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▪Выполнил ученик 10 "В" класса Белов Матвей  



◤
Владимир Ильич Ленин (22 апреля 
1870 г. – 21 января 1924 г.)
▪ 1. В 1887 году Владимир поступает на юридический факультет в Казанский университет. 

Но уже на первом курсе был отчислен за участие в нелегальном студенческом кружке. 
Ему было запрещено учиться на дневном отделении. Пришлось сдавать экзамены 
экстерном, и в 21 год он стал самым молодым адвокатом в России.

▪ 2. Впервые псевдоним «Ленин» был упомянут в 1901 году. Но к сожалению так и не 
известно настоящее происхождение самого прижившегося псевдонима

▪ 3. Знаменитый Орден Ленина был вручен несколько сотен тысяч раз за время его 
существования. Но сам Владимир Ильич получил лишь одну награду в своей жизни, а 
именно Орден Труда Хорезмской Народной Социалистической Республики.

▪ 4. Ленин — один из немногих политических деятелей, кто не оставил после себя свою 
автобиографию или описал хотя бы несколько листов из своей жизни.

▪ 5. В 30-х годах 20 века портреты и скульптуры Ленина создавались с образа Иосифа 
Славкина, юриста, внешне очень похожего на Ильича. 



◤ Лев Давидович Троцкий 
(7 ноября 1879 г. – 21 
августа 1940 г.)

▪ 1. Будущий политик появился на свет на 
территории современной Украины, недалеко 
от Херсона.

▪ 2. Еврей по национальности, при рождении он 
звался Лейба Давидович Бронштейн.

▪ 3. До революции Троцкий был дважды 
приговорён к ссылке.

▪ 4. В 1905 году императорским указом Троцкий 
был лишён всех гражданских прав.

▪ 5. Всемирно известная многотомная 
энциклопедия «Британника» включает в себя 
статью о Ленине, написанную Троцким. За эту 
работу он получил 106 американских 
долларов.



◤
Иосиф Виссарионович Сталин (18 декабря 

1878 г. – 5 марта 1953 г.)

1. Первое образование Сталин получает в Горийской 
православной семинарии.

2. В 1896 году Иосиф возглавляет нелегальное марксистское 
общество при семинарии.

3. За экстремистскую деятельность Сталина исключают из 
семинарии в 1899 году.

4. После семинарии Джугашвили зарабатывает себе на жизнь, 
будучи учителем и помощником в обсерватории.

5. В 1912 году Иосиф становится редактором газеты «Правда».



◤Сергей Сергеевич Каменев 
(4 апреля 1881, Киев — 25 августа 1936)

▪ 1. 7 мая 1907 года, за отличные успехи в науках, 
произведен в штабс-капитаны и причислен к 
Генеральному штабу.

▪ 2. 26 ноября 1909 года назначен помощником старшего 
адъютанта штаба Иркутского военного округа.

▪ 3. В 1914 году принимал участие в киевской военной 
игре, на которой разыгрывался будущий план войны.

▪ 4. 4 сентября 1914 года Генерального штаба капитан 
Каменев назначен исполняющим должность помощника 
старшего адъютанта отдела генерал-квартирмейстера 
штаба 1-й армии. 06.12.1914 произведен в 
подполковники (старшинство с 06.12.1913), с 
назначением старшим адъютантом того же отдела.

▪ 5. В начале марта 1917 года был назначен командиром 
30-го пехотного Полтавского полка. 



◤
Алекса́ндр Ильи́ч Его́ров (25 октября 1883 г. – 

23 февраля 1939 г.)

▪ 1. В декабре 1920 — апреле 1921 — командующий 
войсками Киевского военного округа.

▪ 2. С апреля по сентябрь 1921 года — командующий 
войсками Петроградского военного округа. 

▪ 3. В сентябре 1921 — январе 1922 — командующий 
Западным фронтом.

▪ 4. С июня 1931 по сентябрь 1935 — начальник Штаба РККА.

▪ 5. С сентября 1935 по май 1937 — начальник Генерального 
штаба РККА. 



◤
Михаил Николаевич Тухачевский (16 февраля 

1893 г. – 12 июня 1937 г.)

