с большим 
достоинством, вызывая этим невольное уважение у 
следователей, подробно рассказывая о своей жизни и охотно 
отвечая на вопросы. Колчак был довольно откровенен и 
открыт, стремился оставить для истории и собственные 
биографические данные, и сведения о важных исторических 
событиях, участником которых ему довелось быть.



ПОМОЩЬ КАППЕЛЯ
� На выручку попавшему в беду адмиралу поспешил оставшийся ему 

до конца верным генерал В. О. Каппель во главе ещё сохранивших 
боеспособность остатков частей Восточного фронта Русской армии, 
несмотря на лютую стужу и глубокие снега, не щадя ни себя, ни 
людей. В результате при переправе через реку Кан Каппель 
провалился с конём под лёд, обморозил ноги, и уже 26 января 
скончался от воспаления лёгких.

� Войска белых под командованием 
генерала С. Н. Войцеховского продолжили движение вперед. Их 
оставалось всего 4-5 тысяч бойцов. Войцеховский планировал взять 
штурмом Иркутск и спасти Верховного правителя и всех томившихся 
в тюрьмах города офицеров. Больные, обмороженные, 30 января они 
вышли на линию железной дороги и у станции Зима, разбили 
высланные против них советские войска. После короткого отдыха, 3 
февраля, каппелевцы двинулись на Иркутск. Они с ходу взяли 
Черемхово в 140 км от Иркутска, разогнав шахтёрские дружины и 
расстреляв местный ревком.





ПОМОЩЬ КАППЕЛЯ
� Генерал Войцеховский мог рассчитывать при реализации своего 

плана спасения Колчака не более чем на 5 тыс. бойцов, которые 
были растянуты вдоль дороги. Армия имела 4 действующих и 7 
разобранных орудий с ограниченным количеством боеприпасов. В 
большинстве дивизий наличествовало не более 2-3 пулемётов с 
мизерным количеством патронов. Ещё хуже дела обстояли с 
патронами у стрелков. Тем не менее, «…при малейшей надежде 
найти Верховного Правителя в городе армия атаковала бы Иркутск 
немедленно же с подходом к нему».

� В ответ на ультиматум командующего советскими войсками Зверева 
о сдаче Войцеховский направил красным встречный ультиматум с 
требованием освобождения адмирала Колчака и арестованных с ним 
лиц, предоставления фуража и выплаты контрибуции в размере 
200 млн руб., обещая обойти в этом случае Иркутск стороной.

� Большевики не выполнили требований белых, и Войцеховский 
перешёл в атаку: каппелевцы прорвались к Иннокентьевской в 7 км 
от Иркутска. Иркутский ВРК объявил город на осадном положении, а 
подступы к нему были превращены в сплошные линии обороны. 
Началось сражение за Иркутск — по ряду оценок, не имевшее себе 
равных за всю гражданскую войну по ожесточённости и ярости атак. 
Пленных не брали.



Каппель Владимир 
Оскарович



КАППЕЛЕВЦЫ
� Каппелевцы взяли Иннокентьевскую и смогли прорвать линии 

городской обороны красных. На 12 часов дня был назначен штурм 
города. В этот момент в события вмешались чехи, заключившие с 
красными соглашение, имевшее целью обеспечение их собственной 
беспрепятственной эвакуации. За подписью начальника 2-й 
чехословацкой дивизии Крейчего белым было направлено 
требование не занимать Глазковского предместья под угрозой 
выступления чехов на стороне красных. Сражаться со свежим 
хорошо вооруженным чешским контингентом у Войцеховского уже не 
хватило бы сил. Одновременно пришли вести о гибели адмирала 
Колчака. В сложившихся обстоятельствах генерал Войцеховский 
приказал отменить наступление. Каппелевцы с боями начали отход в 
Забайкалье.

