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Введение 

 

Актуальность исследования. Переломные эпохи и социальные 

катаклизмы всегда вызывают повышенный интерес исследователей. Это 

обусловлено значением их последствий и длительностью влияния, 

оказываемого на развитие общества с одной стороны, и, с другой, желанием 

исследовать и описать механизмы, приводящие к подобным катаклизмам во 

избежание их повторения. Ярчайшим событием такого уровня справедливо 

может считаться братоубийственная Гражданская война в России. Изучение 

ее истории в советскую эпоху шло первоначально по принципу «врага надо 

не изучать, а бить», а после победы оказалось сильно идеологизированным. 

Во многом из-за этого в 1990-е гг. произошла смена оценок, в то время как 

научное рассмотрение такого многостороннего, важного и сложного явления 

требует абстрагированности от идеологем и комплексности. 

Исследование посвящено уникальному воинскому формированию 

Гражданской войны Азиатской конной дивизии, действовавшей в Забайкалье 

и Внешней Монголии (Халхи), и принимавшей в 1918-1921 гг. участие, в 

ряде этнополитических процессах. Помимо собственно белого движения, 

дивизия играла ключевую роль в национально-политических процессах на 

Дальнем Востоке: бурятском национальном, панмонгольском, а также 

национально-освободительном монгольском движениях. В итоге 

деятельность дивизии сыграла значительную роль одновременно и в 

российской, и в монгольской истории.  

В наше время изучение Белого движения, хотя и ведется довольно 

интенсивно, но внимание исследователей обращено по преимуществу на 

белые Юг, Север, Поволжье и Урал. Забайкалью уделяется гораздо меньше 

внимания. Между тем, в Дальневосточном регионе развернулись (наряду с 

внутрироссийскими) крупномасштабные этнополитические процессы, 

сопряженные с активными военными действиями и усложненные рядом 
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внутре- и внешнеполитических факторов и противоречий, присущих данному 

региону. Обостренные до предела в условиях русской братоубийственной 

войны они активизировались и привели к изменению политической карты 

азиатского региона. Данные процессы никогда не затихают в полной мере, но 

в наши дни (особенно в последние десятилетия) они вновь все больше и 

больше активизируются в разных регионах мира. В частности, на Ближнем 

Востоке, южных границах Восточной Европы, западных границах России и 

других местах.  

Недостаточность изученности данной темы, однобокость и 

субъективность в ее изложении, не дает возможность создания полной 

комплексной картины самой Гражданской войны в России. При этом 

наименее изучено белое движение Дальневосточного региона.  

Все это говорит об актуальности проведенного нами исследования, 

где были учтены региональные, национальные и международные аспекты, к 

сожалению, часто остававшиеся за пределом монографий и иных научных 

публикаций. Анализ событий и процессов того исторического времени 

необходим как для понимания аналогичных процессов сегодняшнего дня, так 

и для написания истории Гражданской войны, обладающей массой белых 

пятен, и по прежнему часто остающейся политизированной. 

Определенное место в рамках данного труда занимает личность 

начальника дивизии барона Романа Федоровича Унгерна-Штернберга (1885-

1921). Его личность, являясь настолько яркой и необычной, до сих пор 

порождает многие споры и домыслы, начавшиеся еще при жизни. 

Ненавидимый и обожаемый собственными соратниками, для большевиков он 

стал олицетворением белой жестокости, примером махрового белогвардейца. 

В настоящее время барон Унгерн становится идолом мировой массовой 

культуры
1
, олицетворением радикальных политических движений. 

Неточности в его биографиях и мифы, связанные с его жизнью, кочуют из 

                                                           
1
 Юзефович Л.А. Самодержец пустыни. Барон Р.Ф. Унгерн-Штернберг и мир в котором он жил. М., 2010. 

С. 645-656; Пелевин В. Чапаев и Пустота. Роман. М.: Вагриус, 1996. 
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издания в издание. Узнать этого человека, а также понять причины 

подобного восприятия обществом возможно лишь тщательно изучив его 

деятельность, систематизировав и детализировав факты, в том числе 

связанные с историей его главного детища – Азиатской конной дивизии.   

Объектом работы является Азиатская конная дивизия от замысла и 

создания и до момента расформирования. 

Предметом исследования выступает процесс функционирования 

дивизии: военный и этнополитический исторический фон в регионе, 

формирование состава дивизии и его особенности, участие в боевых 

действиях на территории Забайкалья и Халхи-Монголии, а также 

хозяйственно-административная и идеологическая сторона.  

Цель и задачи исследования. Главной целью данной работы является 

всестороннее исследование Азиатской конной дивизии как боевой единицы и 

раскрытие ее роли в этнополитических процессах.  

Исходя из поставленной цели, ставятся следующие задачи: 

проанализировать особенности национального и качественного состава 

дивизии, рассмотреть материально-хозяйственную часть дивизии, разобрать 

боевые действия частей дивизии и подчиненных ее командованию отрядов, 

реконструировать боевое расписание и численный состав подразделений, их 

роль и значение на разных этапах.  

Хронологические рамки исследования. Верхней границей 

диссертационного исследования выступает начало 1918 года – время 

появления первых инородческих отрядов в войсках Г.М. Семенова, легших в 

основу формирования Азиатской конной дивизии.  

Нижней границей принимается осень 1921 года, когда Азиатская 

конная дивизия перестала существовать, т.к. в середине сентября 1921 года 1-

я бригада дивизии была распущена в Барге, Хайларе и Маньчжурии, а в 

октябре того же года 2-я бригада была расформирована в Гродекове. 

25 сентября 1921 г. в Новониколаевске был расстрелян и бывший начальник 

дивизии барон Р.Ф. Унгерн-Штернберг, создатель и харизматичный лидер 
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подразделения, удерживавший ее в боеспособном состоянии в значительной 

степени своим личным авторитетом.  

Территориальные рамки охватывают пространства Забайкалья, 

Монголии и Маньчжурии, т.е. территории, на которых части Азиатской 

конной дивизии базировалась, вели бои, а также агентурную и 

экономическую деятельность. 

Методологической основой диссертации являются принцип 

историзма, который предполагает, что Азиатскую конную дивизию следует 

рассматривать в контексте той исторической эпохи, в которой протекала ее 

деятельность; принцип объективности, который требует от нас, отбросив все 

стереотипы и штампы, непредвзято оценить деятельность дивизии и 

рассмотреть этнополитические процессы в которых она принимала участие. 

При написании работы применялись следующие методы: анализ, синтез, 

ретроспективный метод, историко-сравнительный метод, а также 

общенаучные методы дедукции и индукции. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Характер деятельности и функционирования Азиатской конной 

дивизии указывают на ее отношение к одному из ярчайших 

порождений Гражданской войны в России – атаманщины. 

Дивизии были присущи все черты атаманщины, причем, порой, в 

крайних формах. 

2. Региональность выступает важным (нередко определяющим) 

внешним фактором, напрямую обуславливающим все аспекты 

боевой деятельности и повседневной жизни дивизии: 

формирование и состав, снабжение и реквизиции, формы и 

методы борьбы, внешний вид и обмундирование, традиции и 

дисциплина, и многое другое.  

3. Исключительная и определяющая роль во всех сферах жизни 

дивизии принадлежала ее начальнику барону 

Р.Ф. Унгерн-Штернбергу, чье лидерство носило исключительно 
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харизматический характер, являлась цементирующим фактором 

всей этой структуры. 

4. Проанализированные нами факты свидетельствуют о том, что 

Азиатская конная дивизия была очень сложной по 

национальному составу боевой единицей, созданной из не самого 

качественного материал. При этом, благодаря длительной работе, 

опыту, профессионализму, личной храбрости ее офицеров и 

всадников, а также установленной ее начальником железной 

дисциплине, часть превратилась в механизм, хорошо 

функционирующий, способный решать сложные боевые задачи и 

бороться с противником намного превосходящим ее в оснащении 

и живой силе.  

5. В разные периоды своего существования Азиатская конная 

дивизия имела разный количественный и качественный состав. 

Это отчасти обуславливалось ситуацией и деятельностью, 

которую осуществляло это вооруженное подразделение. 

6. Административно-хозяйственный уклад Азиатской конной 

дивизии формировался из совокупности трех компонентов: 

организации и принципов, использующихся в войсках атамана 

Г.М. Семенова, основанных на традициях ОМО; требований к 

административно-хозяйственной жизни дивизии, высказываемых 

со стороны ее начальника барона Р.Ф. Унгерна-Штернберга; и 

региональных особенностях, оказывающих непосредственное и 

значительное влияние на жизнь подразделения.  

7. Сложившись в качестве войска панмонгольского движения, 

которое должно было нести свободу всем народам монгольского 

корня, Азиатская конная дивизия смогла возвратить и защитить 

суверенитет Внешней Монголии (Халхи). 

 



8 

Источниковой базой исследования являются материалы фондов 

Российского Государственного Военного Архива, Государственного Архива 

Республики Бурятии, воспоминания непосредственных участников событий, 

опубликованные источники. 

Наиболее значительные и полные комплексы источников сохранились 

в следующих фондах РГВА.  

Фонд 39454 (Управление Азиатского конного корпуса (бывшая 

отдельная конная туземная бригада, Туземная, Азиатская, Инородческая 

конные дивизии). Основной интерес представляют сохранившиеся здесь 

приказы по дивизии (бригаде / корпусу), а также Хамарскому конному полку. 

Кроме того, в фонде обнаружены сведения о штатном, списочном и 

наличном составе, список Азиатской стрелковой сотни, удостоверения 

служащих интендантства, схема расположения отрядов Р.Ф. Унгерна в 

Монголии, Сибири, Забайкалье, письма начальника дивизии, документы 

интендантства. 

Фонд 39777 (Штаб 1-го Бурятского конного Даргин Бензерева полка), 

впервые вводимый в научный оборот в рамках нашего исследования. В 

фонде собраны документы 1-го Бурятского имени Доржи Банзарова конного 

полка. Прежде всего, приказы по полку и направленные к его командованию 

копии распоряжений по дивизии и Даурскому гарнизону, оперативные 

сводки, списки офицеров полка, переписка штаба полка с военными и 

гражданскими властями, сведения о вооружении и квартировании частей. 

Документы, содержащиеся в 3977-м фонде, содержат ряд уникальных 

сведений касающихся как собственно Бурятского конного полка, так и 

Азиатской конной дивизии, и Отдельной Монголо-Бурятской конной 

Зорикто Батор бригады.  

Фонд 39795 (Штаб Инородческой конно-артиллерийской бригады), 

впервые вводимый в научный оборот в рамках нашего исследования. В 

фонде нами были обнаружены приказы и документы артиллерийских 

подразделений Азиатской конной дивизии: самой бригады, 1-й, 2-й, тяжелой, 
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3-й легкой батарей, конно-горной батареи и Татарскому 

конно-артиллерийскому дивизиону.  

Фонд 39532 (Штаб главнокомандующего всеми вооруженными силами 

Российской восточной окраины и походного атамана всех казачьих войск 

Сибири и Урала). Приказы Г.М. Семенова, хранящиеся в этом фонде, дают 

информацию об изменениях в структуре дивизии и о присуждении званий ее 

чинам. 

Фонд 40138 (Управление Восточно-Сибирской Отдельной армии / 6-го 

Восточно-Сибирского армейского корпуса). Здесь присутствует большое 

количество документов и приказов атамана Г.М. Семенова и его штаба. 

Фонд 16 (Штаб войск Сибири (бывший Штаб помощника 

Главнокомандующего всеми Вооруженными Силами Республики 

(помглавкома) по Сибири). Интерес в первую очередь представляют 

оперативные и разведывательные сводки и журналы боевых действий 

Народно-революционной армии Дальневосточной республики (НРА ДВР); 

частей местных фронтов, осуществлявших операции, против войск барона 

Р.Ф. Унгерна; а также трофейные документы Азиатской конной дивизии. 

При написании работы были использованы документы 

Государственного Архива Республики Бурятии: 

Фонд Р-872 (Политический народный суд ДВР). В нем сохранились 

материалы судебного процесса над начальником Азиатской конной дивизии, 

статьи о зверствах унгерновцев в Урге, а также оперативные сводки и отчеты 

красного командования. 

Опубликованные источники. В последнее время идет активный 

процесс публикации источников. Но подбор материалов неизменно отличает 

интерес не к Азиатской конной дивизии, ее организации, боевому пути, а 

исключительно к одиозной личности ее руководителя барона Р.Ф. Унгерна. К 

данной группе относятся документы и воспоминания современников и 

участников тех событий как с красной, так и с белой стороны.  
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В работе был использован сборник документов «Барон Унгерн в 

документах и мемуарах», составленный С.Л. Кузьминым
2
. В нем 

опубликованы аттестации барона Р.Ф. Унгерна-Штернберга, переписка с 

соратниками и монгольскими князьями. Большой интерес представляют 

письма барона, раскрывающие его взгляды, оказывающие влияние на 

направления походов, их цели и задачи. Также в сборниках опубликованы 

оперативные сводки и донесения красного командования, составленные в 

ходе борьбы с Азиатской конной дивизией; допросы ее начальника в 

Троицкосавске, Иркутске, Новониколаевске; материалы судебного процесса 

над плененным Р.Ф. Унгерном. Наконец, более половины сборника занимает 

подборка воспоминаний современников.  

Определенный интерес представляет также сборник документов и 

материалов «За спиной Колчака», составленный А.В. Квакиным
3
. В нем, в 

частности, был опубликован дневник премьер-министра Омского 

правительства П.В. Вологодского. 

Ряд важных документов (в том числе и из Монгольских архивов) были 

включены в виде приложения С.Л. Кузьминым в его монографию «История 

барона Унгерна: опыт реконструкции»
4
. 

Согласно хронологическому подходу, мемуарную литературу можно 

разделить на две категории.  

К первой относится воспоминания написанные, главным образом, 

участниками событий с той или иной стороны, в начале 20-х годов «по 

горячим следам». Работы эти отличаются крайней субъективностью и 

обширной детализацией, зачастую преувеличенной или же недостоверной. 

Труды данной категории (как правило, статьи очевидцев в газетах и 

журналах) часто противоречат друг другу.  

Ко второй группе данного типа источников относятся воспоминания, 

увидевшие свет в 1930-1960-х годов. Общей особенностью этих работ 
                                                           
2
 Барон Унгерн в документах и мемуарах / составитель и редактор С.Л. Кузьмин. М., 2004. 

3
 За спиной Колчака. Документы и материалы / под ред. А.В. Квакина. М., 2005. 

4
 Кузьмин С.Л. История Барона Унгерна: опыт реконструкции. М., 2011. 
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является обязательное наличие элемент анализа, что приближает их к 

полноценным исследованиям. Причем черта эта ясно просматривается как с 

красной, так и с белой стороны.  

Временной промежуток с конца 1920-х до середины 1940-х в белой 

среде можно назвать наиболее плодотворным (по количеству и качеству 

работ связанных с эпопеей Азиатской конной дивизии).  

Общей особенностью обеих групп (в особенности участников белого 

движения) является то, что, несмотря на относительно большое количество 

воспоминаний, большинство книг посвящены периоду боев за Ургу и 

нахождению дивизии в Монголии, а также борьбе с китайцами и походом в 

Советскую Сибирь. Мемуаров, посвященных «даурскому» периоду, мало. 

Отчасти это может быть объяснено тем, что воспоминания, в основном, 

оставили колчаковцы и каппелевцы, влившиеся в ряды дивизии после захвата 

Урги. Офицеры «унгерновского производства» или так называемые даурцы, 

«коренные даурцы» (служившие у барона в Забайкалье) в отличие от 

вышеупомянутых, были люди малообразованные, часто практически совсем 

неграмотные, т.к. Р.Ф. Унгерн очень часто производил в офицеры бывших 

урядников. По этой причине большой упор в нашем исследовании сделан на 

изучении (на архивных материалах) «даурского» периода истории Азиатской 

дивизии. 

Белая мемуарная литература содержит, прежде всего, воспоминания 

офицеров, служивших в составе Азиатской конной дивизии. Ее главный 

недостаток (как и у любых источников имеющих личное происхождение) – 

субъективность авторов. У одних на лицо идеализация собственного 

прошлого или апологетика барона Р.Ф. Унгерна. У других чрезмерное 

очернение его деятельности.  

Наиболее подробными, ценными и объемными являются труды 

Н.Н. Князева и М.Г. Торновского.  
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Воспоминания Н.Н. Князева
5
 «Легендарный барон»

6
 были изданы 

Главным бюро по делам российских эмигрантов в Харбине в 1942 году в 

период японской оккупации. После участия в антибольшевистском восстании 

в 1918 году в Псковской губернии Князев попал в плен, откуда бежал в 1920 

и в начале 1921 года вступил в Азиатскую конную дивизию, служил 

контрразведчиком. В эмиграции публиковался в журнале «Луч Азии». Был 

активистом скаутского движения. В 1940 году стал редактором журнала 

«Енисейские казаки», издаваемом в Харбине. В феврале 1942 года на сходе 

«Союза казаков» читал доклад «Белая борьба в Монголии и Ургинская 

операция»
7
. В своей книге он не только описывает, но и пытается 

проанализировать некоторые события гражданской войны. Повествование 

начинается с лета 1920 года, предшествующие события (даурский период 

дивизии) даны очень обще и сжато. Как человек, близко знавший барона 

Унгерна, он приводит целый ряд интересных сведений о мировоззрении 

начальника Азиатской конной дивизии и не смакует жестокости 

унгерновского режима, как зачастую делали другие мемуаристы.  

Книга М.Г. Торновского
8
 «События в Монголии – Халхе в 1920-21 

годах. Военно-исторический очерк. (Воспоминание)» впервые была издана в 

                                                           
5
 Князев Николай Николаевич родился 7 октября 1891 г. в Санкт-Петербурге, окончил 

Третью Петербургскую гимназию (1910), затем юридический факультет Московского 

Университета (1915), публиковался в газетах «Новое время» и «Русское слово», то есть 

Князев был не без литературного таланта, отсюда столь интересно и увлекательно 

написаны его мемуары. После окончания кавалерийского училища (1916) участвовал в 

Первой Мировой, был чиновником МПС.  
6
 Князев Н.Н. Легендарный Барон // Легендарный барон: неизвестные страницы 

гражданской войны / составитель и редактор С.Л. Кузьмин. М., 2004. 
7
 Вестник казачьей выставки в Харбине 1943 г. Сборник статей о казаках и казачестве под 

ред. Е.П. Березовского. Издание Представительства казаков в Юго-Восточной Азии. 

Харбин, 1943. С. 143. 
8
 Торновский Михаил Георгиевич родился в Покровске 1882 г, окончил Иркутское 

военное училище 1904 году. Служил в 17-м Восточно-Сибирском стрелковом полку под 

Верхнеудинском. Участвовал в Первой Мировой – полковник. «После революции уехал в 

г. Харбин, где вступил в антибольшевистскую организацию «Комитет защиты Родины и 

Учредительного собрания». Был назначен начальником снабжения всех формирований 

Белой армии в Харбине (до ноября 1918 г.). Вскоре сформировал и принял 1-й Егерский 

полк. В его составе Торновский участвовал в боях против Красной армии в районе 

Актюбинска. В 1919 г. командование полком сдал и был командирован в ставку адмирала 

Колчака. По дороге, находясь в г. Урга и получив известие, что адмирал расстрелян, 
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2004 году, оригинал рукописи хранится в Гуверовском институте войны, 

революции и мира (Стендфорд, США). Написана в Шанхае 1942 году. 