1. Участник Первой 
Мировой с первых ее 
дней. Награжден за 

храбрость.

2. В 1915 году, под 
Ломжей, Тухачевский 

попадает в плен.

3. После Октябрьской 
революции Тухачевский 

принимает сторону 
большевиков.

4. В июне 1918 года 
назначен командующим 

Первой армией 
Восточного фронта, затем 

- помощником 
командующего войсками 

на Южном фронте. 

5. Командовал Западным 
фронтом в Советско-

польской войне 1920 года. 



◤Василий Константинович Блюхер (1 декабря 1889 
г. – 9 ноября 1938 г.)

▪ 1. Начало гражданской войны Блюхер провоевал в Оренбургской 
степи против не желавших принимать революцию казаков.

▪ 2. Успешный рейд первой армии Василия Блюхера руководство 
советской России оценило по достоинству, и 28 сентября 1918 года он 
стал первым в истории кавалером ордена Красного Знамени.

▪ 3. После окончания Гражданской войны Василий Блюхер, успевший 
послужить в 1921-22 годах военным министром Дальневосточной 
республики, а потом и командиром-комиссаром 1-го стрелкового 
корпуса в Петроградском военном округе, неожиданно отправился в 
длительную спецкомандировку в Китай

▪ 4. Вернувшись из китайской командировки, Василий Блюхер всего год 
прослужил на должности помощника командующего Украинским 
военным округом и снова вернулся на Дальний Восток

▪ 5. Сразу же после прибытия на Дальний Восток и вступления в 
должность командующего Особой Дальневосточной армией Блюхер 
сумел так спланировать ее действия в ходе советско-китайского 
конфликта на КВЖД, что одержал победу над двадцатикратно 
превосходившим его по численности противником.



◤
Семён Будённый (25 апреля 1883 г. – 
26 октября 1973 г.)

▪ 1. Будённый был спортсмен и музыкант. О себе он говорил: «…Я выездил 
восемь лошадей. Я мастер спорта по всем видам — конкуру, выездке…».

▪ 2. В 1923 году Будённый стал «крёстным отцом» Чеченской автономной 
области: надев шапку бухарского эмира, с красной лентой через плечо, он 
приехал в Урус-Мартан и по декрету ВЦИКа объявил Чечню автономной 
областью.

▪ 3. В возрасте 48 лет Будённый совершил свой первый прыжок с парашютом — 
в рамках изучения новых методов борьбы с противником.

▪ 4. В горячие дни лета 1941 года, когда разыгралось сражение за Украину, 
Будённый, возглавляя Юго-Западное направление, направил телеграмму в 
Ставку с предложением отвести войска из киевского мешка, дабы избежать 
окружения.

▪ 5. Одним из членов семьи Будённого был известный артист Михаил Державин.



◤
Климент Ефремович Ворошилов (4 февраля 

1881 г. – 2 декабря 1969 г.)

1. У своих родителей будущий политик был 3-м 
ребенком. Поскольку семья жила в крайней бедности, 
Климент начал трудиться еще в детстве.

2. Через несколько лет Ворошилов отправился в шахту, 
в качестве сборщика колчедана. В период биографии 
1893-1895 он обучался в земской школе, где получил 
начальное образование.
3. В 15-летнем возрасте Климент трудоустроился на 
металлургический завод. Через 7 лет юноша стал 
работником паровозостроительного предприятия в 
Луганске. 
4. В 1904 г. Ворошилов примкнул к большевикам, 
оказавшись членом Луганского большевистского 
комитета.

5. Руководил забастовками российских тружеников и 
организовывал боевые дружины.



◤ Василий Иванович 
Чапаев (9 февраля 1887 
г. – 5 сентября 1919 г.)

▪ 1. Чапай - приобретенная фамилия. Пошла от 
деда, который в конце XIX века работал на 
погрузке бревен. "Чепай" означает "цепляй, 
бери".

▪ 2. Василий Иванович — типичный самоучка, 
окончивший только начальную школу. До самого 
конца своего жизненного пути Чапаев часто 
совершал орфографические ошибки в 
документах и сообщениях.

▪ 3. В конце 1917 года Чапаев становится 
выборным командиром революционно 
настроенного полка в Николаевске. 