� В этом штурме Иркутска каппелевцами было многое и морального 
порядка, что должно было стать душевным облегчением для 
идущего на смерть Верховного правителя. Адмирал мог со спокойной 
совестью встретить расстрельные выстрелы: его солдаты и офицеры 
в самый критический момент испытания не изменили делу, которому 
служил А. В. Колчак, не изменили и самому адмиралу, оставшись ему 
верными до конца.



КАППЕЛЕВЦЫ

� 24 января власть перешла к ревкому из 
четырех коммунистов и одного левого эсера во 
главе с А. А. Ширямовым. Силы ревкома 
составили Восточно-Сибирскую советскую 
армию (командующий Д. Е. Зверев) в 15 тысяч 
человек, открывшую боевые действия против 
отступающих по Иркутской губернии белых 
войск – каппелевцев. Часть каппелевцев под с. 
Олонки в первых числах февраля безуспешно 
атаковала основные силы красных, пытаясь 
прорваться на Александровский тракт. 



КАЗНЬ КОЛЧАКА
� Расстрел Верховного правителя России адмирала А. В. Колчака был 

произведён 7 февраля 1920 года в 5-м часу утра в устье 
реки Ушаковки близ её впадения в реку Ангару по распоряжению 
Иркутского военно-революционного комитета, 
возглавлявшегося большевиками и действовавшего по личному 
указанию В. И. Ленина. Убили Верховного правителя без суда и до 
завершения следствия, а само решение о казни было политическим, 
не судебным, и предрешённым по согласованию с высшим советским 
руководством.

� Общее руководство расстрелом осуществлял председатель 
Иркутской губернской чрезвычайной комиссии Самуил Чудновский, 
расстрельной командой руководил начальник гарнизона и 
одновременно комендант Иркутска И. Н. Бурсак (Борис Яковлевич 
Блатлиндер).

� Вместе с Колчаком был также расстрелян председатель Совета 
министров Российского правительства В. Н. Пепеляев, в отношении 
которого не проводилось даже следственных мероприятий, не говоря 
уже о суде, предъявлении обвинения и вынесении приговора.



КАЗНЬ КОЛЧАКА

� Тела Колчака и Пепеляева после расстрела были 
опущены в прорубь на реке Ушаковке и унесены 
течением.

� Причины. В ночь на 7 февраля 1920 года в тюрьму, где 
содержались А. В. Колчак и бывший Председатель 
Совета Министров Российского 
правительства В. Н. Пепеляев, прибыл отряд 
красноармейцев с начальником И. Бурсаком. Сначала 
со второго этажа был выведен Пепеляев, затем — 
А. В. Колчак. 

� Адмирал шел среди кольца солдат совершенно 
бледный, но спокойный. Все время своего ареста и до 
смерти А. В. Колчак держался мужественно и 
совершенно спокойно, хотя и не питал иллюзий 
относительно своей участи. Внутренне же адмирал за 
эти дни нечеловечески устал, ко дню своей смерти, в 
возрасте 46 лет, он был уже совершенно седым.



КАЗНЬ КОЛЧАКА
� Перед расстрелом А. В. Колчаку было отказано последний раз 

повидаться с его любимой — А. В. Тимиревой, добровольно 
пошедшей под арест вместе с Александром Васильевичем, не желая 
его покидать. Адмирал отверг предложение палачей завязать глаза и 
отдал Чудновскому кем-то ему ранее переданную капсулу с 
цианистым калием, так как считал самоубийство неприемлемым для 
православного христианина, попросил передать своё благословение 
жене и сыну.

� Полнолуние, светлая, морозная ночь. Колчак и Пепеляев стоят на 
бугорке. На мое предложение завязать глаза Колчак отвечает 
отказом. Взвод построен, винтовки наперевес. Чудновский 
шепотом говорит мне:
– Пора.

� Я даю команду
– Взвод, по врагам революции – пли!
Оба падают. Кладем трупы на сани-розвальни, подвозим к реке и 
спускаем в прорубь. Так «верховный правитель всея Руси» адмирал 
Колчак уходит в своё последнее плавание.