Воспоминания М.Г. Торновского очень точны в хронологии событий. Однако 

так же как и Н.Н. Князев М.Г. Торновский начинает описывать события с 

только лета 1920 года. Автор широко использовал как все изданное до него, 

так и не изданные воспоминания чинов Азиатской конной дивизии, такие 

как, например, дневник сотника С. Бочкарева. Кроме того, при подготовке 

книги мемуарист специально проводил опросы унгерновцев, фиксируя их 

воспоминания. В своей работе М.Г. Торновский делает вывод, что всеми 

успехами военными и административными, Азиатская конная дивизия была 

обязана, прежде всего, деятельности своих офицеров и всадников. Что же 

касается начальника дивизии Унгерна, то М.Г. Торновский не видел в нем 

белого вождя, считая не способным к командованию войскам, впрочем, 

отдавал должное как человеку «высоко честного во всех отношениях», 

который «служил везде и всегда был примером выносливости, храбрости и 

мужества. Он никогда не требовал большего, чем делал сам… он поистине 

был подвижником борьбы против большевиков и все чины дивизии чутьем 

или сознанием осознавали это»
9
.  

                                                                                                                                                                                           
перешел на эмигрантское положение и стал заниматься коммерцией в Монголии. Здесь он 

и стал очевидцем и участником походов Азиатской кошюй дивизии. В эммигации в 

Шанхае Торновский работал в русских белоэмигрантских изданиях «Восток» и «Гун-

Бао», в магазине «Просвещение», издательстве и представительстве Русской духовной 

миссии в Китае, счетоводом на КВЖД, владел угольным складом, заводом по 

производству фруктовых и минеральных вод, был даже сторожем и охранником. В 

Шанхае входил в антисоветские белоэмигрантские организацию. Будучи подлинным 

патриотом своей страны, он был не согласен с объединенным решением этих организаций 

оказать поддержку фашистской Германии против СССР: «Я лично, хотя и продолжал 

оставаться на своих прежних позициях - отрицательного отношения к Советскому Союзу, 

вместе с тем был противником того, чтобы Россия была покорена немцами». После войны 

поехал в СССР в город Пермь, но через 2 года был арестован и осужден на 25 лет 

мордовских лагерей, в 1955 г. став полным инвалидом, реабилитирован. 
9
 Торновский М.Г. События в Монголии-Халхе в 1920-1921 годах. Военно-исторический 

очерк (воспоминания) // Легендарный барон: неизвестные страницы гражданской войны / 

Составитель и редактор С.Л. Кузьмин. М., 2004. С 322-323. 
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Сведения о наименее изученном периоде 1918-1920 годов, можно 

почерпнуть из работ В.И. Шайдицкого, Г.М. Семенова, Г.Е. Катанаева, 

Н.П. Даурца
10

, Л.В. Вериго.  

Хорошо описан даурский период Азиатской конной дивизии с начала 

1920 года в воспоминаниях В.И. Шайдицкого
11

 «Генерал-лейтенант барон 

Роман Федорович Унгерн-Штернберг фон Пилькау» и «Отдельная Азиатская 

конная дивизия», опубликованные в 1963 году, в журнале «На службе 

Отечества» в Сан-Франциско, затем переизданные в 2004
12

 и в 2005
13

 годах. 

19 февраля 1920 года В.И. Шайдицкий прибыл в Даурию
14

 и был назначен 

бароном Унгерном в Даурский конный отряд (Даурские стрелковые сотни). 

Вскоре В.И. Шайдицкий стал помощником их командира, а затем возглавил 

Даурские стрелковые сотни. Мемуары наполнены массой подробностей 

жизни Азиатской конной дивизии в Даурии в 1920 году. Особенно ярко 

описан конфликт унгерновцев с каппелевцами.  

                                                           
10

 Даурец Н.П. Семеновские застенки. (Записки очевидца). Харбин, 1921. 
11

 Шайдицкий Владимир Иоаннович (1890-1981) Получил образование в реальном и в 

Виленском военном училищах. В 1912 г. выпущен в чине подпоручика на должность 

строевого офицера 1-й роты в 117-й Ярославский полк 30-й пехотной дивизии, стоявший в 

Рогачёве Могилевской губернии. Участник Первой мировой войны. До 1916 г. произведён 

во все офицерские чины до капитана включительно. Награждён за отличия орденами: 

святого Владимира IV степени с мечами и бантом, святой Анны II, III и IV степеней, 

святого Станислава III и II степеней с мечами. Получил Высочайшую благодарность по 1-

й армии. В июле 1916 переведен на должность курсового офицера в 1-ю Петергофскую 

школу прапорщиков. В марте 1917 г. отправлен в распоряжение начальника 1-й русской 

дивизии во Францию. В октябре 1919 г. откомандирован во Владивосток, в распоряжение 

Маньчжурского ВО, по прибытии назначен в Западный отряд на станции Байкал. В 

феврале 1920 г. вступил в Азиатскую конную дивизию, с октября 1920 г. при атамане 

Семенове. В период до 1926 г. получил производства в чины подполковника и 

полковника. В 1926-1928 гг. – старший офицер Шандунского военного училища. В 1930-

1944 гг. служил во французском муниципалитете в Шанхае. С 1948 г. проживал в 

Аргентине, в 1961 г. переселился в США, в Сан-Франциско. Состоял действительным 

членом Общества русских ветеранов Великой войны, в котором занимал ряд должностей. 

Похоронен на Сербском кладбище в Сан-Франциско.  
12

 Шайдицкий В.И. Генерал-лейтенант барон Роман Федорович Унгерн-Штернберг фон 

Пилькау; Отдельная Азиатская конная дивизия // Барон Унгерн в документах и мемуарах / 

составитель и редактор С.Л. Кузьмин. М., 2004. 
13

 Шайдицкий В.И. Генерал-лейтенант барон Роман Федорович Унгерн-Штернберг фон 

Пилькау; Отдельная Азиатская конная дивизия // Белая эмиграция в Китае и Монголии./ 

составитель и редактор С.В. Волков. М., 2005. 
14

 РГВА, ф. 39454, оп. 1, д. 7, л. 62. 
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Мемуары Г.М. Семенова «О себе. Воспоминания, мысли, выводы» 

вышли в 1938 году. Григорий Михайлович Семенов – коренной 

забайкальский казак. Начал учиться в станичном училище, затем продолжил 

в городском, в Чите. Окончил Оренбургское военное училище, был выпущен 

в 1-й Верхнеудинский полк и два года служил в Монголии. Затем в 1-м 

Нерчинском полку. Познакомился с Р.Ф. Унгерном в Монголии или на 

фронтах Германской войны, которую окончил есаулом. В конце 1917 году 

приступил к формированию Особого Маньчжурского отряда. Некоторые 

исследователи полагают, что одной из главных целей написания 

воспоминаний было самооправдание Г.М. Семенова за ряд допущенных им 

ошибок. В отношении Р.Ф. Унгерна и Азиатской конной дивизии Григорий 

Михайлович часто старается принизить роль барона в тех или иных 

действиях. В частности приписывает исключительно себе замысел похода на 

Ургу. Ни слова не говорит о конфликте с Р.Ф. Унгерном. При этом на 

протяжении всей книги Г.М. Семенов восхваляет барона, давая весьма 

интересные сведения о его личности. 

Нельзя пройти мимо увлекательного труда Г.Е. Катанаева
15

 «В 

семеновском царстве». Их автор с приходом в Сибири к власти адмирала 

А.В. Колчака занял пост члена Военного совета при Верховном правителе 

России. В 1919 году он возглавляет Чрезвычайную Следственную комиссию 

по расследованию действий полковника Г.М. Семенова и подчиненных ему 

лиц. Результаты следственных изысканий, а также собственные впечатления 

были изложены Г.Е. Катанаевым в написанной им по горячим следам работе 

«В семеновском царстве». В ней он показывает нравы и нарушения, 

творившиеся на контролируемой Г.М. Семеновым территории. По 

                                                           
15

 Катанаев Георгий Ефремович (1848-1921) родился в семье казачьего офицера в станице 

Атбасарской, в 11 лет был отправлен на учебу в Омский кадетский корпус. В звании 

хорунжего для получения высшего образования был откомандирован в Московскую 

Петровско-Разумовскую земледельческую и лесную академию. В Омске был 

преподавателем географии в военной гимназии. Выйдя в отставку, занимался 

исследовательской деятельностью. Катанаев был одним из учредителей Западно-

Сибирский отдел Императорского Русского географического общества 
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трагической случайности, места, где Г.Е. Катанаев описывает Инородческие 

части семеновских войск, сохранились фрагментарно.  

Чрезвычайно информативным источником является «Летопись 

генерала Вериго». Опубликована эта небольшая работа была сравнительно 

недавно – в 2003 году В.В. Марковчиным и опубликована им в сборнике, 

составленном из рассекреченных документов архива ФСБ
16

. Труд генерала 

Л.В. Вериго
17

 состоит из Обзора деятельности Атамана Семенова 1917-1921 

годах и характеристик как на самого Г.М. Семенова, так и на людей его 

окружавших. Большинство из них, так или иначе, имели связь с Азиатской 

конной дивизией. Например, Г.М. Семенову непосредственно была 

подчинена дивизия, начальником и «стержнем» которой был барон Унгерн, 

Жуковский являлся помощником Унгерна и командовал дивизией во время 

его отсутствия, Степанов исполнял обязанности начальника гарнизона 

Даурии, ту же должность занимал барон Тирбах. Все перечисленные, по 

словам Вериго, творили беззакония, были алкоголиками (кроме Семенова) и 

вреда делу принесли больше, чем пользы. Несмотря на такие нелестные 

отзывы и попытки Вериго повлиять на удаление Унгерна из войск, он 

отмечает, что это был бессребренник, отличавшейся выдающей храбростью и 

безупречной честностью. Монгольскую составляющую Азиатской конной 

дивизии, Вериго называет «детищем» Унгерна. Татарские же части были 

оценены не объективно. Кроме того, Л.В. Вериго считал, что замысел похода 

в Монголию у Р.Ф. Унгерна появилась еще в конце 1919 года. 

                                                           
16

 Три атамана / составитель Марковчин В.В. М., 2003.; Новиков П.А. Гражданская война в 

Восточной Сибири. М., 2005. 
17

 Вериго Леонид Витальевич (19.09.1879, Киев (возможн. Иркутск) – 01.03.1944, Харбин) 

– из дворян польского происхождения. В Первую мировую войну служил в 1-м 

Нерчинском казачьем полку вместе с Г.М. Семеновым и Р.Ф. Унгерн-Штернбергом. 

Войну окончил в чине войскового старшины. Начальник штаба ОМО, полковник (1918). С 

конца 1918 г. начальник штаба Отделной Восточно-Сибирской армии и начальник штаба 

Походного атамана Дальневосточных казачьих войск, генерал-майор (1919). Дежурный 

офицер, затем начальник штаба 5-го Приамурского корпуса. Начальник гарнизона 

Хабаровска. С 22 декабря 1919 г. начальник Отдельной Бурятской конной бригады, 

существовавшей формально. В начале 1920 г. комендант Владивостокской крепости. Там 

Вериго сформировал два украинских полка Зеленого Клина, которые в апреле были 

распущены. В эмиграции в Китае. Умер в Харбине, в 1944 г. 
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Монгольская эпопея Азиатской конной дивизии, помимо уже 

упоминавшихся трудах Н.Н. Князева и М.Г. Торновского, довольно подробно 

освящена в воспоминаниях Д.Д. Алешина
18

, Блохина
19

, Б.Н. Волкова, 

К. Гижицкого
20

, Голубева, К.И. Лаврентьева
21

, А.С. Макеева, К. Носкова
22

, 

А.Ф. (А.Н.) Оссендовского
23

, Д.П. Першина, Н.М. Рябухина (Рибо)
24

, 

В.Ю. Сокольницкого
25

, С.Е. Хитуна
26

 и других.  

Мемуары Б.Н. Волкова
27

 хранятся в Гуверовском институте войны, 

революции и мира (Стэнфорд, США). Отрывки из них публиковались в 

приложении к первому изданию «Самодержца пустыни» Л.А. Юзефовича. 

Первый раз их издали в 2006 году в приложении книги Б.В. Соколова «Барон 

Унгерн. Черный всадник»
28

. Причины поражения белых он, прежде всего, 

видел в действиях атаманов, таких как Г.М. Семенов, Б.В. Анненков, 

И.П. Калмыков, барона Унгерна же он вообще приписывал пособником 

                                                           
18

 Алешин Д.Д. Азиатская Одиссея // Барон Унгерн в документах и мемуарах / составитель 

и редактор С.Л. Кузьмин. М., 2004.  
19

 Блохин. Боевые операции барона Унгерн-Штернберга: захват им Монголии; борьба с 

Красной армией и переход Монголии к Советской России // Кузьмин С.Л. История барона 

Унгерна: опыт реконструкции. М., 2011. 
20

 Гижицкий К. Через Урянхай в Монголию // Барон Унгерн в документах и мемуарах / 

составитель и редактор С.Л. Кузьмин. М., 2004. 
21

 Лаврентьев К.И. Взятие Урги бароном Унгерном // Барон Унгерн в документах и 

мемуарах / составитель и редактор С.Л. Кузьмин. М., 2004. 
22

 Носков К. Авантюра или черный для русских белых в Монголии 1921 год. Харбин, 

1930. 
23

 Оссендовский Ф. И звери, и люди, и боги. М., 1994. 
24

 Рибо Н.М. История барона Унгерн-Штернберга, рассказанная его штатным врачом // 

Барон Унгерн в документах и мемуарах / составитель и редактор С.Л. Кузьмин. М., 2004. 
25

 Сокольницкий В.Ю. Воспоминания // Барон Унгерн в документах и мемуарах / 

составитель и редактор С.Л. Кузьмин. М., 2004. 
26

 Хитун С.Е. Дворянские поросята (рукопись), 1975. // URL: http://www.ldn-knigi.narod.ru 
27

 Волков Борис Николаевич родился в 1894 г. в Екатеринославе, в богатой семье 

крупного железнодорожного чиновника, окончил гимназию (в 1912 году), поступил на 

юридический факультет Московского университета, но ушел добровольцем на фронт, 

окончив курсы санитаров, награжден двумя георгиевскими солдатскими медалями. В 

1917 г. продолжил учебу, однако экзаменам помешала Октябрьская революция. 

Участвовал в Иркутском восстании, возможно входил в состав Ургинского отряда. С 

1919 г. агент правительства Колчака по борьбе с панмонгольским движением, 

организованном Г.М. Семеновым и Японией. Был женат на дочке П.А. Витте, советника 

при монгольском правительстве. Затем Волков стал советником при Монгольском 

министерстве финансов. 
28

 Унгерниада. Записки Б.Н. Волкова // Соколов Б.В. Барон Унгерн Черный всадник. 

М., 2007. 
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большевиков (разумеется, невольным). Поэтому оценки Унгерна и его войска 

резко отрицательные, Волков зачастую сгущает краски, использует 

непроверенные слухи, и т.д. Б.Н. Волков планировал создать обширный труд, 

посвященный унгерниаде, и, находясь в эмиграции, собирал материалы, 

связанные с этой темой. Замысел этот он так и не осуществил, но 

накопленные им материалы сохранились.  

По мнению Б.В. Соколова, мемуары Голубева, опубликованные в 

сборнике Барон Унгерн в документах и мемуарах (составитель и редактор 

С.Л. Кузьмин)
29

, это также труд Волкова, написанный еще в 1921 году
30

. В 

своей монографии «История Барона Унгерна: опыт реконструкции» 

С.Л. Кузьмин опровергает это утверждение
31

. После выхода в 2012 году 

статьи «Этот загадочный начальник штаба дивизии Унгерна», 

предположения Б.В. Соколова не выдерживают никакой критики. Автор 

статьи профессор медицины И.М. Маркелов является потомком начальника 

штаба дивизии К.Н. Ивановского. Выясняя судьбу своего родственника, он 

смог получить доступ к документам дела Ивановского, где доказывается 

существования некоего Голубева, с которым К.Н. Ивановский написал так и 

неизданную книгу «Неотпетые могилы». По мнению автора статьи, 

возможно, она и легла в основу найденных впоследствии у Б.Н. Волкова 

воспоминаний Голубева
32

. Таким образом, труд Голубева становится лишь 

ценнее, при условии, что одним из его источников, помимо самого автора-

очевидца, были еще и свидетельства начальника штаба дивизии 

К.Н. Ивановского. 

                                                           
29

 Голубев. Воспоминания // Барон Унгерн в документах и мемуарах / составитель и 

редактор С.Л. Кузьмин. М., 2004. 
30

 Соколов Б.В. Барон Унгерн Черный всадник. М., 2007. С. 112, 127-133. 
31

 Кузьмин С.Л. История Барона Унгерна: опыт реконструкции. М., 2011. С.11. 
32

 Маркелов И.М. Этот загадочный начальник штаба дивизии Унгерна. «Казань», № 4, 

2012. // URL: http://kazan-journal.ru/about-us/item/318-etot-zagadochnyiy-nachalnik-shtaba-

divizii-ungerna 
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Книга А.С. Макеева «Бог войны – барон Унгерн»
33

 впервые издана в 

Шанхае в 1934 году. А.С. Макеев участник Великой войны, по Торновскому 

офицер военного времени, есаул, возможно семеновского производства. С 

26 сентября 1920 года командир офицерской сотни Анненковского полка 

Азиатской конной дивизии, адъютант Унгерна в 1921 году комендант 

Азиатской конной дивизии. На страницах своих воспоминаний он скрывается 

под прозрачным псевдонимом «есаул М». Один из самых ярких апологетов 

барона Унгерна и Азиатской конной дивизии, хотя эти чрезмерные 

восхваления Унгерна возможны из-за самооправдания А.С. Макеева в связи с 

участием в заговоре против своего начальника. А.С. Макеев даже стрелял в 

барона, но промахнулся. Эти мемуары походят скорее на сборник 

интересностей, курьезностей и жестокостей из жизни Азиатской конной 

дивизии. Причем о своей роли в этих жестокостях (А.С. Макеев служил в 

комендантской команде садиста Л.В. Сипайлова) автор не всегда упоминает. 

Как пишет М.Г. Торновский, А.С. Макеев волею обстоятельств попавший на 

роль палача имел доброе сердце и готов был для товарища сделать доброе 

дело. Кроме того, он был впечатлительный, неуравновешенный, но храбрый 

офицер. Несмотря на все минусы, книга А.С. Макеева дает множество 

важнейших деталей помогающих воссоздать картину жизни Азиатской 

конной дивизии.  