▪ 4. Отлично показывает характер В.И. Чапаева 
его поступок: переименование города 
Николаевска в Пугачев.

▪ 5. Отличительная черта В.И. Чапаева (впрочем, 
опять же, характерная для многих командиров 
Гражданской) — склонность к излишней 
самостоятельности.



◤
Николай Александрович Щорс (6 
июня 1895 г. – 30 августа 1919 г.)

▪ 1. В конце октября 1915 года 20-летний Щорс определён на действительную 
военную службу и переведён рядовым в запа́сный батальон.

▪ 2. В январе 1916 года направлен на четырёхмесячный ускоренный курс 
Виленского военного училища, эвакуированного к тому времени в Полтаву.

▪ 3. С октября 1916 года состоял младшим офицером в 335-м пехотном 
Анапском полку 84-й пехотной дивизии.

▪ 4. На войне Щорс заболел открытой формой туберкулёза и в мае 1917 года 
был направлен на излечение в Симферополь, в военный госпиталь.

▪ 5. Официальная версия о том, что Щорс погиб в бою от пули петлюровского 
пулемётчика с началом «оттепели» 1960-х годов стала подвергаться критике. 



◤
Михаил Васильевич Фрунзе (2 февраля 
1885 г. – 31 октября 1925 г.)

▪ 1. Директор гимназии считал Фрунзе гениальным ребенком, 
потому неудивительно, что гимназию он окончил с золотой 
медалью. 

▪ 2. Михаил Фрунзе обосновался в Иваново-Вознесенске, уже 
как профессиональный агитатор от РСДРП. 

▪ 3. Уже в середине июля 1920 года В.И. Ленин пишет Л.Д. 
Троцкому: «... не назначить ли Фрунзе комфронтом против 
Врангеля…». 

▪ 4. Было известно, что Фрунзе испытывал боли в области 
живота на протяжении почти 10 лет. Трижды у него были 
признаки кишечного кровотечения, последний раз - в 
сентябре 1925 года после автомобильной аварии.

▪ 5. На смерть Фрунзе Троцкий откликнулся пламенной 
траурной речью в Кисловодске 2 ноября 1925.



◤
Григорий Иванович Котовский 
(24 июня 1881 г. – 6 августа 
1925 г.)
▪ 1. Григорий Котовский страдал логоневрозом, 

левша.

▪ 2. По заявлению самого Котовского, во время 
пребывания в агрономическом училище 
познакомился с кружком эсеров.

▪ 3. 25 июня 1916 года после налёта не смог уйти от 
погони, был окружён целым отрядом сыскной 
полиции, был ранен в грудь и вновь арестован.

▪ 4. После получения известия об отречении 
Николая II от престола в Одесской тюрьме 
произошёл бунт, и в тюрьме установилось 
самоуправление.

▪ 5. В марте 1917 года Котовский был условно 
освобождён. По приезду в Бессарабию встречался 
в Болграде с Нестором Махно и не прийдя к 
единому мнению в политических взглядах 
поссорились до конца жизни.



◤

Иоаким Иоакимович Вацетис (11 ноября 1873 
г. – 28 июля 1938 г.)1. Как пишет в своей биографии Вацетис, его дед по 

отцовской линии, Атис Вацетис (1806–1877), 
первоначально носил другую фамилию – Бетэ.

2. В 1891 году — доброволец в Рижском учебном унтер-
офицерском батальоне.

3. В 1906 году поступил в Николаевскую академию 
Генерального штаба, которую окончил в 1909 году.

4. Вскоре произведён в капитаны.

5. Войну встретил в том же полку. Участвовал в 
Восточно-Прусской наступательной операции, позднее 
воевал под Красновицей.



◤
Павел Ефимович Дыбенко (16 
февраля 1889 г. – 29 июля 1938 г.)

▪ 1. Начальное образование получил в народной 
школе, затем в 1899 году был принят в специальные 
классы.

▪ 2. В 1906 году 17-летний Павел Дыбенко поступил 
на службу в казначейство в Новоалександровске.

▪ 3. С декабря 1911 года — на действительной 
военной службе матросом на Балтийском флоте.