� — Из воспоминаний И. Бурсака (Бориса Яковлевича Блатлиндера)



КАЗНЬ КОЛЧАКА
� Как отмечает историк Хандорин, в своих «неофициальных» 

воспоминаниях Бурсак пояснял: «Закапывать не стали, 
потому что эсеры могли разболтать, и народ бы повалил на 
могилу. А так — концы в воду».

� Расстрельщики впоследствии отмечали, что адмирал 
встретил смерть с солдатским мужеством, сохранил 
достоинство и перед лицом смерти.

� Возлюбленная адмирала Анна Тимирёва обратилась в 
Чрезвычайную следственную комиссию за разъяснениями, 
где и на основании какого приговора он был расстрелян, а 
также попросила передать ей «как самому близкому 
человеку» его тело для погребения по христианскому обычаю. 
В ответ на свою просьбу она получила отказ — ей сообщили, 
что тело А. В. Колчака якобы уже погребено.



КАЗНЬ КОЛЧАКА
� Историк Ю. В. Чайковский считает убедительными предположения , 

что официальная версия о расстреле Колчака на берегу Ангары 
выдумана и могилу Александра Васильевича следует искать в 
стенах иркутской тюрьмы. Указывая на многие нестыковки в 
официальной версии (например, на оставшуюся в тюрьме и 
попавшую потом в перечень личных вещей шубу Колчака), 
Чайковский считает, что большевики боялись выводить Колчака за 
стены тюрьмы, при этом командарм Смирнов уже телеграфировал в 
Москву, что приказал властям Иркутска вывезти Колчака на север от 
города, а если это не удастся, то «расстрелять в тюрьме». 
Исполнители могли шумно и прилюдно вывести смертников в шубах 
из камер, а убить их тайком в подвале. Официальная версия, пишет 
Чайковский, могла служить лишь тому, чтобы скрыть место 
захоронения останков Колчака.

� Символическая могила А. В. Колчака находится на месте его 
«упокоения в водах Ангары» недалеко от иркутского Знаменского 
монастыря, где установлен православный крест.





ИТОГИ
� 10 февраля в Иркутске снято осадное положение, вернулся Д. Е. 

Зверев со штабом. 
� 7 марта авангард 5-й Красной Армии вступил в Иркутск.
� Победа иркутского восстания имела большое военно-политическое 

значение для общего хода Гражданской войны в Сибири и ее 
скорейшего окончания. Она ознаменовала собой крах белого 
движения в регионе. После Иркутска началась цепная реакция 
подобных демократических восстаний в «белой Сибири» от 
Красноярска до Владивостока, и колчаковский режим прекратил свое 
существование.

� В целом декабрьско-январские бои 1919—1920 гг. Иркутск перенес 
гораздо легче, чем бои 1917 года. Жертв и разрушений было 
значительно меньше, поскольку по требованию интервентов стороны 
довольно мало использовали артиллерию, а бои не отличались 
интенсивностью и ожесточенностью. Более оптимистично были 
настроены и жители города. Многие из них воспринимали 
происходившее как нечто нереальное, даже как некое развлечение. 
Например, 30 декабря во время боя в Глазково за Ангарой Н.С. 
Романов записал: «Публики любопытных на берегу много».



ПАМЯТЬ О КОЛЧАКЕ

� В Иркутске на месте расстрела адмирала были 
установлены:

� в 1999 году — памятный крест (по 
инициативе Иркутского казачьего войска), в 2014 году 
обветшавший деревянный крест заменён 
металлическим крестом в память 140-летия со дня 
рождения А. В. Колчака.

� в 2004 году — первый в стране памятник адмиралу 
Колчаку (по инициативе Андреева С. В., 
скульптор — Клыков В. М.).

� 18 декабря 2006 года в Иркутске в здании Иркутской 
тюрьмы был открыт Музей истории Иркутского 
тюремного замка имени А. В. Колчака, а в нём — 
экспозиция в бывшей камере Колчака.





Камера № 5 в СИЗО 
г. Иркутска, где 
содержался 
А. В. Колчак, 

и его восковая фигура