Книга Д.П. Першина «Барон Унгерн, Урга и Алтан Булак: Записки 

очевидца о смутном времени во Внешней (Халхасской) Монголии в первой 

трети XX века» была издана только в 1999 году
34

. Мемуары дополняются 

изданными в 2011 году не публиковавшимися ранее материалами
35

. Дмитрий 

Петрович Першин – журналист и предприниматель, чиновник особых 

                                                           
33

 Макеев А.С. Бог войны барон Унгерн: воспоминания бывшего адъютанта начальника 

Азиатской конной дивизии // Белая эмиграция в Китае и Монголии / составитель и 

редактор С.В. Волков. М., 2005. 
34

 Першин Д.П. Барон Унгерн, Урга и Алтан-Булак: Записки очевидца о смутном времени 

во Внешней (Халхаской) Монголии в первой трети ХХ века. Самара, 1999.  
35

 Першин Д.П. (Из воспоминаний) // Кузьмин С.Л. История Барона Унгерна: опыт 

реконструкции. М., 2011. 
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поручений при Иркутском губернаторе, директор Русско-монгольского 

коммерческого банка, проживал в Урге, где и стал очевидцем событий 

связанных с Азиатской конной дивизией. В 1927 году он переселился в 

Китай, где и создал свои воспоминания. В них Д.П. Першин дает очень 

высокую оценку военным заслугам Р.Ф. Унгерна и его дивизии. Возможно, 

это объясняется тем, что мемуарист был человек не военный. Анализируя 

деятельность барона, он приходит к выводу, что, не смотря на все недочеты, 

жестокости, незаконные реквизиции и т.п. вещи, будь в белом движении 

побольше Унгернов, то колесо фортуны могло повернуться в сторону белых. 

Автор дает положительную характеристику Унгерну, несмотря на то, что не 

раз вступал с ним в споры: «Прежде всего, он был бессребреник и, 

безусловно, честный человек, преданный долгу и не преследующий личных 

интересов. Он своим личным примером во всем служил образцом для своих 

соратников и к самому последнему их них, если он считал его честным 

хорошим воякой, барон относился с теплым братским чувством, не гнушался 

им и готов был разделить с ним последнее, но в то же время, как человек 

долга он был строгий и беспощадный поборник дисциплины, что для него 

было воинским «символом веры». И за все это его рядовые соратники 

любили и ценили «дедушку»
36

 барона»
37

.  

Наряду с вышеназванными мемуаристами в работе использованы 

воспоминания офицеров служивших на Дальнем Востоке или 

непосредственно в Азиатской конной дивизии, людей, лично знавших барона 

Р.Ф. Унгерна, а так же гражданских лиц, современников, описываемых 

событий: барона А.П. Будберга
38

, Г.В. Енборисова
39

, В.А. Зиновьева
40

, 

                                                           
36

 Дедушкой называли барона Р.Ф. Унгерн-Штернберга офицеры и всадники Азиатской 

конной дивизии. 
37

 Першин Д.П. Барон Унгерн, Урга и Алтан-Булак: Записки очевидца о смутном времени 

во Внешней (Халхасской) Монголии в первой трети ХХ века // Барон Унгерн в 

документах и мемуарах / составитель и редактор С.Л. Кузьмин. М., 2004.  
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 Будберг А.П. Дневник 1918-1919 М., 1990. 
39

 Енборисов Г.В. От Урала до Харбина. Памятка о пережитом. Шанхай, 1932. 
40

 Зиновьев В.А. Воспоминания о белой борьбе // Каппель и капелевцы. М., 2010. 
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В.А. Кислицина
41

, В.М. Молчанова
42

, П.П. Петрова
43

, И.С. Смолина
44

 и 

других.  

Недостатком воспоминаний красных является то, что далеко не 

всегда указывается та или иная белая часть, и пишется просто белые или 

семеновцы. Однако при анализе этих фрагментарных сведений и 

сопоставлении их с данными из приказов и другими сохранившимися 

документами Азиатской конной дивизии можно восстановить более или 

менее картину боевых действий, вполне достаточную для понимания степени 

участия и значения деятельности Азиатской дивизии и отрядов связанных с 

ней. 

На рубеже монографии и личных воспоминаний находится небольшой, 

но очень важный труд Алексея Никаноровича Кислова. Впервые он был 

издан в журнале «Война и революция» №3 в 1931 году под названием 

«Ликвидация Унгерна»
45

 и был посвящен, прежде всего, военным действиям 

против Азиатской конной дивизии. Сам А.Н. Кислов участник борьбы с 

унгерновцами, в 1921 был начальником штаба 105-ой стрелковой бригады. В 

1943 году А.Н. Кислову было присвоено звание генерал-майора.  

В 1964 году работа А.Н. Кислова была уже издана в виде монографии 

под названием «Разгром Унгерна». В ней помимо описаний боев еще 

делается упор на зверства Р.Ф. Унгерна, что послужило впоследствии 

формированию в советской историографии стереотипной трактовки 

Р.Ф. Унгерна, а также представления о его дивизии исключительно как 

сборища бандитов под управлением садиста. 
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Воспоминания Ивана Яковлевича Строда, который воевал с отрядами 

подчиненными Р.Ф. Унгерну в конце 1920 года, вышли в журнале 

«Пролетарская революция» № 9 в 1926 году под названием «Семеновщина и 

Унгерновщина»
46

. Строд родился в 1894 году в городе Лудза (современная 

Латвия) в семье фельдшера. Участник Первой мировой войны, полный 

георгиевский кавалер, в конце войны произведен в прапорщики. В Красной 

армии с 1918 года. С октября 1920 года командир кавалерийского отряда в 

составе Народно-революционной армии Дальневосточной республики. 

Участвовал в борьбе с отрядом генерала А.Н. Пепеляева в Якутии. Кавалер 

трех орденов Красного знамени. Репрессирован в 1938 году. На страницах 

воспоминаний И.Я. Строда красочно, со всеми подробностями описаны 

жуткие картины зверства отрядов Р.Ф. Унгерна и Д. Тапхаева. 

Справедливости ради, надо сказать, что большую часть Гражданской войны 

сам И.Я. Строд провел в анархистском партизанском отряде «Сибирского 

деда» Нестора Каландаришвили. Ночами эти партизаны обстреливали и 

закидывали проезжавшие поезда гранатами, портили пути организуя 

крушения, отбирали скот и имущество у бурят, насиловали женщин и девиц.  

В работе также был использован вышедший в 1935 году сборник 

эпизодов из истории гражданской войны на Дальнем Востоке под названием 

«Таежные походы», вышедший под редакцией М. Горького, П. Постышева, 

И. Минца
47

. В нем опубликованы воспоминания командира Алханайского 

партизанского отряда П.А. Аносова
48

, в которых он описывает события, 

связанные с действиями отряда Дугара Тапхаева. 
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Историография. 

Исследования, написанные в период с 1920-х до начала 1990-х 

годов. Многие обобщающие работы того времени носили нередко 

поверхностный характер. Сведения не проходили критический анализ, и из 

работы в работу кочевали одни и те же ошибки и политические штампы. 

Несмотря на увеличение доступности материала (многие архивные 

документы рассекретили) политическая конъюнктура ставила барьеры 

научному познанию. В советской историографии основной упор делался на 

описания зверств и насилие, чинимые Р.Ф. Унгерном, а Азиатская конная 

дивизия изображались как банда головорезов во главе с махровым 

белогвардейцем. При этом советская историография абсолютно лишала Р.Ф. 

Унгерна самостоятельности в политическом плане: Азиатская конная 

дивизия и барон Р.Ф. Унгерн представлялись читателю в виде 

«белогвардейских банд под командованием японского наемника Унгерна». 

В монографии Г.Ф. Кунгурова и И.А. Сороковикова «Аратская 

революция»
49

 рассказывается о Монгольском революционном движении 

1921 года. Книга ценна тем, что один из авторов – Иннокентий Асенкритович 

Сороковиков – был активным участником этого движения. О борьбе с 

Особым Маньчжурским отрядом много написано в монографии 

В.С. Познанского «Очерки истории вооруженной борьбы советов Сибири с 

контрреволюцией в 1917-1918 гг.»
50

.  

Весь ход боевых действий Гражданской войны на Дальнем Востоке 

рассмотрен в исследовании С.Н. Шишкина
51

. Борьбе ДВР с отрядами атамана 

Семенова посвящена монография Б.М. Шерешевского «Разгром 

                                                                                                                                                                                           
Учредительного собрания ДВР (1921) и Нар. собрания ДВР (1922). Военком пограничных 

войск ДВР. В годы ВОВ прибыл в Чит. обл. для организации партизанских баз на случай 

оккупации япон. войсками ее тер.  
49
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Семеновщины»
52

. Интересные эпизоды боев с Азиатской конной дивизией 

описаны в сборнике «Герои Гражданской войны»
53

. 

Исследования, написанные с начала 1990-х годов по настоящее 

время. В связи с освобождением от политических штампов прошлого и 

рассекречиванием архивов, а также доступом эмигрантских исследований в 

историографии создается новая концептуализация войны. Характерной 

чертой этого периода является интенсивная персонификация изучения 

Белого движения. В связи с чем, опять проблема Азиатской конной дивизии 

затмевается лучами яркой личности ее начальника барона Р.Ф. Унгерна. Хотя 

на современном этапе наблюдаются попытки дать объективную оценку 

проблемам, однако, чаще видна тенденция к апологетики барона.  

Первым, кто написал об Р.Ф. Унгерне в современной России, был 

Л.А. Юзефович в работе «Самодержец пустыни»
54

. В основу книги были 

положены мемуары и, к сожалению, немногочисленные архивные 

документы. У Л.А. Юзефовича есть ошибки и неточности. Используемые им 

воспоминания зачастую лишены критики и отсутствует справочный аппарат. 

В то же время, автор был первым, кто попытался посмотреть по-иному (ни 

так как было принято в советской историографии) на судьбу Унгерн-

Штернберга и подать его если не положительным, то уж не однозначно 

отрицательным персонажем, при этом справедливо сохраняя за Унгерном 

образ жестокого палача. Азиатская конная дивизия оценена исключительно 

как личное войско барона.  

В 2010 году Л.А. Юзефович выпустил переработанное и значительно 

расширенное издание своего «Самодержца пустыни»
55

. Второе издание 

книги особенно интересно тем, что автор при ее составлении использовал 

слухи, легенды, устные рассказы и письма людей, чьи предки или 
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родственники оказались втянуты в монгольскую эпопею барона 

Р.Ф. Унгерна. Их достоверность часто сомнительна, но дух времени выражен 

не менее ярко, чем документами, и порой дают вполне логичное и 

непротиворечивое объяснение тому или иному событию. Важной заслугой 

Л.А. Юзефовича является то, что он автор уделил должное внимание в своей 

книге панмонгольскому вопросу. Будучи профессиональным писателем, 

автором серии детективных романов, Л.А. Юзефович, написал 

увлекательную и при этом исследовательскую работу, однако лишенную 

справочного аппарата.  

После выхода «Самодержца пустыни» о Р.Ф. Унгерне и его войске 

было написано большое число статей в журналах и, особенно, в интернете, 

но почти все они повторяли Л.А. Юзефовича
56

. 

Полностью оправдывает свое название небольшая брошюра 

Б.В. Базарова «Неизвестное из истории панмонголизма»
57

. Информация, 

содержащаяся в данном труде, предоставляет читателю уникальные 

сведения, выявленные автором в архиве УФСБ по республике Бурятия. В 

основе книги лежит дело Ц.-Е. Цыдыпова, члена Бурятского отдела при 

атамане Г.М. Семенове и одного из лидеров панмонгольского движения.  

Продолжение тема панмонголизма нашла в монографии Б.В. Базарова 

и Л.Б. Жабаевой «Бурятские национальные демократы и общественно-

политическая мысль монгольских народов в первой трети ΧΧ века»
58

.  

В 2003 году увидела свет монография Е.А. Белова «Барон Унгерн фон 

Штернберг: Биография. Идеология. Военные походы 1920-1921 гг.»
59

. Автор 

– китаевед, специалист по истории Синьхайской революции в Китае и 

русско-китайским отношениям. Будучи профессиональным ученым-
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историком, Е.А. Белов выявил ошибки и неточности в крупнейших работах, 

связанных с Р.Ф. Унгерном (прежде всего у Л.А. Юзефовича). Однако и им 

был упущен и не использован ряд важнейших источников, что сказалось на 

объеме труда. Важной заслугой исследователя является доказательное 

опровержение мифа о том, что Р.Ф. Унгерн был агентом Японии. 

Заслуживает также внимания трактовка унгерновской идеологии.  

Во втором томе книги из серии Исторические портреты «Белое 

движение», вышедшем в 2004 году имеется очерк А.С. Кручинина, 

посвященный барону Р.Ф Унгерн-Штернбергу
60

. Автор, дает в целом 

взвешенную картину деятельности Унгерна, однако стараясь всячески 

отбросить «мистицизмы, панмонголизмы и Тибеты», а также стремясь 

показать Р.Ф. Унгерна исключительно борцом за Белое дело, обходит массу 

важных вопросов, в частности формирование Азиатской конной дивизии. 

По иному на проблему «Белого дела барона Унгерна» посмотрел 

В.Ж. Цветков в одноименной статье, вышедшей в 2005 году в журнале 

Родина
61

. Здесь внимание фокусируется не личности Унгерна и его 

деятельности, а скорее на процессах оказывавших влияние на деятельность 

Унгерна со справедливым учетом внешнеполитических факторов. Оценивая 

же личность Унгерна, автор выдвигает, заслуживающую внимание версию, 

что в зависимости от ситуации Р.Ф. Унгерн мог играть ту или иную роль, в 

том числе «непобедимого белого князя», несущего «свет с Востока». 

Касательно Азиатской конной дивизии, на наш взгляд, в работе 

В.Ж. Цветкова, несколько занижена ее боевая мощь, в региональных мерках 

Забайкальского региона до середины 1920 года. 

В 2005 году увидела свет книга о белом терроре американского 

исследователя Джеми Бишера
62

. Данный труд ценен тем, что построен на 

                                                           
60

 Кручинин А.С. Генерал-лейтенант Р.Ф. Унгерн-Штернберг // Исторические портреты: 

Белое движение / составитель Кручинин А.С. М., 2004. 
61

 Цветков В.Ж. На сопках Монголии. Белое дело барона Унгерна // Родина. 2005. №1. 
62

 Bisher Jemie. White Terror: Cossack Warlords of the Trans-Siberian. - London & New York: 

Routledge, Taylor & Francis, 2005. 



27 

обширной базе документов, хранящихся в архивах США. В своей книге 

автор приводит ряд уникальных сведений, отсутствующих в отечественной 

историографии. 

После издания в 2004 году документов и мемуаров о бароне 

Р.Ф. Унгерне, в 2007 году вышла книга Б.В. Соколова «Барон Унгерн. 

Черный всадник»
63

. Основным источником своей монографии является 

унгерниада Б.Н. Волкова. Наиболее ярким моментом у Соколова выступает 

версия по установлению личности начальника штаба Азиатской конной 

дивизии Ивановского. Им, как считает автор, был К.Н. Клуге. Гипотеза 

основана на догадках и является ошибочной, о чем будет сказано в нашей 

работе. Общие же выводы Б.В. Соколова отчасти схожи с выводами М.Г. 

Торновского.  

Много внимания уделено Азиатской конной дивизии в капитальном 

труде П.А. Новикова «Гражданская война в Восточной Сибири»
64

, 

посвященном борьбе с большевиками в Иркутской губернии и Забайкальской 

области. Описывая последние дни Азиатской конной дивизии, и говоря о 

причинах бунта дивизии, исследователь, называет, в том числе и внедренную 

красную агентуру. Хотя источников подтверждающих это, нет, данное 

утверждение имеет право на существования и подтверждается косвенно.  

Лучшей зарубежной работой посвященной жизни и деятельности 

барона Унгерна можно назвать монографию британского исследователя 

Джэймса Палмера «Кровавый белый барон»
65

.  

С 2004 года С.Л. Кузьминым публиковались материалы по унгерниаде. 

Эта работа по выявлению материалов вылилась в обширный труд, вышедший 

в 2011 году «История Барона Унгерна: опыт реконструкции»
66

. Автор книги 

– известный герпетолог, что не помешало ему написать, несомненно, лучший 

на настоящий момент труд, посвященный барону Унгерну. В нем помимо 
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реконструкции жизни барона Р.Ф. Унгерна анализируются те или иные 

события или явления связанные с деятельностью барона и истории 

Монголии. Так как целью работы была попытка реконструировать 

жизненный путь барона Р.Ф. Унгерна, процесс формирования Азиатской 

конной дивизия освящен, естественно, далеко не полно.  

Следующей среди работ стала монография А.В. Жукова «Опричный 

барон», увидевшая свет в 2012 году
67

. Особый упор автор сделал на анализе 

идеологии и внутреннего мира барона Р.Ф. Унгерн-Штернберга. 

Недостатками работы явились, на наш взгляд, узость источниковой базы, 

излишняя идеологизированность и абсолютно зашкаливающая апологетика 

барона, который представлен в образе ни много ни мало, эпического героя и 

«рыцаря без страха и упрека». В следующем 2013 году книга была 

переработана и издана под другим названием в серии «Путь офицера»
68

. 

Примечательно, что в столь объемистом труде Азиатская конная дивизия 

упоминается вскользь. 

В 2013 году был издана работа А.М. Романова «Особый Маньчжурский 

отряд атамана Семенова»
69

. В нем, используя материалы Государственного 

архива Забайкальского края (ГАЗК), автор детально показывает генезис и 

деятельность отряда первым поднявшего антибольшевистское знамя в 

Забайкалье. Немного внимания уделяется и инородческим частям в составе 

Особого Маньчжурского отряда (ОМО), 5-го Приамурского корпуса и 

Отдельной Восточно-Сибирской Армии.  

Таким образом, нельзя не отметить, что среди всей литературы по 

данной проблеме практически все работы посвящены исключительно 

личности и деятельности барона Р.Ф. Унгерна. Трудов, освещающих 

Азиатскую конную дивизию – нет. Это говорит о необходимости создания 

подобного труда.  
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Новизна исследования. Данное исследование впервые проводит 

комплексное изучение истории Азиатской конной дивизии, рассматривает 

предысторию ее возникновения, а также выявляет и анализирует специфику 

и организацию функционирования этой боевой единицы. А также впервые 

подробно на основании ряда источников разбираются военные действия, 

проводимые силами дивизии.  

Исследование построено на региональном подходе, который в 

достаточной степени недооценен при изучении Гражданской войны и 

вводится в научный оборот только в последнее время. Россия чрезвычайно 

обширная страна – различные ее части имеют свою яркую специфику. Их 

внутренние факторы отличают одинаковые по природе процессы, создавая 

свои специфические формы.  

В исследовании учитывается взаимосвязь предмета исследования и 

региона: регион оказывает влияние на форму и развитие военно-

политической силы в нем зарождающейся, она же, сила, в свою очередь сама 

оказывает воздействие на регион и заставляет его «играть по своим 

правилам».  

Свою яркую специфику имели и военный действия в Забайкальском 

регионе. Здесь в буквальном смысле пересеклись действия и образы русской 

Европы, русской Сибири и классической Азии (Китай, Маньчжурия, 

Монголия). Находясь на границе расселения разных национальностей, 

бытования религиозных традиций, а также наличия крупных субэтнических 

русских образований (казачество), впитавших в себя специфику 

Дальневосточного региона, Гражданская война породила здесь собственные 

местные причудливые формы и явления. К ним относятся Дальневосточная 

республика, забайкальское партизанское движение, атаманщина и 

семеновщина как ее частное выражение. Несмотря на множество участников 

и векторов военной силы, одной из определяющих в этом регионе стала 

Азиатская конная дивизия. 
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Особое внимание в работе уделяется практически неизвестному так 

называемому «даурскому периоду» истории дивизии (пребывание и 

деятельность дивизии в Забайкалье с 1918 г. до лета 1920 г.), так как в 

предшествующих трудах, связанных с нашей темой, этот период 

рассматривался фрагментарно и поверхностно. Кроме того, в научный оборот 

введен ряд выявленных неопубликованных архивных документов, 

позволяющих создать более полное и объективное представление о 

деятельности Азиатской конной дивизии.  