▪ 4. Был членом подпольной большевистской группы 
на корабле.

▪ 5. В дни Февральской революции 1917 года 
принимал участие в вооружённом восстании в 
Петрограде. 



◤
Сергей Георгиевич Лазо 
(7 марта 1894 г. – май 
1920 г.)

▪ 1. Осенью 1912 года, окончив гимназию, Лазо поступил в 
Петербургский технологический институт.

▪ 2. В июле 1916 года был мобилизован в армию, окончил 
Алексеевское пехотное училище.

▪ 3. 2 марта 1917 года по Красноярску начали 
распространяться слухи о событиях в Петрограде. Солдаты 
4 роты 15 Сибирского стрелкового полка на своем собрании 
постановили отстранить от исполнения обязанностей 
командира роты подпоручика Смирнова, заявившего о 
верности присяге, и выбрали своим командиром прапорщика 
Сергея Лазо, избрав его одновременно делегатом в 
Красноярский Совет рабочих и солдатских депутатов.

▪ 4. Представители Красноярского Совета — пять 
вооружённых отрядов под командованием прапорщика Лазо 
— арестовали губернатора Гололобова.

▪ 5. В марте 1917 года 23-летний Сергей Лазо стал членом 
полкового комитета.



◤
Нестор Иванович Махно (7 
ноября 1888 г. – 25 июля 1934 
г.)

▪ 1. Махно основал новое государство «Анархическая вольница» 
или, как его называли, «Махновия» в 1919 году.

▪ 2. Махно не был серьезным теоретиком, его государство было, 
скорее, создано стихийно и на базе законов и настроений, 
царивших на юге Украины. 

▪ 3. Армия «Анархической вольницы» не получала зарплаты. 
Кормилась за счет того, что завоевала. 

▪ 4. Армия Махно редко сходилась с противником в открытом 
поле. В основном, они действовали по партизанской схеме. 

▪ 5. Нестор Махно нравился женщинам. Притом, что внешне его 
трудно назвать брутальным красавчиком, какие были в моде в 
те годы. Он был хилым, маленьким – рост всего 164 см. И 
носил длинные волосы. При этом он прихрамывал – 
сказывались раны, полученные в боях. 



◤
Александр Степанович Антонов 
(7 августа 1889 г. – 24 июня 1922 
г.)

▪ 1. Область деятельности Александра Антонова до конца 1907 года известна 
мало: какое-то время он работал у кирсановского хлеботорговца Милохина, 
после чего — сблизился с эсерами и вступил в революционную партию.

▪ 2. Антонов был взят под скрытое наблюдение, получив оперативную кличку 
«Румяный».

▪ 3. 21 июня, проведя восемь дней в неизвестном на сегодняшний день 
«убежище», Антонов покинул Тамбов пешком, по Моршанской дороге.

▪ 4. 31 октября 1908 года Антонов, в сопровождении 29-летнего 
административно-ссыльного крестьянина из села Молоканщины 
Пригородно-Слободской волости Кирсановского уезда Гавриила Ивановича 
Ягодкина, прибыл в село Коноплянка Красивской волости Кирсановского 
уезда.

▪ 5. Выхватив оружие, налётчики приказали никому не двигаться и соблюдать 
спокойствие. Рогов и Лобков остались в зале ожидания, а Антонов с 
Ягодкиным направились в контору, где в тот момент находились весовщик 
Павел Иванович Коршунов и конторщик-практикант Иван Васильевич 
Коноваликов.



◤
Владимир Александрович Антонов-Овсеенко (9 марта 1883 

г. – 10 февраля 1938 г.)

1. В 1901 окончил Воронежский кадетский корпус и 
поступил в Николаевское военное инженерное училище.

2. Участвовал в левосоциалистическом крыле 
революционного движения с 1901, когда вступил в социал-
демократический студенческий кружок в Варшаве. 

3. Весной 1902 отправился в Санкт-Петербург, где работал 
сначала чернорабочим в Александровском порту, а затем 
кучером в «Обществе покровительства животным». 

4. Весной 1905 года, во время русско-японской войны, он 
вне очереди получил назначение на Дальний Восток.

5. В конце июня был арестован в Кронштадте, назвавшись 
чужой фамилией, что помогло ему избежать приговора 
военно-полевого суда.



◤

Михаил Васильевич Алексеев (15 ноября 1857 г. – 8 октября 1918 г.)

▪ 1. Окончил Тверскую классическую гимназию. 

▪ 2. Участвовал в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов в 
составе отряда генерала М. Д. Скобелева, у которого одно время 
был ординарцем.

▪ 3. Во время осады Плевны был ранен.

▪ 4. В 1887 году поступил в Николаевскую академию Генерального 
штаба, которую окончил в 1890 году по 1-му разряду, первым по 
успехам, получив Милютинскую премию (в дальнейшем с 1898 
года был профессором указанной академии). В этом же году был 
произведён в капитаны.

▪ 5. С 1890 года — старший адъютант 1-го армейского корпуса. В 
1894 году был произведён в подполковники, перешёл на службу 
в Главный штаб, где занимал должности младшего, а затем 
старшего делопроизводителя канцелярии Военно-учёного 
комитета. 



◤
Пётр Николаевич Врангель (27 
августа 1878 г. – 25 апреля 1928 г.)

▪ 1. Имя одного из предков Петра Николаевича значится в 
числе раненых на пятнадцатой стене Храма Христа 
Спасителя в Москве, где начертаны имена русских 
офицеров, погибших и раненых во время Отечественной 
войны 1812 года.

▪ 2. Был популярен в качестве дирижёра на балах.

▪ 3. Отличался танцевальными и организаторскими 
способностями.

▪ 4. После начала Русско-японской войны вновь пошёл на 
военную службу.

▪ 5. За успешно проведённую операцию на реке Збруч 
летом 1917-го генерал П. Н. Врангель был награждён 
солдатским Георгиевским крестом IV степени.



◤ Николай Николаевич Духонин 
(13 декабря 1876 г. – 3 
декабря 1917 г.)

▪ 1. В 1902 году окончил Николаевскую академию 
Генерального штаба по 1-му разряду и был 
произведён в штабс-капитаны гвардии с 
переименованием в капитаны Генерального 
штаба.

▪ 2. С 1 февраля 1902 по 1 мая 1904 отбывал 
цензовое командование ротой в 168-м пехотном 
Миргородском полку. 

▪ 3. С 6 ноября 1904 — старший адъютант штаба 
42-й пехотной дивизии. 

▪ 4. Со 2 января 1906 — помощник старшего 
адъютанта штаба Киевского военного округа. 

▪ 5. C 1908 женат на Наталии Владимировне 
Вернер.



◤
Антон Иванович Деникин (16 декабря 
1872 г. – 8 августа 1947 г.)

▪ 1. 25 декабря 1872 (6 января 1873), в трёхнедельном 
возрасте, был крещён отцом в православии.

▪ 2. С детства мечтал идти по стопам отца и поступить на 
военную службу.

▪ 3. В 1892 году 20-летний Деникин был приглашён 
поохотиться на кабанов.

▪ 4. Летом 1895 года, после нескольких лет подготовки, 
отправился в Санкт-Петербург.

▪ 5. В январе 1904 года под капитаном Деникиным, 
служившим в Варшаве, упала лошадь, нога застряла в 
стремени, а упавшая лошадь, поднявшись, протащила 
его сотню метров, и он порвал связки и вывихнул пальцы 
ноги.



◤
Николай Николаевич Юденич (30 июля 
1862 г. – 5 октября 1933 г.)

▪ 1. Сын коллежского советника Николая Ивановича Юденича.

▪ 2. В 1879 году поступил в 3-е военное Александровское училище, 
которое окончил 8 августа 1881 года с производством в 
подпоручики армейской пехоты.

▪ 3. В 1887 году окончил Николаевскую академию Генерального 
штаба по 1-му разряду и 7 апреля того же года был произведён в 
штабс-капитаны гвардии.

▪ 4. В 1895 году женился на Александре Николаевне 
Жемчужниковой, бывшей жене штабс-ротмистра Сычёва. 

▪ 5. 24 марта 1896 года произведён в полковники.



◤
Николай Николаевич Головин (4 
декабря 1875 г. – 10 января 1944 г.)