Теоретическая и практическая значимость диссертации. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 

написании работ по истории Китая, Монголии, России, исследований по 

истории Гражданской войны, истории этнополитических движений, 

национальных военных частей. Кроме того, данный труд важен для 

региональной истории: истории Дальнего Востока, Забайкалья. Наконец 

материалы диссертации важны для теоретического изучения таких 

феноменов как Гражданская война, национально-освободительное движение, 

атаманщина (институт полевых командиров). Результаты работы могут быть 

использованы при подготовке общих, специальных лекционных курсов, 

практических занятий по истории Гражданской войны в России.  

Апробация работы. Диссертация обсуждена и рекомендована к 

защите на заседании кафедры истории России Средних веков и Нового 

времени Московского государственного областного университета. Основные 

выводы диссертации получили апробацию на Научно-теоретической 

конференции студентов, аспирантов и преподавателей Кафедры новейшей 

истории России факультета Истории политологии и права МГОУ в 2004 г. и 

апрельской конференции студентов и аспирантов Факультета истории, 

политологии и права МГОУ в 2015 г. Материалы диссертации опубликованы 

в пяти научных публикациях, четыре из которых размещены в изданиях, 

рекомендованых ВАК.  
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

разделенных на семь параграфов, заключения, списка использованных 

источников и литературы. 
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Глава 1. Создание Азиатской конной дивизии: этнополитическая обстановка, 

организация и функционирование 

 

1.1 Военная и национально-политическая обстановка в Забайкальском 

регионе и русско-китайском приграничье к осени 1918 года 

 

Создание Монголо-Бурятского полка. Первые дни февральской 

революции показали невозможность офицерского состава справиться с 

набирающим обороты развалом армии. Служивший на Кавказском фронте 

есаул барон Р.Ф. Унгерн-Штернберг, решает, по словам очевидца и 

участника тех событий подъесаула Г.М. Семенова, испробовать 

«добровольческие формирования из инородцев с тем, чтобы попытаться 

оказать давление на русских солдат если не моральным примером несения 

службы в боевой линии, то действуя на психику наличием боеспособных, не 

поддавшихся разложению частей, которые всегда могли быть употреблены 

как мера воздействия на части, отказывающиеся нести боевую службу в 

окопах»
70

. 

Вскоре Р.Ф. Унгерн-Штернберг получает разрешение штаба корпуса на 

формирование боевых дружин из айсоров (ассирийцев). По свидетельству 

Г.М. Семенова: «В апреле месяце 1917 года к формированию айсарских
71

 

дружин было приступлено. Дружины эти под начальством беззаветно 

храброго войскового старшины барона Р.Ф. Унгерн-Штернберга показали 

себя блестяще; но для русского солдата, ошалевшего от революционного 

угара, пример инородцев, сражавшихся против общего врага, в то время как 

русские солдаты митинговали, оказался недостаточным, и потому особого 

влияния появление на фронте айсаров на положение фронта не оказало. 
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 Семенов Г.М. О себе: Воспоминания, мысли и выводы. М., 2002. С. 75. 
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 Так в источнике. 



33 

Фронт продолжал митинговать и разваливаться»
72

. Данное мнение важно еще 

и тем, что впоследствии именно Р.Ф. Унгерну Г.М. Семенов поручит 

руководство своими инородческими частями. По-видимому, барон 

неоднократно делится своими соображениями о формировании 

национальных частей с Г.М. Семеновым, зная, что тот обладал обширными 

связями со многими влиятельными бурятами и монголами. Г.М. Семенов был 

сам наполовину бурят и к тому же чингисид по бабушке. Вместе они решают 

создать монголо-бурятскую национальную часть. Идеологом и 

вдохновителем, скорее всего, выступил Р.Ф. Унгерн, а Г.М. Семенов 

непосредственно взялся за ее осуществление
73

.  

По воспоминаниям Г.М. Семенова, он обратился с предложением о 

создании отряда к своим знакомым среди влиятельных бурят. Получив 

согласие на реализацию проекта, Г.М. Семенов назначается комиссаром 

Временного правительства по формированию добровольческих частей в 

пределах Иркутского и Приамурского военных округов, а также командиром 

Монголо-Бурятского конного полка. Вскоре он отправляется в Забайкалье. 

По пути, в Иркутске, разными правдами и не правдами, было официально 

оформлено создание этого национального формирования – Монголо-

Бурятского полка, а также получено начальное финансирование
74

. 

В Чите Г.М. Семенов получает телеграмму из Главного штаба о 

перемещении пункта формирования на станцию Даурия. В расположенном 

при станции одноименном военном городке Даурия имелось большое 

количество казарм, где до войны размещался 1-й Аргунский полк. Как 

справедливо отмечает в своей монографии А.М. Романов, выбор именно 

Даурии, как места формирования Г.М. Семеновым своего отряда стал 
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 Семенов Г.М. Указ. соч. С. 76. 
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 Торновский М.Г. События в Монголии-Халхе в 1920-1921 годах. Военно-исторический 

очерк (воспоминания) // Легендарный барон: неизвестные страницы гражданской войны / 

Составитель и редактор С.Л. Кузьмин. М., 2004. С. 192. 
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 См. подр. напр. Семенов Г.М. О себе: Воспоминания, мысли и выводы. М., 2002.; 

Романов А.М. Особый Маньчжурский отряд атамана Семенова. Иркутск, 2013.; Смирнов 

А.А. Казачьи атаманы. С-Пб. – М. 2002.; Три атамана / составитель Марковчин В.В. 

М., 2003.; Новиков П.А. Гражданская война в Восточной Сибири. М., 2005. 
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«решающим фактором, определившим развитие и ход Гражданской войны на 

Востоке России»
75

. Действительно, с одной стороны, удаленность Даурии от 

крупных городов Забайкалья снижала риск уничтожения 

контрреволюционного отряда Г.М. Семенова пробольшевисткими силами, 

контролирующими города. С другой стороны Даурия находилась в 

непосредственной близости от зоны КВЖД, Маньчжурии, Внутренней и 

Внешней Монголии, что позволяло привлекать инородцев, и предоставляло 

возможность отступить на китайскую территорию. 

 В самом конце ноября 1917 года к Г.М. Семенову, на станцию Даурия 

прибыл войсковой старшина барон Р.Ф. Унгерн с двумя офицерами и двумя 

казаками. С Г.М. Семеновым были один солдат и младший урядник Евгений 

Бурдуковский. Впоследствии он станет денщиком Р.Ф. Унгерна, который 

произведет его в офицеры, и, помимо вестовых обязанностей, будет поручать 

выполнение карательных функций. В том числе и за это чины Азиатской 

конной дивизии наградят Е. Бурдуковского прозвищем «Забайкальский 

квазимодо».  

К моменту приезда Унгерна к Семенову, контрреволюционность 

будущего отряда была уже на лицо. Первым делом семеновцы решили 

«навести порядок в Даурии», где теперь базировался отряд.  

Гарнизон станции Даурия на тот момент состоял из одной полностью 

разложившейся ополченской дружины, в обязанности которой входила 

охрана военнопленных (германцев и турок). Масла в огонь подливал 

гарнизонный комитет, который с первых дней хотел избавиться от 

Семеновского отряда, но после нападения семеновцев с ручными гранатами 

на заседание этого комитета влияние его спало.  

Для пресечения грабежей, пьянства и бесчинств, чинимых солдатами 

деградирующей ополченской дружины, Семенов вынужден был создать 

нечто вроде военной полиции из пленных германцев и турок. Команда над 

ними была поручена главному помощнику Г.М. Семенова войсковому 
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старшине барону Р.Ф. Унгерну, который, благодаря своему природному 

владению немецким, смог быстро найти общий язык с пленными.   

После наведения порядка в Даурии, Г.М. Семенов прибыл на станцию 

Маньчжурия, находящуюся в 65 км от Даурии. Там он обнаружил китайские 

войска, ждущие подкреплений для разоружения русского гарнизона в составе 

720-й ополченской дружины и железнодорожной роты, также полностью 

разложившейся и пораженной большевистской агитацией.  

Прибыв на станцию, Г.М. Семенов действовал решительно. Он 

поставил китайские власти в известность, что его Монголо-Бурятский полк 

(который еще не существовал) сам разоружит русский гарнизон. Всего в 

распоряжении Семенова на тот момент было семь человек. С этими силами 

он и собирался разоружить около полутора тысяч солдат. Для достижения 

этой цели Г.М. Семенов нашел на путях пустой эшелон из тридцати 

теплушек и отправил его в Даурию вместе с запиской для барона 

Р.Ф. Унгерна. В ней он передавал распоряжение растопить печки и осветить 

вагоны, чтобы выглядело, будто внутри находятся несуществующие еще 

солдаты Монголо-Бурятского полка.  

К 4 часам утра «полк» прибыл назад на станцию Маньчжурия. Двое 

казаков были оставлены возле эшелона и сообщали всем, что внутри 

находятся вооруженные отряды. Паровоз на всякий случай оставили под 

парами. «Действующие силы» были разделены на три части. Барон 

Р.Ф. Унгерн с единственным казаком взял на себя разоружение 

железнодорожной роты команды конского запаса. Г.М. Семенов с казаком 

должны были разоружить 720-ю роту. Оставшимся трем казакам из отряда 

Г.М. Семенова было поручено объехать квартиры местных большевиков и 

произвести их аресты.  

Г.М. Семенов был хорошо осведомлен о месторасположении 720-й 

части, Унгерну же понадобился проводник, которого он нашел в лице 

начальника милиции города Маньчжурии капитана Степанова, который был 

напуган планом барона разоружить две роты с одним казаком и вел себя 
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нерешительно. Чтобы заставить его пойти на риск, Роман Федорович в 

буквальном смысле отшлепал «почтенного капитана ножнами шашки по 

мягким частям тела»
76

.  

Операция прошла успешно. Солдатам сообщили, что им следует 

погрузиться в эшелоны и ждать отправления, иначе появится Монголо-

Бурятский полк, который не пощадит не покорившихся. К этому времени на 

платформу доставили арестованных большевиков – членов местного совета. 

Семеновцы поместили их в последний вагон, который запломбировали. 

Арестованным объявили, что для них будет большой честью ехать по России 

в запломбированном вагоне, как их вождь Ленин. Солдатам в первых вагонах 

было сказано, что сзади находится охрана, которая при попытке покинуть 

вагоны откроет огонь.  

В советской литературе этот эпизод будет описан иначе. Упор сделают 

на то, что в последнем запломбированном вагоне эшелона, прибывшего в 

Читу, лежали «изуродованные трупы советских людей» – членов 

маньчжурского совета
77

. На самом деле, сразу по прибытии, арестованные 

большевики дали пресс-конференцию
78

, где рассказали о зарождающейся 

контрреволюционной силе в Забайкалье, с которой вскоре придется 

столкнуться.  

Монголы на службе Г.М Семенова. В самом конце 1917 года в 

составе Монголо-Бурятского полка появляются первые всадники-внутренние 

монголы. В советской литературе они представляются как дикие «хунхузы
79

-
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наемники», а сам семеновский отряд изображается бандитской шайкой. Это 

утверждение не лишено основания, но не является абсолютно точным. 

Мотивация представителей монгольских племен, перешедших на службу к 

Семенову и затем составивших основу Азиатской конной дивизии, была 

сложнее простого найма за деньги. Здесь необходимо указать причины и 

военно-политическую ситуацию, при которой отряды внутренних монголов 

попали на службу к Семенову. В дальнейшем это поможет выявить 

особенности монгольских инородческих частей Азиатской конной дивизии. 

В связи с политикой китаизации монгольских земель в начале XX века 

возросло национально-освободительное движение монголов. Первым, кто 

поднял знамя борьбы, был тайчжи Энхбилэгтийн Тогтохо, уроженец 

Южно-Горлосского хошуна Чжеримского сейма. Приобретя необходимое 

количество оружия для своих сторонников, он создал отряд и начал вести 

партизанскую войну против китайцев.  

Князья Внутренней Монголии, даже при негласной поддержке русских 

военных, не смогли скоординироваться и вовремя поддержать Тогтохо. 

Несмотря на бесстрашие и дерзость Тогтохо и его воинов, в апреле 1910 года 

он вместе с соратником тайчжи Баиром и 46-ю сподвижниками вынужден 

был прекратить борьбу и, получив политическое убежище в России, перешел 

на русскую территорию. Произошедшая вскоре ссора из-за дележа 

награбленного между Тогтохо и Баиром, не помешала обоим перебраться в 

Халху (или Внешняя Монголия) для участия в национально-

освободительном восстании.  

В результате борьбы за независимость автономию получила Внешняя 

Монголия. Отделиться от Китая пыталась вся Внутренняя Монголия, однако, 

это движение не было поддержано в должной мере Россией. Более того, 

согласно подписанному в 1913 году тройственному договору (между Китаем 

Россией и Внешней Монголией), отряды внутренних монголов, находящиеся 

на территории Халхи, должны были покинуть территорию Внешней 

Монголии. Недовольные таким решением эти отряды князей и сподвижников 



38 

Тогтохо – Бабучжав-гуна (племя чахар
80

), Найдэн-вана и Фушенги (племя 

харачин
81

) принялись беспощадно грабить халхасцев. Летом 1916 года 

Бабучжав провозгласил своей целью восстановление маньчжурской династии 

Циней
82

. Фушенга, так же как и Бабучжав, был сторонником Циней. Эти 

отряды вторглись в Баргу, где поддержали одну из баргинских группировок – 

шине-барга (новая Барга), с которой совместно выступили против другой – 

хушен-барга (Старая Барга, прокитайская даурская группировка). Во время 

штурма Хайлара к харачинам присоединились чахары князя Баир-гуна. Тем 

не менее, грамотные действия Фу Шаня – сына правителя Барги Гуйфу 

позволили вскоре освободить Хайлар от харачинов. Чахары и харачины 

продолжали грабить окрестные деревни, но постепенно были вытеснены во 

Внутреннюю Монголию, после чего часть их перешла на службу в 

формируемый отряд есаула Г.М. Семенова. 

Согласно воспоминаниям Г.М. Семенова, произошло это следующим 

образом: 24 декабря 1917 года открылась конференция князей и лам 

Внутренней Хулунбуирской Монголии, где председательствовал сам 

Г.М. Семенов. На ней было выработано решение о переходе части харачин и 

чахар на службу в Особый Маньчжурский отряд (на тот момент Монголо-

бурятский полк). Другая «часть харачен и семьи их при содействии 

популярного деятеля г. Фу-хая получили амнистию от китайского 

правительства и разрешение вернуться на свои земли»
83

. Л.А. Юзефович 

отмечает, что решение было выработано «с благословления или по прямому 

совету стоявшего при нем [Семенове японского - Д.К.] капитана Куроки»
84

. 
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Это подтверждается отчасти наличием переодетых японских солдат в составе 

войск Фушенги и Баир-гуна, а также интересами Токио. Кроме того, связи с 

Японией имел еще Бабучжав. Однако, согласно воспоминаниям самого 

Г.М. Семенова, его знакомство с Куроки произошло несколько позже.  

По воспоминаниям Ц.-Е.Цыдыпова
85

 Г.М. Семенов отправил есаула 

М. Шадрина
86

 к Найдэн-вану с предложением перейти со своим «войском» к 

нему на службу. Причем уже тогда особо подчеркивалось, что целью 

семеновского отряда является не борьба с красными, а освобождение 

монголов от китайского ига
87

. Найдэн-ван, в силу сложности обстоятельств 

своего положения, согласия не дал. Впрочем, часть его отряда (около 300 

человек находившихся в хошуне (районе) Чжалайт недалеко от станции 

Чалантунь во главе с полковником
88

 князем Фушенга) приняла предложение 

Г.М. Семенова. Навербовав еще около 200 человек, Фушенга двинулся в 

Даурию. Пройдя Хинган, Хамар-Дабан и Баргу, он вышел к станции летом 

1918 года
89

.  

Из баргутских монголов
90

, поступивших на службу к Г.М. Семенову, 

был сформирован дивизион Монголо-Бурятского полка. Баргуты были 
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завербованы с разрешением сына правителя Барги Фу Шаня. Эта часть была 

использована Г.М. Семеновым для охраны западного участка КВЖД, от 

Маньчжурии до Хайлара включительно.  

Создание незаконных вооруженных формирований из внутренних 

монголов во главе с семеновцами в зоне КВЖД, испугало одновременно и 

китайские власти, и российского посла в Китае князя Н.А. Кудашева, и 

начальника КВЖД Д.Л. Хорвата
91

. Г.М. Семенов, чувствуя уже собственную 

силу, а также ощутимую поддержку своих действий со стороны японского 

правительства, проигнорировал их претензии. 

Командовал баргутским дивизионом вероятнее всего барон 

Р.Ф. Унгерн. В январе 1918 года именно он назначается Г.М. Семеновым 

комендантом города Хайлара. На одноименную станцию Р.Ф. Унгерн прибыл 

с отрядом конных баргут.  

Все попытки барона навести порядок в местном гарнизоне 

провалились. В итоге Хайларский гарнизон (800 человек) необходимо было 

разоружить. Под началом Р.Ф. Унгерна в этот момент было не более 250 

конных баргут и сотня штабс-ротмистра Межака (4-я сотня Заамурского 

конного полка). Барон прекрасно выполнил поставленную перед ним задачу. 
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Причем разоружение провели настолько быстро и безболезненно, что 

заседавший в это время гарнизонный комитет даже не знал об операции 

коменданта. За это разоружение Р.Ф. Унгерн-Штернберг по постановлению 

Георгиевской думы 3 марта 1919 года был награжден орденом Святого 

Великомученика Георгия IV степени Особого Маньчжурского отряда
92

. Это 

был его второй орден Георгия.  

Фактический контроль участка территории КВЖД отрядами монгол 

создавала сложности для семеновцев, так как это неизбежно могло столкнуть 

их с китайцами, борющимися с монгольским сепаратизмом. Показателен 

следующий эпизод. Желая укрепить свои позиции до Хингана, Г.М. Семенов, 

отправил барона Р.Ф. Унгерна со 150 баргутами на следующую после 

Хингана станцию Бухэду (по другой версии, это была расположенная пятью 

станциями дальше станция Чингисхан), где находился значительный 

китайский гарнизон. Барона встретили радушно, пригласили на чай к 

начальнику гарнизона. Пока он обедал, китайцы разоружили его баргутов, а 

по окончания чаепития, арестовали и его самого. Узнав о случившемся, 

Г.М. Семенов был растерян. В особенности его беспокоила реакция 

баргутских начальников, воспринявших разоружение своих людей 

китайцами, как боевые действия, что могло резко ухудшить военно-

политическую ситуацию в регионе. Тем более, что людей у Г.М. Семенова 

практически не было.  

В данном случае Г.М. Семенова выручила природная казачья хитрость. 

Он взял два товарных вагона и платформу, поставил скат с колесами из 

обозной двуколки, уложив сверху массивное, обтянутое брезентом бревно. 

Эта «конструкция» была преподнесена, как броневик (тогда так именовали 

бронепоезда). На эшелон посадили команду баргут во главе с офицером. 