▪ 1. В 1885 году Головин поступил в Пажеский корпус, который окончил в 1894 
году.

▪ 2. Военный историк, в 1905—1907 секретарь Общества ревнителей военных 
знаний.

▪ 3. С 7 января 1914 года — командир 20-го драгунского Финляндского полка. 

▪ 4. 25 июля 1914 года назначен командиром лейб-гвардии Гродненского 
гусарского полка.

▪ 5. С 3 ноября 1914 и далее — генерал-квартирмейстер штаба 9-й армии. С 
24 октября 1915 — начальник штаба 7-й армии. 9 декабря 1916 за 
составление плана действий армии в мае 1916 на Стрые награждён 
орденом Святого Георгия 4-й степени.



◤
Лавр Георгиевич Корнилов (30 
августа 1870 г. – 13 апреля 1918 г.)

▪ 1. Летом 1883 года юный Корнилов был зачислен в 
Сибирский кадетский корпус в городе Омске.

▪ 2. Переезд из Омска в Петербург стал началом 
самостоятельной жизни 19-летнего юнкера.

▪ 3. В Михайловском артиллерийском училище, как и в 
кадетском корпусе, учёба у Лавра шла на «отлично». Уже в 
марте 1890 года Корнилов получил звание унтер-офицера. 

▪ 4. В ноябре 1891 года на последнем курсе училища 
Корнилов получил звание портупей-юнкера. 

▪ 5. В ноябре 1891 года на последнем курсе училища 
Корнилов получил звание портупей-юнкера. 



◤ Карл Густав Маннергейм (4 июня 1867 г. – 27 
января 1951 г.)

▪ 1. Густав Маннергейм родился в семье графа Карла 
Роберта Маннергейма (1835—1914) и графини Хедвиги 
Шарлотты Хелены фон Юлин.

▪ 2. Когда Карлу Густаву было 13 лет, отец разорился и, 
бросив семью, уехал в Париж. В январе следующего 
года умерла его мать.

▪ 3. Он решил поступить в Николаевское кавалерийское 
училище в Санкт-Петербурге и стать кавалергардом.

▪ 4. В русской армии служил в 1887—1917 годы, начав с 
чина корнета и закончив генерал-лейтенантом. 

▪ 5. 20 января 1891 года поступил на службу в 
Кавалергардский полк, где поддерживалась строгая 
дисциплина. 



◤
Генри Миллер (26 декабря 
1891 г. – 7 июня 1980 г.)

▪ 1. Первое время в Париже Миллер жил в дорогих 
отелях.

▪ 2. Летом 1917 года, спасаясь от военной службы, 
двадцатипятилетний Миллер вступает в свой 
первый брак — с Беатрисой Сильвас Уикенз.

▪ 3. Беатриса была профессиональной пианисткой, 
но её карьера не удалась.

▪ 4. В конце лета 1924 года Генри познакомился с 
Джун Эдит Смит, которая позже стала его второй 
женой.



◤
Григо́рий Миха́йлович Семёнов (13 
сентября 1890 — 30 августа 1946)

▪ 1. С августа 1911 года Семёнов — хорунжий 1-го Верхнеудинского полка.

▪ 2. С началом Первой мировой войны Семёнов — на фронте, в составе 1-
го Нерчинского полка.

▪ 3. По возвращении из Персии, находясь на Румынском фронте, Семёнов 
обратился с докладной запиской на имя военного министра А. Ф. 
Керенского, в которой предложил сформировать в Забайкалье 
отдельный Монголо-бурятский конный полк и привести его на фронт с 
целью «пробудить совесть русского солдата, у которого живым укором 
были бы эти инородцы, сражающиеся за русское дело».

▪ 4. После Октябрьской революции Семёнов, имея разрешение не только 
от Временного правительства, но и от Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов, продолжал формировать в Забайкалье конный 
Бурято-монгольский казачий отряд.

▪ 5. Условием принятия в полк был отказ от революционных завоеваний: 
комитетов, отмены дисциплины и чинопочитания.



◤ Александр Ильич Дутов 
(17 августа 1879 г. – 7 
февраля 1921 г.)