Вероломному начальнику китайского гарнизона была послана ультимативная 

телеграмма, сообщавшая о посыле броневика, который разгромит всю 

станцию, если немедленно не будет предоставлена свобода 
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Р.Ф. Унгерн-Штернбергу и его отряду. Пока броневик еще двигался к месту 

назначения, пришел ответ, что все требования выполнены.  

Инцидент с арестом китайцами Р.Ф. Унгерна и разоружение баргут 

вызвал чрезвычайную озабоченность русской миссии в Пекине
93

 и вице-

консула в Хайларе. Во избежание конфликта с китайскими властями, 

Г.М. Семенова уговорили использовать баргут только для охраны дороги от 

Маньчжурии до Хингана. 

Антибольшевистская борьба ОМО (весна-лето 1918 года). Участие 

в ней инородческих отрядов. В первом наступлении Особого 

Маньчжурского отряда (ОМО)
94

 в феврале-марте 1918 года баргуты участия 

не принимали
95

 и базировались в Хайларе. Комендант Хайлара и помощник 

атамана (атамана отряда) Семенова
96

 войсковой старшина барон 

Унгерн-Штернберг, занимался привлечением в отряд монголов посредством 

агентов. В апреле месяце эта деятельность дала результат – в ОМО был 

создан 2-й Даурский полк (четыре сотни), состоящий из внутренних 

монголов, возглавил полк есаул Почекунин
97

.  

7 апреля 1918 года семеновцы силою около 3891
98

 человек 

(численность сильно завышена, так как части находились в стадии 

формирования) человек повели наступление на Читу и на Карымскую. 

Красные были вытеснены за Онон и, опасаясь полного разгрома, взорвали 

мост через реку. Белыми были заняты Александровский завод, Акша, 

Усть-Иля, Дулдурга, станция Бурятская. 
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Отряды внутренних монголов, в то время, часто выполняли функции 

конвоя офицеров, приезжавших в села и станицы для агитационных сходок. 

Например, такие семеновские отряды несколько раз наведывались в 

Цаган-Олуй. Начальник одного из таких отрядов есаул Беломестнов, 

попытался там арестовать двух фронтовиков-большевиков. Однако местные 

казаки вступились за односельчан. Через несколько дней с отрядом харачин 

приехал барон Р.Ф. Унгерн. Была созвана сходка, на которой постановили, 

что каждый казак будет индивидуально решать о вступлении в ОМО, 

принуждения не будет. Тем не менее, тех, кто открыто выступал против 

Г.М. Семенова, а таких оказалось трое, Р.Ф. Унгерн арестовал и забрал в 

Даурию. Одного по дороге бросили умирать связанным на заимке
99

.  

Начало складывания и создание Азиатской конной дивизии. На 

начало мая во 2-м Даурском полку числилось 253 всадников
100

. С приходом в 

Даурию в начале лета 1918 года
101

 около 400-500 харачин Фушенги было 

начато формирование 3-го Даурского полка
102

. Барон Р.Ф. Унгерн был 

назначен военным советником Фушенги, человека весьма крутого нрава. 

Фактически же Унгерн примет командование над харачинами. Назначение 

Унгерна на этот пост объясняется рядом обстоятельств: личной 

заинтересованностью барона монгольскими делами; требованием наличия на 

этой должности человека «сильной руки», чтобы держать под контролем 

воинственных и неуправляемых харачинов и их «князя»; наличие 

командного опыта инородческими частями. Наконец, Г.М. Семенову 

требовался проверенный, лично преданный ему свой человек. Барон Унгерн 

как никто отвечал всем этим требованиям. Факт того, что именно 

Р.Ф. Унгерн стал начальником инородческих частей Г.М. Семенова, является 

косвенным доказательством утверждения офицера дивизии полковника 
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М.Г. Торновского, того, что именно Унгерн был «идеологом» идеи
103

 

создания Монголо-Бурятских формирований.  

Принятые красным командованием экстренные меры позволили за 

месяц сосредоточить против ОМО около 13 000 человек при 30 орудиях и 

провести контрнаступление, сведя на нет все предыдущие успехи белых. В 

ходе боев
104

 6-8 июня 1918 года у села Ключевского красные полностью 

перебили один из харачинских отрядов ОМО. Со стороны большевиков 

принимали участие: красногвардейский Александровско-Заводский 

пехотный отряд П.А. Журавлева, Цаган-Олуевский эскадрон красной гвардии 

П.А. Бородина и Нерчинский кавалерийский красногвардейский отряд 

Ф. Тетерина-Петрова. Удачно подавив под покровом сумерек разъезды 

семеновцев, красногвардейцы окопались, практически окружив село. Утром 

началась атака красногвардейцев. Превосходящими в несколько раз силами 

они обрушились на Ключевское. Отступающих семеновцев преследовали 

пять верст. Из 200 семеновских всадников практически никто не уцелел
105

.  

После этих событий ОМО отступил на позицию станции Мациевской, 

где сдерживал превосходящие силы противника. Собравшись с силами 13 

июля части ОМО начали контрнаступление. В тот же день ими была взята 

станция Шарасун и начато движение в сторону Даурии. Однако уже через 

три дня красные вновь оттеснили ОМО на станцию Мациевская. 17-19 июля 

станция переходила из рук в руки. Два монгольских офицера и 5 всадников 

1-й и 2-й сотен 2-го Даурского полка, отличившиеся в сражениях при 

станциях Шарасун, Мациевской и Разъезда № 84 Забайкальской железной 

дороги были удостоены Георгиевских наград Особого Маньчжурского 

Отряда
106

.  

Вечером 19 июля ОМО отступил на заранее укрепленную позицию – 

Разъезд № 86 Забайкальской железной дороги и пятиглавую сопку 
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 Новиков П.А. Указ. соч. С. 49-51. 
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 Астраханцев Г.А. Указ. соч. 
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Тавын-Тологой. Предпринятый 26 июля штурм этой сопки не принес 

красным успеха. Более того на следующий день ОМО провел контратаку. В 

ней, а также в боях в районе станицы Абагайтуй, принимал участие и 2-й 

Даурский полк, пятеро его монгольских всадников получили георгиевские 

кресты и медали. В документах квартирмейстера ОМО сохранилась запись, 

что полковник барон Унгерн 27 июля захватил важную сопку
107

, атаман 

Семенов приказал пехоте немедленно укрепиться там, тем самым 

восстановить положение, занимаемое ОМО 26 июля. Несмотря на временные 

успехи, положение ОМО по-прежнему становилось очень тяжелым, и 28 

июля Г.М. Семенов принял решение отступить в Маньчжурию.  

Отступив на территорию Китая, отряды Г.М. Семенова не вышли из 

процесса Гражданской войны в России. Основной формой стали рейды на 

опорные пункты и территории, подконтрольные красным. Так, в начале 

августа 1918 года, желая «проучить» аргунских казаков, поддержавших 

С.Г. Лазо
108

, Г.М. Семенов приказал угнать у них весь скот. В том числе 

силами инородческих отрядов. В частности внутренних монголов под 

командованием прапорщика Жуча
109

, который во главе отряда харачинов 

угнал восемь тысяч баранов
110

, тысячу лошадей и около 400 голов рогатого 
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 Лазо С.Г. родился в молдавском селе Пятры в 1894 г. Осенью 1914 г. он поступил в 

Московский университет, а в 1916 г. был мобилизован в армию и окончил военное 
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революцию и был избран членом Красноярского Совета. После победы Октябрьской 
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 Жуч – прапорщик. Состоял в Азиатской конной дивизии с конца 1918 г. Одно время 

выполнял функции чиновника в Даурии. По воспомимнаниям участников событий имел 
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неизвестно. (Мелихов Г.В. Российская эмиграция в международных отношениях на 

Дальнем Востоке 1925-1932. М. 2007.)  
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 Протокол допроса войскового старшины И.Х. Шароглазова // Катанаев Г.Е. в 
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скота. Значительное богатство по масштабам того места и времени. Добычу 

предполагалось передать казакам, пострадавшим от «красных реквизиций». 

На деле, монгольские воины Унгерна похищали скот без разбора, разоряя в 

том числе отары казаков-семеновцев. Узнав о нарушении приказа, 

Г.М. Семенов приказал срочно вернуть добычу. Но судя по данным 

документов, «…скот продавался в Хайларе», а «куда пошли деньги, 

неизвестно»
111

.  

28 августа 1918 года ОМО выступил совместно с японскими частями. 

Навстречу им по Транссибу двигались чешские части и Средне-Сибирского 

корпуса, которые неделей раньше заняли Верхнеудинск, а 27 августа 

освободили Читу.  

Г.М. Семенов вступил в Читу в начале сентября 1918 года (6 сентября в 

город вошел авангард ОМО, 14 сентября прибыл сам атаман Семенов). В это 

же время он назначается командующим 5-го Приамурского отдельного 

корпуса. 23 сентября из ОМО выделяется Отдельная Туземная конная 

бригада, прикомандированная к этому корпусу, но не входящая в него, а 

подчиненная непосредственно Г.М. Семенову
112

. Командующим бригадой 

был назначен полковник барон Р.Ф. Унгерн-Штернберг. Позже бригада будет 

развернута в дивизию. Название этого соединения впоследствии будет 

неоднократно меняться. В разное время формирование будет называться: 

Инородческая, Туземная, Азиатская бригада, дивизия или корпус
113

, что 

соответствовало особенностям состава и формирования. 
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Итоги. Азиатская конная дивизия была создана 23 сентября 1918 года 

на основе инородческих частей, входивших в состав Особого Маньчжурского 

отряда. Г.М. Семенов, нуждавшийся в вооруженной силе, активно брал к 

себе на службу инородцев. В первую очередь внутренних монголов 

(баргинцев, чахар и харачин). Привлекая их к борьбе против большевиков, 

Г.М. Семенов преследовал не только ежеминутные, но и далеко идущие 

цели, старался играть на их чувствах, поддерживал идею освобождения 

Внутренней Монголии от власти Китая и объединение всех территорий 

Монголии в единую страну. Впоследствии это получит свое выражение в 

активной поддержке и развитии панмонгольского движения. Но на 

изначальном этапе формирования всадники-инородцы выступали, прежде 

всего, как наемники, привлекаемые для выполнения второстепенных задач: 

несли охранную службу, охраняли коммуникации, сопровождали офицеров, 

направляемых в станицы и т.п. 

Этап складывания отдельной инородческой части пришелся на весну-

осень 1918 года, – период побед и поражений ОМО, в составе которого 

воевали инородцы. Сохраняя собственные национальные особенности, они 

также перенимали традиции Особого маньчжурского отряда. Выбор барона 

Р.Ф. Унгерна-Штернберга начальником инородческих частей войск 

Г.М. Семенова не был случайностью. Давно и близко знавший барона, 

Г.М. Семенов прекрасно знал, что Р.Ф. Унгерн-Штернберг, несмотря на всю 

оригинальность своего характера, пользовался заслуженным уважением 

храброго офицера, отличавшегося непоказной честностью, имевшего задатки 

организатора и, кроме того, много лет интересовавшегося Монголией и 

хорошо знавшего этот край и его население.  
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1.2 Национальный состав Азиатской конной дивизии 

  

По своему национальному составу Азиатская конная дивизия была 

очень сложным воинским соединением. В ее рядах служили, прежде всего, 

представители ряда монгольских племен, буряты, татары, башкиры, 

забайкальские казаки, китайцы, японцы, корейцы, тибетцы. Все 

перечисленные этносы в разные периоды существования дивизии имели 

здесь собственные национальные части. Разумеется, мотивация служивших в 

них людей была разной.  

Ошибочно считать Азиатскую конную дивизию просто военным 

подразделением белой армии или же отрядом наемников, в каком виде она 

чаще всего преподносится в литературе. Для бурятов это была собственная 

национальная и панмонгольская часть. Для внутренних монголов – 

национально-освободительная и панмонгольская. Для магометан – 

собственная отдельная часть в составе Белой армии и т.д. Одновременно с 

этим для всех (кроме, пожалуй, бурят) служба в ее рядах носила 

добровольный характер. Китайцы и японцы, в свою очередь, служили в ней 

исключительно как наемники. 

Панмонгольское движение. Наиболее многочисленные монгольские и 

бурятские полки дивизии были объедены идеей панмонгольского движения, 

ставившее своей целью создание государства, которое сможет сплотить 

народы монгольского корня.  

Возникновение и развитие панмонгольского движения было вызвано 

рядом обстоятельств и факторов. Во-первых, свою роль сыграли удачи и 

поражения монгольского национально-освободительного движения 

(автономия Халхи и фактическая автономия Барги). Во-вторых, большое 

влияние оказала неудачная борьба за независимость Внутренней Монголии. 

В-третьих, этот процесс был бы невозможен без событий 1917 года и, как 

следствие, резкого ослабления позиций России в регионе. В-четвертых, 

имела место активизация стремления бурят и монголов к государственному 
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самоопределению. В-пятых, честолюбивые замыслы Г.М. Семенова. 

В-шестых, – влияние внешних факторов. Прежде всего, заинтересованность 

японских военных кругов. Все это является тем комплексом 

взаимосвязанных факторов, которые и привели к развитию панмонгольского 

движения в Забайкалье. Таким образом, невозможно объективно понять 

генезис Азиатской конной дивизии без анализа истории становления 

панмонгольского движения как этнополитического процесса. 

Как мы видим, панмонгольское движение среди бурят усилилось в 

результате социально-политического катаклизма 1917 года и получило 

развитие непосредственно с началом Гражданской войны в России. Это 

проявилось, прежде всего, в том, что, по достижении с революцией ряда 

автономных привилегий в разных сферах, у представителей национального 

бурятского движения вставал вопрос: «Продолжать ли бурятское 

государственное строительство в рамках России, или создать собственное 

государство с объединением других монгольских народов?».  

Так как положение Российского государства на данном этапе было 

крайне неустойчивым, а будущее туманным, чаша весов склонилась в пользу 

панмонголизма. То есть в сторону слияния в одно государство единых во 

времена Чингисхана, монгольских племен, которые к началу XX века 

оставались разрозненными, находясь под властью Китая и России. В русле 

этих идей у атамана Г.М. Семенова вызрел план создания независимого 

монгольского государства, которое включало бы в себя Бурятию, Баргу, 

Внутреннюю и Внешнюю Монголию. Сам Г.М. Семенов намеревался занять 

там должность военного министра («главковерха»), который фактически 

управлял бы страной
114

. Таким образом, желания бурятской национальной 

интеллигенции совпали с планами Семенова.  
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 Из протокола допроса члена Войскового правления Забайкальского казачьего войска 

З.И. Гордеева: …когда отряд Семенова был изолирован, он неоднократно говорил со мной 

о своих планах. Семенов мечтал в интересах России между ней и Китаем образовать 

особое государство, в состав которого должны были войти пограничная часть Монголии, 

Борга [Барга], Колха [Халха] и южная часть Забайкальской области. Такое государство, 

как говорил Семенов, могло бы играть роль преграды в том случае, если бы Китай 
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Не сумев добиться независимости самостоятельно, Внутренняя 

Монголия скорее видела свое освобождение под эгидой Семенова и «русских 

бурятов», чем консервативной Халхи. Однако многие князья не чувствовали 

уверенности в победе и готовы были согласиться присоединиться к только 

что начавшемуся движению. Поддержка Семенова японцами дополнительно 

укрепляла веру внутренних монголов в успех. 

Ситуация с участием в движении Барги была сложнее. Имея уже 

определенные успехи (свою фактическую автономию), Барга, своим 

участием в панмонгольских авантюрах, рисковала полностью лишиться 

достигнутого. Командированный сюда представитель Семенова Цыдыпов, 

провел переговоры с местной верхушкой. Вопросы поднимались в основном 

о компенсации за вооружение, обещанное Семеновым.  

В свою очередь Халха, довольствуясь собственной автономией, также 

опасаясь ее потерять, активности не проявляла. Хотя именно в первые годы 

обретения статуса автономии, именно Халха выступила в роли 

панмонгольского стержня по отношению к Барги и Внутренней Монголии.  

Для толчка к началу осуществления панмонгольского замысла 

Семенову необходимо было авторитетное лицо, которое возглавит это 

движение. С этой целью он отправил М.А. Шадрина к Найдэн-вану. Тот 

отказался, но предложил обратиться к чжалайтскому Богдо Ничи Тойну 

Мэндэбаяру. Этот молодой перерожденец Нэйсэ-гэгэн, согласился и 

пообещал осенью 1918 года прибыть в Даурию. Как отмечал один из 

панмонгольских лидеров, товарищ министра иностранных дел Даурского 

правительства Нурэмпил-гун – религиозный статус Нэйсэ-гэгэна «во 

                                                                                                                                                                                           
вздумал напасть на Россию ввиду слабости последней. Материальные средства для такого 

государства Семенов думал добыть путем концессий, которые он хотел сдавать Японии. 

Когда я спрашивал Семенова, как же он представляет свою роль в таком государстве, он 

ответил, что во главе государства пусть будет лама какой-нибудь, которого «посадим», а 

он, Семенов, будет «главковерх». Протокол допроса члена Войскового правления 

Забайкальского казачьего войска З.И. Гордеева // Катанаев Г.Е. в Семеновском царстве // 

Катанаев Г.Е. На заре Сибирского самосознания. Воспоминания генерал-лейтенанта 

Сибирского казачьего войска. Новосибирск, 2005. С. 337.  
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Внутренней Монголии под стать тому, что имеет Джебсун Хутухта
115

 во 

Внешней»
116

.  

В самом начале 1919 года в Даурии прошло предварительное 

совещание по подготовке панмонгольской конференции. А затем, 25 февраля 

открылась общемонгольская конференция, имевшая целью создание Великой 

Монголии. Территория будущего государства должна была включить в себя 

Внутреннюю и Внешнюю Монголию, Баргу, а также земли т.н. «русских 

бурят». Устройство предполагалось федеративное, форма правления – 

конституционная монархия или республика, провозглашенная по итогам 

учредительного собрания. Также было выбрано правительство
117

 во главе с 

председателем совета министров Нэйсэ-гэгэном. Важно отметить, что Халха 

(Внешняя Монголия) не прислала на съезд своих делегатов, ограничившись 

присутствием на конференции наблюдателей.  

Управление Военным министерством поручалось внутренним 

монголам. Министром был назначен Найдэн-ван, но до его согласия 

портфель передавался Фушенге – номинальному командующему 

монгольских полков в войсках Г.М. Семенова (Даурский и Хамарский полки 

Азиатской конной дивизии). Товарищем военного министра избрали 

Багабоди – новобаргута (Шинэ Барга), начальника западного отдела 

управления Хулунбуирского фудутуна (наместника).  

Предполагалось, что вооруженные силы нового государства составят 

около 24 000 человек. Большую часть в 20 000 человек выставит Внутренняя 

Монголия, 1 000 человек – Барга и 3 000 человек – буряты. Для содержания 
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войск решили сделать заем у иностранного государства под обеспечение 

золота, серебра и полезных ископаемых
118

.  

Помощь в обеспечении войск вооружением, а также хлопоты по займу 

взял на себя советник Даурского правительства первого класса, 

Г.М. Семенов. Через барона Р.Ф. Унгерна он выделил беспроцентную ссуду в 

размере 2 млн. рублей керенками для материального обеспечения обучения 

будущих воинских частей
119

. Фактически же войском Даурского 

правительства стала Азиатская конная дивизия. Ее основу составляли 

инородческие части, сформированные из племен внутренних монголов, 

прежде всего, харачинов, чахаров и баргутов. 