▪ 1. 20 марта 1916 года добровольцем ушёл в 
действующую армию, в 1-й Оренбургский 
казачий Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк.

▪ 2. Принимал участие в наступлении Юго-
Западного фронта под командованием А. А. 
Брусилова.

▪ 3. В его аттестации начальником 10-й 
кавалерийской дивизии генералом В. Е. 
Марковым и командиром корпуса графом Ф. А. 
Келлером 11 февраля 1917 года писалось.

▪ 4. После Февральской революции в марте 1917 
года избран товарищем (заместителем) 
председателя Временного Совета Союза 
Казачьих Войск.

▪ 5. К октябрю 1917 года 38-летний А. Дутов 
превратился в знаковую фигуру, известную всей 
России и популярную в казачестве.



◤
Александр Васильевич 
Колчак (16 ноября 1874 
г. – 7 февраля 1920 г.)

▪ 1. Род Колчаков относился к служилому 
дворянству Российской империи, был 
довольно обширным, в разных поколениях 
его представители очень часто 
оказывались связанными с военным делом.

▪ 2. Согласно одной версии, предком 
А. В. Колчака был турецкий военачальник, 
принявший мусульманство боснийский 
серб.

▪ 3. В 1885—1888 годах Александр учился в 
6-й Петербургской классической гимназии.

▪ 4. В 1890 году Колчак впервые вышел в 
море. 

▪ 5. На сороковом году жизни после долгой 
болезни умерла мать.



◤
Андрей Григорьевич Шкуро (19 января 
1887 г. – 17 января 1947 г.)

▪ 1. Первая мировая война началась, когда А. Г. 
Шкуро в чине сотника находился на льготе и был в 
Восточной Сибири.

▪ 2. В мае 1915 года А. Г. Шкуро награждается 
Георгиевским оружием.

▪ 3. В 1915 году «за отличие в делах» Шкуро 
произведён в есаулы. 

▪ 4. В декабре 1917 года Шкуро был ранен в стычке с 
неизвестными.

▪ 5. Шкуро организовал партизанский отряд в районе 
Кисловодска, где в то время жила его семья.



◤Савва Иванович Мамонтов (15 
октября 1841 г. – 6 апреля 1918 г.)

▪ 1. Воспитание в семье Мамонтовых осуществлялось с 
помощью домашних педагогов.

▪ 2. В юношеские годы Савва увлёкся театром — в конце 
1850-х годов его личный дневник был заполнен записями о 
спектаклях, которые он не только смотрел, но и 
анализировал.

▪ 3. Увлечённость Саввы театром настораживала Ивана 
Фёдоровича: Мамонтов-старший, мечтавший передать 
сыну свои дела, считал, что тот вместо учёбы предаётся 
«непозволительным столичным пустым удовольствиям».

▪ 4. В архиве Саввы сохранился черновой вариант его 
воспоминаний о первой поездке в Италию.

▪ 5. Когда Савва сообщил Ивану Фёдоровичу о желании 
жениться на Елизавете Григорьевне, тот в адресованном 
сыну письме отметил: «Выбор твой указанной невесты 
Лизы Сапожниковой, если не противоречит сердцу, есть 
выбор правильный и достойный».



◤ Пётр Николаевич Краснов (22 сентября 1869 г. 
– 16 января 1947 г.)

 
1. В августе 1889 года выпущен хорунжим в комплект донских 
казачьих полков с прикомандированием к Атаманскому лейб-
гвардии полку.

2. С 1891 года писал беллетристику и статьи по военной 
теории.

3. В 1896 году женился на Лидии Фёдоровне Бакмансон.

4. Во время боксёрского восстания в Китае и русско-японской 
войны — военный корреспондент.

5. В 1909 году окончил Офицерскую кавалерийскую школу.



◤
Михаил Гордеевич Дроздовский (7 
октября 1881, Киев — 14 января 1919)

▪ 1. В младшем возрасте воспитанием Михаила занимался 
его отец, преподававший своему наследнику, в первую 
очередь, военную историю.

▪ 2. 31 октября 1892 года Михаил Гордеевич был определён 
в Полоцкий кадетский корпус.

▪ 3. Вернувшись в стены Академии Генерального штаба, 
Дроздовский успешно прошёл два академических курса и 
дополнительный.

▪ 4. С началом Первой мировой войны Михаил Гордеевич 
получил назначение на должность помощника начальника 
общего отдела штаба Северо-Западного фронта.

▪ 5. В августе 1915 года Михаил Гордеевич совершил свой 
первый командирский подвиг, ставший известным в 
Русской армии.



◤
Алексей Алексеевич Брусилов (31 
августа 1853 г. – 17 марта 1926 г.)

▪ 1. В день объявления Германией войны России, 19 июля (1 
августа) 1914 года, А. А. Брусилов был назначен 
командующим 8-й армией.

▪ 2. В феврале 1915 года в сражении у Болигрод-Лиски 
сорвал попытки противника деблокировать свои войска, 
осаждённые в крепости Перемышль, взяв в плен 130 тысяч 
человек.

▪ 3. В начале сентября 1915 года в сражении при Вишневце и 
Дубно нанёс поражение противостоящим ему 1-й и 2-й 
австро-венгерским армиям.

▪ 4. Во время Февральской революции поддержал смещение 
Николая II и приход к власти Временного правительства.

▪ 5. А. А. Брусилов - инициатор создания ударных батальонов 
(нового типа) и частей смерти русской армии.



◤
Николай Николаевич Духонин (13 декабря 1876 г. 

– 3 декабря 1917 г.)

1. С 1 февраля 1902 по 1 мая 1904 отбывал цензовое 
командование ротой в 168-м пехотном Миргородском 
полку. 

2. С 6 ноября 1904 — старший адъютант штаба 42-й 
пехотной дивизии. 

3. Со 2 января 1906 — помощник старшего адъютанта 
штаба Киевского военного округа. 

4. С 8 января 1907 — штаб-офицер для поручений при 
штабе Киевского ВО. 

5. В 1910 отбывал цензовое командование батальоном 
в лейб-гвардии Литовском полку. 



◤
Роман Фёдорович фон Унгерн-
Штернберг (10 января 1886 г. – 15 
сентября 1921 г.)

▪ 1. Происходит из старинного немецко-балтийского (остзейского) 
графского и баронского рода, включённого в дворянские 
матрикулы всех трёх российских прибалтийских губерний.

▪ 2. С июня 1908 года служил в 1-м Аргунском полку 
Забайкальского казачьего войска в чине хорунжего.

▪ 3. С началом Первой мировой войны поступил в 34-й Донской 
казачий полк, действовавший на Австрийском фронте в 
Галиции.

▪ 4. В конце 1914 года барон перешёл в 1-й Нерчинский полк, за 
время службы в котором был удостоен ордена Святой Анны 4-й 
степени с надписью «За храбрость».

▪ 5. В октябре 1916 года в г. Черновицы (сейчас Черновцы, 
Украина) за нарушение дисциплины был удалён из полка.



◤
Алексей Максимович Каледин (24 
октября 1861 г. – 11 февраля 1918 г.)

▪ 1. Во время Первой мировой войны как строевой 
командир отличался скрупулёзностью и личной 
храбростью.

▪ 2. Был награждён Георгиевским оружием, орденом Св. 
Георгия 4-й степени за бой на реке Гнилая Липа у 
деревни Руда 12 октября 1914, а также орденом Св. 
Георгия 3-й степени за бой под Калушем 12 сентября 
1915.

▪ 3. Высшим достижением его как военачальника 
считается Брусиловский прорыв в мае 1916.

▪ 4. К Февральской революции Каледин отнёсся 
отрицательно.

▪ 5. Весной 1917 года уехал на Дон.



◤
Владимир Оскарович Каппель 
(28 апреля 1883 г. – 26 января 
1920 г.)

▪ 1. Начальное образование завершил в 1894 
году.

▪ 2. Окончил 2-й кадетский корпус в Петербурге.

▪ 3. Окончил 2-й кадетский корпус в Петербурге.

▪ 4. В момент начала войны Владимир 
Оскарович находился в действующей армии.

▪ 5. С 9 ноября 1915 года по 14 марта 1916 — 
старший адъютант штаба 14-й кавалерийской 
дивизии.