 Монгольские части. Рассмотрим, что представляли собой 

монгольские части Азиатской дивизии. Первоначально, в конце 1918 года, 

выделенная из состава ОМО Туземная конная бригада (впоследствии 

Азиатская конная дивизия) состояла из двух полков: 2-го Даурского конного 

полка и 3-го Даурского конного полка. Оба эти полка были укомплектованы, 

прежде всего, представителями монгольских племен (харачинами, баргутами, 

чахарами), а также бурятами и забайкальскими казаками.  

Согласно допросу генерала И.Ф. Шильникова, 3-й Даурский конный 

полк фактически появился в конце августа 1918 года, хотя на бумаге он 

существовал уже в июне месяце, и его командир подъесаул Савельев со 

своим помощником Левицким
120

 даже получали финансирование на 

несуществующую часть
121

. В конце сентября 1918 года полк был 

переименован в 3-й Хамарский конный полк. Впоследствии, Савельева 

сменил на посту командира войсковой старшина Чупров
122

. 

                                                           
118

 С-кий А.Ф. Материалы к истории интервенции. Роль Японии в «панмонгольском 

движении» // Новый Восток. – 1922. - № 2. С. 594. 
119

 Курас Л.В. Панмонголизм в воззрениях атамана Семенова. Власть 08. 2010. С. 32. 
120

 Возможно в приводимом документе опечатка, т.к. согласно другим данным не 

Левицкий, а Ловицкий. 
121

 Протокол допроса генерал-майора И.Ф. Шильникова // Катанаев Г.Е. в Семеновском 

царстве // Катанаев Г.Е. На заре Сибирского самосознания. Воспоминания генерал-

лейтенанта Сибирского казачьего войска. Новосибирск, 2005. С. 316.  
122

 РГВА, ф. 39454, оп. 1, д. 6, л. 2. 



53 

Оба монгольских полка были трех сотенными. Сформированный 

несколько позже 3-й Хамарский полк, выделил свою 3-ю сотню только в 

двадцатых числах января 1919 года
123

, более чем наполовину состоящую из 

китайцев. Впоследствии входившие, по-видимому, именно в ее состав, сорок 

китайцев и один монгол, владеющий китайским и русским языками, были 

сведены в команду под начальством хорунжего Миссюка. 16 апреля команду 

перебросили на станцию Оловянная, в распоряжение тамошнего начальника 

гарнизона подполковника Мезина, для несения гарнизонной службы
124

. 

В монгольских полках существовала система двойного командования. 

В китайских и монгольских частях, которые служили в семеновских войсках, 

не было офицеров в подлинном значении этого слова. Русских офицеров 

поставить было нельзя из-за незнания ими монгольского и китайского 

языков. С двойным же командованием сохранялся авторитет местных 

начальников, которые управляли отрядом в казарме. Русские офицеры 

играли в казарме роль инструкторов, выступая при этом подлинными 

командирами в бою. Здесь будет уместно привести выдержку из приказа № 

26 по войскам Чидорга Багатора Цог Чжибхоланта
125

 о двойном 

командовании: «Согласно указаниям Атамана, которые являются 

последствием особого уклада жизни монгол – необходимо иметь 

посредников между командным составом (русские офицеры) и рядовыми 

бойцами (монголами) приказываю командирам полков Даурского, 

Хамарского и Артиллерийского дивизиона объявить список офицеров, 

допущенных мною к исполнению этих обязанностей. Но ни в коем случае не 

допускать вмешательство вышеназванных монгольских офицеров в 

распоряжение русского командования. Предлагаю командирам частей 

использовать этих монгол проводниками требований службы, законности и 
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порядока. Уверен, что г.г. офицеры пойдут навстречу моим требованиям и 

помогут мне создать сильные духом части на славу Атамана»
126

. Таким 

образом, монголы в полках имели своих офицеров и десятников, но 

полноценного командования не осуществляли.  

Пополнялись части посредством вербовки добровольцев, которых 

нанимали с помощью агентов, таких, например, как Л. Вольфович
127

. До 

создания бурятских полков Азиатской конной дивизии в Даурском и 

Хамарском конных полках служили и буряты-добровольцы.  

Внутренние монголы так объясняли свое положение на службе 

Семенова: «Наша цель – помочь русским белогвардейцам в их борьбе против 

Красной Армии. Через сотрудничество с русскими белогвардейцами мы 

могли бы получить оружие и экономическую помощь… поддержать наше 

движение за независимость Внутренней Монголии, а в дальнейшем 

объединиться с Внешней Монголией и основать Великую Монголию»
128

. 

Здесь необходимо уточнить, что, несмотря на приведенный отрывок, чахары 

и харачины, состоящие на службе Семенова, как отмечают многие 

современники, были по натуре своей полухунхузами. Вероятно, в 

большинстве своем, они служили, прежде всего, как наемники. По 

сравнению с другими национальными группами Азиатской конной дивизии 

части из внутренних монголов дисциплиной не отличались. В источниках 

зафиксировано как минимум два военных бунта монгол: в начале сентября 

1919 года в Даурии и в середине января 1920 года у Гусиноозерского дацана 

(ламаистского монастыря). В последнем случае монголы перебили русских 

офицеров и ушли в Халху.  
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Когда чахары в 1921 году вновь поступили на службу в Азиатскую 

конную дивизию, к ним в дивизион ссылали провинившихся русских 

офицеров. Н.Н. Князев со слов поручика Хлебина (одного из таких 

«сосланных» офицеров) приводит следующее описания уклада военной 

жизни чахар в Азиатской конной дивизии: «Когда часу в восьмом загудят 

раковины, можно, значит, вставать, не торопясь. К тому времени вестовые – 

китайцы и хозяева юрт – монголы, наварят баранины и вскипятят чай, 

обильно заправленный молоком. Чахары усаживаются вокруг котлов. Еда 

является одним из приятнейших удовольствий в жизни кочевников и чахары 

твердо это помнят. Лишь около девяти часов идут они к лошадям. А 

пленники в это время готовят вьюки. Снова засвистят – загудят раковины. 

Это второй сигнал, по которому всадники садятся на коней и вытягиваются в 

дорогу. Затем новый сигнал: наконец-то пошли…  

После 12 часов нойоны (начальники) начинают ощущать пустоту в 

желудке и утомление от путешествия, поэтому они устраивают привал в 

первых же юртах. Здесь чахары обедают и отдыхают, свято соблюдая обычай 

«мертвого часа» после принятия пищи. Около 16 часов они снова выступают 

в поход с тем, чтобы к сумеркам добраться до каких-нибудь юрт, там сытно 

поужинать и заночевать. На привалах чахары проявляют много личной 

инициативы по части добывания продуктов и осмотра юрт. Они, видимо, 

зарекомендовали в стране столь высоко, в смысле специфической 

хозяйственности и распорядительности, что не только пленные слуги- 

китайцы, но даже неторопливые по природе хозяева – монголы порхают у 

них веселее ласточек. 

К сожалению, мирное течение жизни нарушается иногда неприятными 

неожиданностями и военными опасностями. Например, могут же где-нибудь 

на горизонте показаться конные фигуры… Загудят тогда, засвистят 

раковины, а чахары врассыпную поскачут к ближайшим сопкам. И не раньше 

пустятся они в дальнейший путь, чем выяснят осторожно «боевую», так 

сказать, обстановку. Если же где-нибудь раздадутся выстрелы, то гордые 



56 

всадники с быстротой ветра полетят на своих скакунах к сопкам, в 

противоположную сторону от выстрелов. Они водрузят на вершинах 

сотенные знаки как символ бдительности, а сами попрячутся за надежное 

прикрытие, чтобы переждать эту неприятность. Но добить 

деморализованного противника, разгромить и навести панику на мирное 

население – в подвигах этого сорта чахары проявляли непревзойденное 

мастерство»
129

.  

Как вспоминали очевидцы тех событий, чахарский отряд, был 

«наиболее близок сердцу Унгерна»
130

. Он всегда получал максимальные 

привилегии, а также лучшее снаряжение и пищу. Чахаров Унгерн держал 

всегда отдельно. Ночью они занимали господствующее положение над 

лагерем. Чахары эти были из Зорикто Батор бригады П.П. Левицкого. Вместе 

с харачинами, они, в январе 1920 года у Гусиноозерского дацана перебили 

русских офицеров и затем были разоружены китайцами. Причем несколько 

офицеров из дивизии Унгерна, оставшиеся в живых после избиения на 

Гусином озере, узнали среди прибывших чахар своих старых знакомых, от 

рук которых они в свое время случайно спаслись. «Неприязни ни с одной из 

сторон не было. Люди сошлись для одного и того же дела и в знак дружбы 

курили из одной трубки»
131

.  

Судя по всему, основу отряда составляли именно чахары, хотя не 

исключено, что туда входили и другие внутремонгольские племена. Их 

привел в дивизию Найдэн-гун из долины реки Хары в 140 верстах, где они 

состояли на службе у китайцев.
132

  

Бурятские части. Особенностью Азиатской конной дивизии было то, 

что она являлась бурятским национальным вооруженным формированием, 
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что, разумеется, придавало ей определенную специфику. Для понимания 

этого обстоятельства необходимо рассмотреть обстановку, в ходе которой 

возникла необходимость в создании бурятских национальных частей. А 

также проследить характер изменений отношения бурятов к 

противоборствующим сторонам Гражданской войны. Выяснить причины 

возникновения такой части именно у белых.  

Бурятское национальное движение возникло в начале XX века и было 

обусловлено следующими факторами: растущим национальным 

самосознанием, при отсутствии прав и возможности самоопределения; 

разрушением патриархально-феодальной замкнутости; развивающимися 

капиталистическими отношениями; резким усилением эксплуатации, как со 

стороны русской буржуазии, так и национальной полуфеодальной 

верхушки
133

. Земельные и административные реформы 1900-х годов, 

революция 1905 года, также немало способствовали усилению бурятского 

национального движения.  

Новый уровень процесса наступил после событий октября 1917 года. 

Еще в апреле в ходе I Всебурятского съезда был создан Центральный 

Национальный комитет бурят-монголов Восточной Сибири (Бурнацком). В 

первые дни после победы большевиков в «столичных городах» Бурнацком, 

как и многие власти на местах, не признал власти Советов и ориентировался 

на созыв Учредительного Собрания.  

С установлением большевистской власти в Забайкалье Бурнацком 

попытался занять независимое положение и отстоять автономию, однако 

отсутствие какой-либо вооруженной опоры не дало возможность реализовать 

задуманное. На местах хошунные и аймачные управы разгонялись 

большевиками. Тем не менее, лидеры национального бурятского движения, 

опираясь на поддержку бурятского населения, смогли отстоять право на 

национальное самоопределение. 
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Весной 1918 года в Чите на III-м съезде представителей рабочих, 

крестьян, казаков и бурят Забайкалья, представители Бурнацкома, признав 

советскую власть, добились сохранения органов национального 

самоуправления. Это достижение закрепил губернский съезд бурят в 

Иркутске. Таким образом, к лету 1918 года было достигнуто взаимное 

признание Советов – Бурнацкомом и Бурнацкома – Советами.  

Более успешно сложились отношения бурятских националистов с 

белыми. В ходе удачного наступления Особого Маньчжурского Отряда 

(ОМО), под контролем Семенова оказалась часть Южного Забайкалья. По 

мере продвижения отряда вглубь региона и увеличения подконтрольной ему 

территории, создалась необходимость в ее управлении. Для этого 

Г.М. Семеновым было образовано временное правительство Забайкальской 

области в лице самого Г.М. Семенова, взявшего на себя роль председателя и 

руководителя по военным вопросам, И.Ф. Шильникова, возглавлявшего 

военно-административную и мобилизационную часть и С.А. Таскина, 

отвечавшего за гражданское управление освобожденными территориями. 

При правительстве предполагалось наличие представителей от бурятского 

населения.  

Ц.-Е. Цыдыпов, командированный от начальника КВЖД генерал-

лейтенанта Д.Л. Хорвата к Г.М. Семенову, был направлен атаманом в 

Цугольский хошун. Здесь местными национальными властями было принято 

решение создать при гражданской части временного правительства 

Забайкальской области свой национальный бурятский отдел. Его членами 

стали Ц.-Е. Цыдыпов, Н. Дылыков и Н. Дамдинов. При отступлении частей 

ОМО, бойцы начали грабить местное население. Бурятский отдел был 

завален жалобами на произвол и незаконные реквизиции. Немедленно были 

приняты меры. Как вспоминал Ц.-Е. Цыдыпов, Семеновым было приказано: 
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«…без ведома бурятского отдела ничего не реквизировать, – что на самом 

деле было выполнено»
134

.  

Полностью прекратить нарушения все же не удалось. Например, в 

удаленных районах. Особенно сильно грабили население инородческие части 

барона Р.Ф. Унгерна, сформированные из внутренних монголов. Характерно, 

что после жалобы бурятского отдела, Р.Ф. Унгерн отдал следующий приказ 

одному своему «увлекшемуся
135

» отряду: «Награбленное вернуть, виновных 

выпороть»
136

.  

Летом 1918 года, когда семеновцы были вытеснены на китайскую 

территорию, с поездом временного правительства Забайкальской области 

отступил и бурятский отдел. Хотя связь его с хошунами и сохранилась, но 

влияние заметно снизилось. Ситуация изменилась только при очередном 

наступлении ОМО. 

Таким образом, бурятские национальные органы были признаны как 

красными, так и белыми. Однако в обоих случаях они не были полностью 

независимыми. Отчасти это обуславливалось отсутствием у них собственной 

национальной вооруженной силы. Во время Гражданской войны бурятское и 

русское население Забайкалья, казачество могли оказаться по разные 

стороны баррикад. Но в целом все они старались занять позицию 

невмешательства. 

В ходе Гражданской войны, противоборствующие стороны 

активизировали свои усилия по привлечению на свою сторону инородного 

населения. Буряты, естественно, не стали исключением. В самом начале 

симпатии представителей бурятской национальной интеллигенции были на 

стороне, в первую очередь, красных. Это было обусловлено в том числе и 

тем, что едва установившись на территории Восточной Сибири Советская 

власть признала бурятские органы национального самоуправления. Однако 

имевшие место бесчинства большевистских отрядов, а затем перехват 
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инициативы белыми, отчасти склонили чашу весов в пользу последних. Это 

выразилось в сочувствии бурятов по отношению к отряду есаула 

Г.М. Семенова. Дело в том, что в зарождавшемся ОМО отношение к бурятам 

было несравнимо лучше, нежели в среде красногвардейцев. Забайкальские 

казаки относились к бурятам, как правило, терпимо и уважительно. Нередки 

были смешанные браки. Сам Г.М. Семенов имел бурятские корни. Красные в 

итоге оказались менее толерантными
137

: «Среди бойцов Лазо в ходу был 

лозунг «Грабь тварей!», то есть бурят. К тем из них, кто сражался на стороне 

красных, относились презрительно: «Как я встану рядом с ясашным?»
138

. 

Также имели место случаи раздачи земельных участков бурят русским 

крестьянам
139

, что не могло не вызывать негодования и ответной реакции со 

стороны бурят.  

С установлением власти атамана Г.М. Семенова в Забайкалье в ноябре 

1918 года бурятский отдел слился с Бурнацкомом, образовав Народную думу 

бурят Восточной Сибири (Бурнардуму). Несмотря на довольно сложные 

отношения Семенова с Бурнардумой, последняя пошла на сотрудничество с 

атаманом. Лидеры национального бурятского движения понимали, что 

«Бурятский народ будет раздавлен между двумя жерновами [русской 

Гражданской войны - Д.К.], если не будет использовано (пусть лицемерное) 

заигрывание атамана Семенова с бурятами и монголами, а также 

сепаратистские уклоны Семенова от правительства Колчака»
140

. Привлекала 

бурят также ярко выраженная прояпонская ориентация атамана.  

Идея необходимости национальной бурятской части возникла не 

только у Г.М. Семенова: еще летом 1917 года он отправился в Забайкалье для 

формирования национальной монголо-бурятской части. В свою очередь, и 
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лидеры бурятского национального движения мечтали получить в свое 

распоряжение собственную военную силу.  

В 1918 году, когда Г.М. Семенов уже имел власть в Забайкалье, 

национальная бурятская часть была ему нужна и в качестве дополнительной 

надежной и крупной боевой единицы (которая будет находиться в его 

подчинении) и как воинское формирование, которое он сможет использовать 

для осуществления своих панмонгольских идей. Бурнардуме же было 

необходимо иметь собственную вооруженную силу, чтобы с ее помощью 

поддерживать порядок на местах и обеспечивать свою независимость, как от 

Г.М. Семенова, так и от красных. Чуть позже в связи с восприятием 

бурятской интеллигенцией идей панмонголизма, стало допускаться участие 

бурятских частей в качестве войска панмонгольского государства.  

Если в отношении панмонголизма лидеры бурятского национального 

движения и атаман Г.М. Семенов, в целом особых разногласий не имели, то в 

отношении подчиненности бурятских отрядов и вопросе участия их в 

Гражданской войне, единства не было. Более того, все усложнял тот факт, 

что в обучении и военном обеспечении отрядов основную роль играл атаман 

Г.М. Семенов, почему он практически единолично распоряжался ими по 

своему усмотрению.  

Открытым на этом этапе оставался вопрос о мобилизации бурятского 

населения. Если Бурнардума и бурятская национальная интеллигенция 

стояла за ее проведение, то население относилось к подобным 

предложениям, мягко говоря, весьма настороженно.  

В ноябре 1918 года на Всебурятском съезде прозвучало предложение о 

создании собственных бурятских вооруженных сил. Предложение было 

принято съездом, в результате чего военный отдел Бурнардумы был 

расширен и реорганизован в отдел национальной милиции. Также для 

подготовки офицеров формируемой Бурятской дивизии была создана школа 
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Монголо-Бурятских юнкеров (Даурская школа прапорщиков)
141

. Вопрос об 

обеспечении и обучении частей был отчасти решен с помощью атамана 

Г.М. Семенова. С началом формирования Бурятской бригады
142

, дивизия (на 

тот момент называемая Отдельной Инородческой конной дивизией) была 

развернута в Туземный (Азиатский) конный корпус. В этот корпус и войдут 

Инородческая и Бурятская конные дивизии (бригады).  

Наличие в отряде национальных бурятских частей вызывало 

определенную сложность. Она заключалась в участии этих отрядов в 

Гражданской войне. Этот не решенный до конца вопрос, стоящий между 

Бурнардумой и Г.М. Семеновым, постоянно напоминал о себе. Накануне 

всебурятского съезда у представителя атамана М.А. Шадрина, 

Ц.-Е. Цыдыпову удалось добиться заверения о том, что бурят не будут 

принуждать к борьбе с большевиками, и уже на съезде это обещание будет 

официально занесено в протокол. В дальнейшем планировали использовать 

его как противодействие отправки бурятских национальных частей на борьбу 

с большевиками. Однако Г.М. Семенов всячески пытался обойти данные им 

заверения. Так, например, весной 1919 года, во время учений, тот же 

М.А. Шадрин, стоя перед строем бурятских всадников Азиатской конной 

дивизии, спросил: «Нет ли среди вас охотников [добровольцев – Д.К.] ? Кто 

охотник – поднимите руки»
143

. Около двухсот бойцов подняли руки, и их 

сразу же отправили в район Нерчинского завода для борьбы с отрядами 

красных партизан Журавлева. На протесты Бурнардмы, которая ссылалось на 

заверения атамана, семеновцы отвечали: «Все было добровольно». Такой 

ответ вызвал недовольство со стороны лидеров бурятского движения: 

«заместитель комиссара бригады от бурятского отдела» отдал тайный приказ 

набранным «охотникам» разойтись по домам.  
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Ситуация с «охотниками» не прошла бесследно. Так, имела место 

попытка одного из лидеров бурятского национального движения 

М.Н. Богданова протестовать против отправки бурятских цагда
144

 в сторону 

Нерчинска для борьбы с партизанской армией Журавлева, а затем на 

Иркутский фронт. В итоге, выраженное бурятским лидером 

М.Н. Богдановым недовольство привело к его гибели
145

. Вначале семеновцы 

арестовали М.Н. Богданова. Все попытки Бурнардумы узнать о 

местонахождении своего члена окончились ничем: в семеновскую 

контрразведку представителей бурятов даже не пустили, М.А. Шадрин «не 

смог» связаться с атаманом, а А.И. Тирбах ответил представителям 

Бурнардумы, что судьба М.Н. Богданова ему не известна. Все же 

состоявшаяся встреча с атаманом и официальные протесты ничего не 

прояснили. Когда из Даурии приехал барон Р.Ф. Унгерн, его попросили 

узнать о М.Н. Богданове. После беседы с Г.М. Семеновым, сильно ругая 

последнего, Унгерн сообщил, что Богданова уже нет в живых. Таким 

образом, борясь за право использования Бурятской бригады в своих целях, 

Г.М. Семенов не гнушался никакими средствами. Такое двойственное 

положение бурятской национальной бригады отрицательно сказывались на 

настроениях ее всадников, провоцируя случаи дезертирства. 

23 января 1919 года Бурнардума приняла решение о проведении 

мобилизации бурятов. Призыву подлежали мужчины 1895-1898 годов 

рождения из Агинского, Селенгинского, Хоринского и Баргузинского 

аймаков Забайкальской области. Для руководства ими с середины февраля 

1919 года в Даурию начинают прибывать офицеры, которых Г.М. Семенов 

специально отправил для этой деятельности. В частности, 8 марта того же 

года, войсковому старшине Б.П. Резухину было приказано командировать 

офицеров, назначенных в бурятские полки, в сопровождении бурят-юнкеров 

на станцию Оловянная и на станцию Борзя, чтобы забрать оттуда бурятов-
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новобранцев из Агинского аймака в числе 118 и 84 человек 

соответственно
146

. В течении марта офицеры-семеновцы периодически 

отправлялись на ту или иную окрестную станцию за очередной группой 

бурят. Например, 12 и 25 марта ротмистр М.М. Патрик
147

 привозил 

мобилизованных со станции Могойтуй. Прибывшие новобранцы проходили 

освидетельствование и осмотр с участием представителей Бурнардумы. В 

начале апреля такая комиссия признала негодными 24 призывника
148

.  

Первоначально бурятские части планировалось развернуть в 

дивизию
149

, но на тот момент решили ограничиться бригадой. Ее 

начальником в середине февраля 1919 года назначили генерал-майора 

Т.И. Артамонова. Однако к месту службы он тогда не выехал
150

. Лишь после 

того как Г.М. Семенов объявил командиру бригады официальный выговор, 

Т.И. Артамонов 20 марта явился в Даурию и приступил к ее 

формированию
151

. Весной было создано два Бурятских конных полка. В 

начале марта – 1-й Бурятский конный полк. 2-й Бурятский полк появляется 

не раньше начала апреля 1919 года
152

. 13 мая 1-й Бурятский полк стал трех 

сотенным
153

. 

Для русских офицеров в Даурии открыли курсы монгольского языка
154

, 

за владение которым была введена прибавка к жалованию.  

В Бурятских полках полковыми и сотенными командирами 

практически всегда были русские, например в 1-м Бурятском полку: штаб-

ротмистр Исак, хорунжий Старицын, прапорщик Баргинов, поручик 
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Куньев
155

, младшими же офицерами были прапорщики буряты – выпускники 

Даурской школы Монголо-Бурятских юнкеров. Пулеметные команды имели 

смешанный состав, с преобладанием русских фамилий. 

Проблема офицерского состава в инородных частях решалась и с 

помощью Даурской военной школы прапорщиков для подготовки 

офицерских кадров из бурят и монголов. В начале ее возглавит есаул Баев
156

. 

В штат войдут есаул Лихачев и великолепно знающий бурятский язык 

зауряд-есаул А. Солдатов
157

. В начале марта 1919 года в Даурской школе 

прапорщиков училось 57 человек. Впоследствии численность вырастит 

примерно до семидесяти.  

28 мая 1919 года телеграммой атамана было объявлено производство 

первых выпускников в офицеры
158

. «Молодцов юнкеров произвожу в 

прапорщики полной уверенностью в блестящем исполнении ими долга перед 

Родиной». Атаман Семенов»
159

. В экзаменационную комиссию входили: 

начальник Бурятского военного управления генерал Мунгалов, генерал 

Артамонов, полковник Шадрин, войсковой старшина Резухин и другие. 

Девять молодых прапорщиков отправили в 1-й Бурятский конный полк, семь 

во 2-й Бурятский, двоих в Инородческую конно-артиллерийскую бригаду, и 

один остался при училище сменным офицером
160

. Молодые прапорщики-

буряты служили в бурятских полках младшими офицерами, что видно из 
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сохранившегося «Списка г.г. офицеров 1-го Бурятского полка»
161

. На июнь 

1919 года семеро прапорщиков выполняли обязанности младших офицеров, 

один из них даже временно командовал 3-й сотней.  

Значившийся в этом списке среди прочих младших офицеров был 

будущий генерал-лейтенант Маньчжоу-го Уржин Гармаев
162

. Уроженец 

Цугольского хошуна, откомандированный народной Думой Восточной 

Сибири, проходил службу в школе монгольских юнкеров. Согласно 

документам, он прибыл в Даурию 6 февраля 1919 года
163

. Уже во время 

обучения в Даурской школе прапорщиков, У. Гармаев проводил работу среди 

всадников-новобранцев по пропаганде идей панмонголизма. После 

производства в офицеры он стал заместителем начальника военного одела 

Бурнардумы и занимался обеспечением бурятских частей.  

12 апреля 1919 года из командировки вернулся начальник Туземного 

корпуса Е.Д. Жуковский. Вместе с ним в Даурию приехал Г.М Семенов. Для 

атамана устроили смотр. Корпус представляла 1-я сотня 1-го Бурятского 

полка. Семенов остался доволен. Через неделю в приказе войскам Отдельной 

Восточно-Сибирской армии он напишет: «При сем объявляю результаты, 

произведенного мною смотра 1-й сотни 1-го Бурятского полка в Даурии. В 

строю 48 рядов, офицер, командир сотни подъесаул Баев. Пеший строй для 

10 дневного обучения очень хорош. Движение цепи, перемена направления 

проделаны хорошо и наступление было энергично. Команда на Бурятском 

языке…»
164

. Отличившаяся таким образом сотня была удостоена 

благодарности командира корпуса и десятком баранов «на улучшение пищи 

сверх нормативного отпуска продуктов»
165

. 

Продолжительность прохождения службы бурят занимала шесть 

месяцев. На деле выходило еще меньше, прежде всего из-за отпусков, после 
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которых всадники, как правило, возвращались со значительным опозданием, 

если конечно вообще возвращались. Если подобные самовольные отлучки 

(сверх нормы отпуска) длились более двух месяцев, то это считалось уже 

дезертирством. Отпуска предоставлялись в зависимости от дальности 

проживания всадника: монголам – от 3 до 6, а бурятам – от 2 до 4 недель
166

. 

После прохождения службы желающие могли остаться и продолжить 

служить в ранге «добровольца».  

В конце октября 1919 года в Чите состоялся съезд представителей 

бурятского населения Забайкальской области. В итоговой резолюции 

указывалось о необходимости созыва Общебурятского съезда для решения 

вопроса о полном переходе к национальному войску. Также съезд 

постановил: предоставить атаману Семенову 2 000 всадников сроком на 6 

месяцев; просить атамана Семенова о том, чтобы всадники прежнего набора 

были постепенно размещены по аймакам для несения охранной службы на 

местах; возобновить деятельность Даурской школы прапорщиков для 

подготовки офицерского состава из интеллигентных бурят
167

. Разумеется, это 

была инициатива самого Г.М. Семенова. В конце декабря 1919 года он издал 

приказ о создании Отдельной Бурятской конной бригады в составе 2-го и 3-

го Бурятских конных полков
168

. Командиром бригады назначался генерал-

майор Л.В. Вериго. Размещаться бригаде и ее штабу предполагалось в городе 

Верхнеудинске. В феврале 1920 года формирующаяся Отдельная Бурятская 

конная бригада, существующая практически только на бумаге, вошла в 

состав Азиатской конной дивизии
169

.  

С середины 1919 года в подчинении начальника Азиатской конной 

дивизии находился «бурятский полк» Дугара Тапхаева (Табхаева) который 

действовал в Цугольском и Агинском хошунах. Полное название – Летучий 

партизанский Тапхаевский отряд. Положение подразделения было 
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двойственное. С одной стороны деятельность отряда была про-семеновская. 

С другой – национальный состав был бурятский, а значит, официально он 

должен подчиняться Бурнардуме. Тапхаев же вначале отказался от 

подчинения Бурнардуме. Более того, ее недовольство вызывали действия 

отряда, которые, как и у большинства семеновских частей, носили характер 

казачьей вольницы. 

История отряда берет свое начало в 1918 году, когда табтанайский 

бурят Дугар Тапхаев, вероятно, по его собственной инициативе, организовал 

дружину из табтанайских и алханайских бурят для борьбы с большевиками. 

Тапхаев был не бедным человеком. Он владел сотней голов крупного 

рогатого скота, табуном гулевых лошадей и более чем сотней овец. Кроме 

того, Тапхаев занимался ростовщичеством и спекуляцией. Его отличала 

феноменальная память на скот. Тапхаев всегда точно знал у кого сколько 

лошадей, быков или овец. Помнил масть и возраст каждой скотины.  

В 1918 году Тапхаев неожиданно исчез. Как потом выяснилось, он по 

собственной инициативе ездил в Маньчжурию к Г.М. Семенову. Через 

некоторое время Тапхаев в сопровождении нескольких бурят с 

болтающимися на боках саблями, в дыгылах
170

 с погонами из обыкновенной 

бумаги, созвал служащих в хошунную управу и рассказал, что собирается 

создавать отряд и спросил, согласны ли присутствующие с его замыслом. 

Собравшиеся ответили напряженным молчанием. Тапхаев осведомился, нет 

ли возражающих. Вновь последовало молчание. Тогда Тапхаев объявил: 

«Никто не возражает против того, что собираюсь делать. Стало быть, все 

поддерживаете меня. Раз поддерживаете, отныне будете служить в моем 

отряде»
171

. Деньги на формирование в размере 5 000 рублей Тапхаев получил 

от барона Унгерна, к которому он ездил в Даурию. Формально Тапхаев 

подчинялся Бурнардуме. В действительности отряд исполнял приказы 

Унгерна, т.к. находился в зоне действий его Азиатской конной дивизии.  
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В конце зимы 1920 года Д. Тапхаев объявил о начале мобилизации в 

свой отряд. Несмотря на то, что многие буряты пытались разными способами 

(вплоть до откочевки в Монголию) избежать призыва, летом у Тапхаева было 

уже шесть сотен. Они «были расквартированы в разных местах: в селе 

Агинском, где находился штаб, в Хойто-Aгe. Всадники занимали школьные 

помещения, которые «изгадили» до предела. А наличную мебель и заборы 

«исковеркали» или пустили на дрова. Их присутствие неизменно 

сопровождал дикий разгул, попойки, картежные игры, которые 

продолжались и днем и ночью. Тапхаевцы часто задерживали на улице 

проезжающих молодых людей, приводили к Тапхаеву или другому офицеру, 

и тот «увещевал» задержанного вступить в отряд. Причем делал это крайне 

убедительно, сообщая безоружному, находившемуся в окружении солдат: 

«Вступай в отряд. Откажешься – получишь в награду желтенькую пулю». 

Некоторых рекрутированных таким образом отпускали, получив с них 

«откуп в виде лошади, быка или денег»
172

.  

Тапхаев собрал весьма внушительную по Забайкальским меркам 

домашнюю армию. Многие буряты никогда не видели такие большие войска 

в 200–300 всадников, а добрая половина народа вообще не видела военного 

человека
173

. Однако дезертирство в отряде было явлением постоянным.  

В Агинском аймаке «бурятский полк» Тапхаева занимался в основном 

борьбой с партизанами, проводя против них карательные экспедиции, 

нередко сопровождавшимися реквизициями и разбоем.  

К середине 1920 года численность бурят в Азиатской конной дивизии 

стала значительно меньше. В одном из татарских полков имелась бурятская 

сотня
174

, также была бурятская учебная команда и Бурятский дивизион. 

Буряты служили в Анненковском полку. Во время монгольского похода и 

вторжения Азиатской дивизии в Забайкалье в 1921 году численность бурят 
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вновь значительно возрастет, и вскоре они будут занимать второе
175

, после 

чахар, место в негласной иерархии дивизии. 

Магометанские / татарские части. С августа 1919 года в Азиатской 

дивизии были созданы части состоящие из мусульман (магометан). В первую 

очередь – татар и башкир. «У Унгерна, – как свидетельствует генерал Л.В. 

Вериго, – появляется новое увлечение – формирование татарских частей. Но 

все эти формирования обыкновенно ограничивались тем, что являлись какие-

то люди, магометане, брали у Унгерна деньги, где-нибудь торговали, послав 

ему три-четыре человека татарчуков»
176

.  

На самом деле с магометанскими отрядами было не так все плохо, как 

пишет Л.В. Вериго. На Западной линии КВЖД, в частности в Хайларе, была 

крупная колония татарского населения
177

. Местное магометанское население, 

и прежде всего духовенство и торгово-промышленные круги, поддерживали 

власть атамана Г.М. Семенова. Добровольцы и мобилизованные магометане 

направлялись в Азиатскую конную дивизию
178

.  

В приказах по дивизии 17 августа 1919 года впервые упоминается 

команда формирующегося Татарского полка. Численность его на тот момент 

составляла более тридцати человек
179

. К 1 сентября команда насчитывала 49 

человек. К 15-му сентября к ним прибыло еще 15 человек
180

.  

30 сентября приказом по дивизии № 184 было объявлено: «Команде 

формируемого Татарского полка с 1-го октября с/г именоваться «Татарским 

конным полком» и руководствоваться временным штатом кавалерийского 

                                                           
175

 Голубев. Указ. соч. С. 530; Алешин Д.Д. Азиатская одиссея // Барон Унгерн в 

документах и мемуарах / составитель и редактор С.Л. Кузьмин. М., 2004. С. 415. 
176

 Вериго Л.В. Обзор деятельности атамана Семенова с 1917-1920. Характеристики // Три 

атамана / составитель Марковчин В.В. М., 2003. С. 194. 
177

 Мелихов Г.В. Белый Харбин. М., 2003. С. 248 
178

 Василевский В.И. Забайкальская белая государственность в 1918-1920 годах: Краткие 

очерки истории. Чита, 2000. С. 96. 
179

 РГВА, ф. 39454, оп. 1, д. 2, л. 191.  
180

 РГВА, ф. 39454, оп. 1, д. 2, л. 212. 



71 

полка 4-х эскадронного состава
181

. Временным командующим Татарским 

полком был назначен полковник Б.П. Резухин. 

Офицеры в новый полк назначались из других частей дивизии. 

Пополнился полк и влитыми в его состав военнопленными красноармейцами 

из числа татар и башкир. Из пленных же русских формировали отдельную 

команду под началом сотника А. Еремеева. 

25 октября 1919 года в Отдельной Азиатской конной бригаде (название 

было изменено в связи с выделением Отдельной Монголо-Бурятской 

бригады) появился 2-й Татарский конный полк. Вернее, в него был 

переименован 2-й Бурятский полк. Командиром назначался полковник 

Б.П. Резухин (1-м Татарским полком командовал есаул Мусаев, затем 

Резухин вновь вернется в 1-й, а Мусаев станет командиром 2-го). В этот же 

день в полк зачислялись прибывшие в Даурию солдаты в числе 258 

человек
182

. В ноябре полки стали, скорее всего, трехсотенными. 22 числа 

отряд сотника Маркова
183

 (Охранный взвод) влился в 1-й Татарский полк, 

образовав его 4-ю сотню
184

. 

Пришедший с каппелевцами из Ледового похода один из лидеров 

башкирского национального движения М.Г. Курбангалеев познакомился в 

Чите с начальником штаба Азиатской дивизии полковником К.И. Клуге и 

адъютантом барона Унгерна капитаном Сотниковым. Они то и рассказали 

ему о башкирских частях в Азиатской дивизии
185

. В апреле 1920 года 

Курбангалеев и бывший член башкирского совета Г. Таган (Таганов), по 

приглашению начальника Азиатской конной дивизии отправились в Даурию. 

«Пробыв там два дня и осмотрев первый и второй татарские полки и 

башкирские сотни включенные в эти полки, и будучи довольным от 
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примерной обстановки дела, обмундированием, пищей, устройством казарм, 

мечети и познакомившись с командирами полков, среди которых был 

командир 2-го Татарского полка капитан
186

 Мусаев»
187

.  

В июне 1920 года атаманом Семеновым, как Верховным 

главнокомандующим, был подписан приказ о восстановлении Башкирского 

казачьего войска
188

. На первых порах было сформировано Военно-

национальное управление башкир Российской Восточной Окраины – 

управление, контролировавшее и регистрировавшее башкир, находящихся в 

частях армии. По его данным «под ружьем» стояло около 3 000 магометан, 

причем около 800 из них входило в Азиатскую конную дивизию. Вероятно 

поэтому, управление и было размещено в Даурии
189

.  

По случаю мусульманских праздников занятия в полках не 

производились, а всадникам выдавалось усиленное довольствие. Выходной в 

Татарских полках переносился с воскресения на пятницу
190

.  

Даурские стрелковые сотни. В начале декабря 1919 года в Даурию 

прибывали офицеры для формирования 3-го полка. 16 декабря командиром 

«вновь формируемого Даурского конного отряда» был назначен полковник 

А. Куренков
191

. Вероятно, этот отряд должен был впоследствии развернуться 

в полк. Прибывший в Даурию капитан Шайдицкий запишет: «Он [Унгерн – 

Д.К.] приказал мне принять учебную сотню формируемого конного отряда, 

впоследствии переименованного в Конный полк»
192

. Действительно, согласно 

документам 19 февраля 1920, Шайдицкий был зачислен в Даурский конный 

отряд.  
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В конце февраля отряд этот был переименован, но не в Конный полк, а 

в Даурские стрелковые сотни
193

. Командовал ими подполковник А.А. 

Куренков. Состояли они преимущественно из забайкальцев (иногороднего 

сословия Забайкалья), так как пополнились 2-м батальоном 3-го 

Забайкальского стрелкового полка.  

Корейская сотня. Упомянутый в воспоминаниях В.И. Шайдицкого 

«Корейский пеший батальон»
194

, в действительности назывался Азиатской 

стрелковой сотней. Командовал ею подполковник (русской службы) 

Н.Ф. Кимов.  

Летом 1920 года отряд продемонстрировал стойкость и хладнокровие. 

Будучи окружен крупными силами партизан, он, сохраняя строй, успешно 

отбивался до прихода других частей дивизии. Тем не менее, потери 

оказались столь значительны, что сотню пришлось расформировать. 

Оставшиеся в строю и изъявившие желающие продолжить службу в дивизии, 

были распределены по другим частям и прошли путь от Даурии до Хайлара, 

где осенью 1921 года дивизию расформировали. 

Китайские части. До 1920 года китайцы служили в разных 

подразделениях дивизии. Например, из них целиком состояла одна из сотен, 

входившая в состав Хамарского конного полка. В 1920 году появилась 

отдельная китайская часть.  

Официально подразделение именовалось Азиатская стрелковая сотня и 

имела (по аналогии с монгольскими частями) двойное командование. 

Китайская сотня комплектовалась людьми с низкими моральными 

качествами, практически хунхузами. Характерным примером их действий 

является событие конца августа 1920 года. Китайцы, охраняя обоз, 

следующий из Даурии в Акшу, узнали о наличии в нем груза золота («черная 

телега»). Чтобы овладеть ценностями, китайцы, не долго думая, перебили 

всех своих русских офицеров и скрылись.  
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На территории освобожденной Монголии барон Унгерн сформировал 

из пленных китайских солдат четырехсотенный китайский конный полк. 

Полком командовал китайский офицер, «прекрасной души» человек
195

 майор 

Ли. Русским инструктором стал войсковой старшина Костромитинов. 

Впоследствии отряд был сведен в дивизион.  

И вновь сформированные китайские части не отличались ни боевыми 

качествами, ни дисциплиной. Уже во время отхода дивизии в Маньчжурию 

одна из сотен дивизиона перебила русских офицеров и вахмистров и бежала. 

Опасаясь повторения подобного, китайские части были распущены. 

Японская сотня. Рассмотрение японских частей дивизии очень важно, 

не только как одного из военных подразделений, но также в связи с тем, что 

оценка участия японцев помогает ответить на вопрос: Являлась ли 

деятельность Азиатской конной дивизии и ее начальника самостоятельной, 

или всецело зависела от японских военных, а барон Унгерн был 

«марионеткой японского генштаба»
196

? Тем более что в отличие, например, 

от китайской Азиатской стрелковой сотни, японский отряд имел собственных 

офицеров. В советской литературе они изображались как военные советники 

Унгерна. Однако С.Л. Кузьминым в японских архивах были найдены и 

опубликованы материалы о японцах, служивших в Азиатской конной 

дивизии
197

. Из них следует, что, будущий командир Японской сотни 

Азиатской конной дивизии капитан Коутароу Хатакэяма занимался 

заготовкой леса в Забайкалье. Через капитана Куроки он познакомился с Г.М. 

Семеновым, тот в свою очередь подтвердил, что разрешит заготавливать 

лес
198

, если ему будут предоставлены 80 японских солдат. Позже не более 50 
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японцев оказались у Унгерна. 10 августа 1920 они собрались на вокзале в 

Даурии, где им раздали по 1 винтовке, 1 лошади и 1 гранате.  

Судя по документам, японцы, служившие в составе дивизии, были 

люди «невежественные»
199

. Практически все они были «вообще неучи. Один 

оканчивал среднюю школу, другой – экономический факультет университета 

Мэйдзи, остальные – вообще люди без знаний и морали. Они сказали: 

«Почему мы хотим здесь быть? Потому что мы хотим грабить… …Кроме 

Хатакэямы, Фудзимото и нескольких человек, все [японцы – Д.К.] служили 

за низкую плату, имели бедную, рваную одежду»
200

. Данные свидетельства 

опровергают утверждение об исключительной роли Японии, как 

организатора монгольской авантюры Азиатской конной дивизии. 

За несколько дней до штурма Урги полковник Хатакэяма и еще 

несколько японцев перебежали к китайцам. После этого барон Унгерн 

приказал выпороть всех японцев, включая офицеров, кто проживал в палатке 

беглецов и дежурных
201

. Вряд ли так могли поступить с советниками и 

инструкторами. Двое современников, приводя в своих воспоминаниях 

иерархию положений национальных частей в дивизии, ставят японский 

дивизион на предпредпоследнее
202

 и предпоследнее
203

 места.  

Тибетский отряд. Это были хорошо вооруженные, воинственные и 

свирепые люди на прекрасных лошадях. Тибетцы «…отличаются от 

халхасцев и языком, и внешним видом. Прежде всего, они крупнее ростом, 

шире в плечах, имеют не столь широкоскулое лицо, как степняки-монголы. 

Нос у них горбинкой, а глаза и весь вообще облик напоминает хищную 

птицу. Они воинственны и поразительно выносливы: например, раненый в 

голову тибетец упорно отталкивал подушку, отдавая предпочтение более 
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привычному для него краю котла. Стрелки они замечательные – на любом 

аллюре, сидя в седле, срезают выстрелом движущуюся цель. Вместо чашек 

они употребляют габала, то есть сосуды, выпиленные из черепов убитых 

врагов»
204

. «Русские ходили смотреть, как они пьют и едят из особой посуды: 

из человеческих черепов, края которых были заделаны в золото и серебро»
205

. 

Это были ургинские тибетцы. Небольшая колония их жила абсолютно 

изолированно в специальном квартале, вблизи Захадыра
206

, занимаясь 

торговлей разными тибетскими произведениями, а главное ростовщичеством. 

Тибетцы, фанатично настроенные ламаисты, ради веры и ради спасения 

своего земляка Джамбцзундамба-хутухты, могли пойти на все, кроме того 

они ненавидели китайцев, как притеснителей Далай ламы. 

Азиатская конная дивизия представляла собой экзотическую часть в 

которой переплеталась как Азия, как Европа (австрийцы, французы, венгры, 

чехи, румыны, болгары и др), так даже, некоторым образом, и Африка. В 

дивизии служил неизвестно откуда взявшийся негр. По-русски знал лишь 

«конь, мясо, начал (значило начальник)»
207

. В бою отличался неистовой 

храбростью, с нечеловеческим криком бросался на противника, а у 

поверженых врагов выкалывал глаза; вне боя же был миролюбив и 

исполнителен
208

. 
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Итоги. Рассматривая генезис многонациональной Азиатской конной 

дивизии, необходимо отметить сложность переплетения сразу нескольких 

процессов ее формирования. Будет большим упрощением считать Азиатскую 

конную дивизию только наемным инородческим формированием, что особо 

отмечалось в советской историографии. В действительности, большинство ее 

всадников служили добровольно, хотя и за соответствующую плату. В то же 

время некоторые национальные части находились в составе подразделения 

вынужденно, оказавшись здесь по мобилизации. Но и в этом случае они 

получали положенное им жалование. Кроме того, в разные периоды 

существования дивизии имело место различная количественная и 

качественная составляющая тех или иных национальных частей.  

Будучи белым семеновским формированием, дивизия имела характер 

казачьей вольницы. В большей степени это относится к монгольским частям, 

которые минимум два раза восставали против собственного командования, 

состоящего из русских офицеров. Хотя монгольские формирования и имели 

своих «номинальных» офицеров из числа монголов, однако фактическое 

командование осуществляли русские инструкторы. Такая принятая в 

семеновских войсках система получила название «двойное командование».  

Наибольшее количественное и качественное значения монгольские 

части обрели на раннем этапе существования дивизии в конце 1918 – 

середине 1919 годов. В 1921 году, созданный из внутренних монголов, 

чахарский дивизион был наиболее «близким сердцу» Унгерна и находился у 

него на особом счету. Это не касается частей из числа мобилизованных 

халхасских монголов, воевавших совместно с Азиатской дивизией в 1921 

году. 

Военное сотрудничество бурят с белыми в 1919-1920 годах, было 

вызвано несколькими причинами. В первую очередь, военными успехами 

последних, а также удачной политикой привлечения местного инородного 

населения в свои ряды. Кроме того, большую роль играли близкие бурятской 
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национальной интеллигенции идеи панмонголизма, которые активно 

претворял в жизнь атаман Г.М. Семенов. В результате, этого к середине 1919 

года в Азиатской конной дивизии удалось создать внушительную (по 

забайкальским меркам) бурятскую часть с собственными офицерами, 

сумевшую за короткое время обучения стать вполне боеспособной единицей, 

превосходящей другие туземные части в войсках атамана Г.М. Семенова.  

Последующие неудачи белых не позволили провести очередную 

мобилизацию, необходимую для поддержки имеющихся и создании новых 

военных частей. Свою роль сыграло и наступившее вскоре глубокое 

разочарование бурятских националистов в деятельности атамана 

Г.М. Семенова.  

Являясь национальным бурятским вооруженным формированием, 

Азиатская конная дивизия находилась под контролем военного отдела 

Бурнардумы. Это затрудняло ее функционирование как части белого 

движения.  

Нежелание участвовать в Гражданской войне объединяло бурят и 

монгол, и было присуще так называемым панмонгольским войскам. Дивизия 

выступала в качестве официального войска правительства Великой 

Монголии, которое (несмотря на в целом хорошие отношения с 

Г.М. Семеновым) крайне противилось участию панмонгольских всадников в 

экспедициях против красных партизан в Забайкалье, желая использовать 

панмонгольские части только для поддержания собственной национально-

освободительной борьбы по созданию единого монгольского государства.  

Сформированные из проживающих в Забайкалье, и вдоль линии 

КВЖД, местных магометан (в первую очередь башкир и татар), Татарские 

части Азиатской конной дивизии в начале 1920 года были усиленны волной 

пришедших с Восточного фронта мусульман колчаковской армии. В 1920 

году они были наиболее многочисленными и боеспособными инородческими 

формированиями.  
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Китайские и японские части Азиатской конной дивизии являлись 

полностью наемными отрядами, и их боевой дух не был закреплен какой-

либо высокой идеей. Нам не удалось выявить документы, говорящие о том, 

что японцы играли в дивизии роль инструкторов или советников ее 

начальника. Японцы, имея собственных офицеров, по целому ряду признаков 

больше походили на рядовых наемников, причем занимавших одно из 

последних мест в негласной иерархии дивизии.  

Наименее дисциплинированной частью Азиатской конной дивизии 

являлись ее китайские части. Их всадники значительно чаще других 

инородцев были склонны к разбою. Причина этого кроется в психологии и 

традиции китайской солдатни того времени, воюющей во многом за военную 

добычу.  

По словам барона Унгерна в дивизии были представители 16 

национальностей. Предпринятый анализ показывает, что цифра эта была 

значительно больше. Всех солдат-инородцев объединяла, в первую очередь, 

заведенная в дивизии жесткая военная дисциплина. На вопрос красного 

следователя о мотивации службы представителей восточных народов, сам 

Унгерн дал весьма характерный ответ: «У них психология совсем другая… у 

них высоко стоит верность, война солдат, это почетная вещь, и им нравится 

сражение. Только теперь, за последние 30 лет выдумалось, чтобы воевать за 

какую-нибудь идею. Быть послушным – вот и все, и никаких разговорчиков 

не могло быть»
209

. 
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1.3 Командный состав Азиатской конной дивизии 

 

Обзор жизни и военно-политической деятельности начальника 

дивизии барона Р.Ф. Унгерн-Штернберга. Азиатская конная дивизия 

являлась детищем ее начальника барона Р.Ф. Унгерна. Практически во все 

периоды существования именно он определял все стороны ее жизни от 

военных походов до правильности закрывания дверец топки у печей в 

казармах. Социально-политические воззрения и собственная система 

хозяйственно-административной деятельности барона во многом сложились 

еще до начала Гражданской войны, то есть до того, как он вышел на военно-

политическую арену Забайкалья. Поэтому, необходимо дать оценку 

деятельности барона Р.Ф. Унгерна как до 1917 года, так и в эпоху 

Гражданской войны на Востоке России.  

Барон Роберт-Николай-Максимилиан Унгерн-Штернберг
210

 родился 29 

декабря 1885
211

 в семье эстляндских помещиков в городе Граце (Австро-

Венгрия) во время путешествия его родителей по Европе. Роберт-Николай-

Максимилиан принадлежал к семье весьма родовитой, утратившей к концу 

XIX века блеск своего имени, но сохранившей кровную связь со многими 

аристократическими домами России и Германии.  

Детские годы барон провел в Прибалтике в имениях родителей и в 

Ревеле (Таллине), где жила мать Софи-Шарлотта фон Вимпфен
212

 с его 

отчимом, бароном Оскаром Федоровичем Гойнинген-Гюне
213

. В Ревеле 

Роман (в этот период молодой барон сменил имя на более русифицированное 
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Роман, отчество Федорович также русифицировано по отцу – Теодор-

Леонгард-Рудольф Унгерн-Штернберг
214

) занимался с домашними 

учителями
215

. В 1900 году поступил в IV-й класс Ревельской гимназии 

императора Николая I, которую посещал два года, а после учился в частном 

пансионе Савича. 

В 1903 году отчим отдал Романа Федоровича в одно из самых 

привилегированных учебных дворянских заведений империи – Морской 

кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Судя по записям из аттестационной 

тетради кадета Р.Ф. Унгерна, он учился неплохо. Средний балл варьировал 

около 8 по 12 бальной системе. Однако из-за астрономии и навигации барон 

был оставлен на второй год. При этом, «второгодничество» среди кадетов не 

считалось тогда чем-то позорным. Возможно, из-за этого Р.Ф. Унгерн начал 

вести себя вызывающе. В характеристике появилась замечание, что кадет 

Унгерн неопрятен, груб, ленив и нарушает дисциплину. Причем нарушения 

множились
216

. 8 февраля 1905 года Р.Ф. Унгерна исключают из корпуса. 

Правда, данное событие было вызвано не столько дисциплинарными 

проступками молодого барона, сколько его страстным желанием уйти на 

пылающую тогда Русско-Японскую войну. 10 мая 1905 года Унгерн 

зачисляется вольноопределяющимся в 91-й Двинский полк, а 8 июня 

переводится в 12 пехотный Великолуцкий полк в Маньчжурию. 

Непосредственно в сражениях Унгерн участия не принял, но получил 

Светло-бронзовую медаль и звание ефрейтора за участие в войне.  

В 1906 году барон поступает в элитное Павловское пехотное училище, 

которое, как пишет в своих мемуарах П.Н. барон Врангель, «с превеликим 
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трудом кончает таковое»
217

. Вскоре 15 июня 1908 года
218

 Унгерн получает 

погоны хорунжего с зачислением в 1-ый Аргунский полк Забайкальского 

Казачьего Войска.  

Завершение Унгерном военного образования и продвижение по 

службе, вызывает у историков ряд вопросов. Так, по мнению А.С. 

Кручинина: «Медаль, не соответствовавшая реальным заслугам; 

производство; командировка в училище не московское (Великолуцкий полк в 

мирное время стоял в Московском округе), а петербургское, да еще самое 

почетное – Павловское; запись в послужном списке «общее образование 

(получил) в Морском Кадетском Корпусе» – явный результат подтасовки, 

ибо полтора года в младшем специальном классе вообще не давали никакого 

законченного образования; целенаправленное стремление из пехотного 

училища в казаки с припиской к одному из Войск… – все это, в самом деле 

слишком похоже на действие некой «руки», продвигавшей дворянского 

«недоросля» с неудачно складывающимся началом карьеры»
219

. Кроме того, 

приписка барона именно к Забайкальскому Казачьему Войску странным 

образом «совпала» с тем, что забайкальцами в то время командовал генерал 

Ренненкампф
220

, а бабушка Унгерна, со стороны отца, 

Наталья-Вильгельмина, в девичестве носила фамилию Ренненкампф. 

В 1910 году Роман Федорович участвовал в трех карательных 

экспедициях в Якутской области, где показал себя блестяще. В разное время 

Унгерн «заведовал пулеметной командой», командой разведчиков, 

участвовал в обучении переселенцев в ходе военно-конской и повозочной 
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переписи. По аттестациям Унгерна за 1911-1912 года видно, что он «службу 

знает и относится к ней добросовестно, …интересуется кавалерийским 

делом, …умственно развит очень хорошо, интересуется не только военной, 

но и общей литературой, …благодаря знанию иностранных языков
221

, знаком 

с иностранной литературой,… открытый, прямой с отличными 

нравственными качествами, он пользуется симпатиями товарищей…»
222

.  

Несмотря на столь лестные отзывы, имелся один изъян – уже тогда 

барон злоупотреблял алкоголем. Причем в пьяном состоянии он становился 

совершенно другим человеком. Так во время одной из очередных попоек в 

офицерском собрании сотник Михайлов, большой друг барона, оскорбил 

Унгерна. Слова переросли в дуэль, оружием в которой выступило страшное 

оружие – шашки. В итоге, по делу обоих офицеров был созван полковой суд 

чести, после которого они были вынуждены оставить полк. На память об 

этом событии у Унгерна остался шрам на лбу и частые головные боли.  

Барон переводится в 1-ый Амурский полк, в Благовещенск. Даже 

переезд на новое место службы обошелся не без приключений: Унгерн 

заключил со своими сослуживцами пари, что доедет из Даурии, где стоял их 

1-ый Аргунский полк, до Благовещенска (900 верст), через хребет Большой 

Хинган, один, верхом, и лишь в сопровождении охотничьей собаки. Пари 

было выиграно.  

В 1911 году после Синхайской революции в Китае Монголия 

провозглашает независимость. На следующий год в Западной Монголии 

поднялось восстание, главную роль в котором играл Джа-лама – 

астраханский калмык, религиозный и военный деятель Западной Монголии. 

Джа-лама изгнал китайцев из города Кобдо и присоединил Кобдоский округ 

к Халхе (Внешняя Монголия). Борьба монгольского народа за независимость 
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вызвала сочувствие у многих русских офицеров, служивших на Дальнем 

Востоке
223

.  

Сотник Унгерн решает поучаствовать в борьбе за освобождение 

Монголии от китайцев и намеревается подать в отставку. Еще не получив 

официальной отставки, он едет в Кобдо, надеясь присоединиться к Джа-ламе. 

Однако тамошний начальник русского отряда и русский консул В.Ф. Люба 

отказал барону. В итоге Унгерну пришлось довольствоваться назначением 

местом сверхштатного офицера при конвое русского консула. Там он вел 

довольно замкнутый образ жизни. Общался с немногими офицерами, 

например с Б.П. Резухиным, с которым очень сдружился, и который 

впоследствии станет самым ярким полководцем Азиатской конной дивизии.  

В это время Унгерн сильно заинтересовался монголами, начал изучать 

их язык, быт и нравы. Сохранилось свидетельства
224

, что барон все же смог 

принять участие в деятельности отрядов Джа-ламы, и даже якобы 

командовал отрядами монгольской конницы. Впрочем, это сообщение 

требуют проверки. 

13 декабря 1913 года Унгерн официально вышел в отставку. В 

прошении причиной названы «расстроенные домашние обстоятельства». 

Однако пробыть в отставке он смог недолго – началась Первая мировая 

война. 19 июля 1914 года Унгерн поступает в 34-й Донской Казачий полк. 

Отказ от возвращения в родное подразделение, возможно, был вызван тем, 

что Забайкальское Казачье войско являлось третьеразрядным и поэтому, 

приняло участие в «Великой Войне» не с первых дней. Барон же рвался на 

фронт, куда отправили «донцов». В их составе Унгерн воевал в Восточной 

Пруссии, затем перешел в Нерчинский полк Уссурийской дивизии на Юго-

Западном фронте.  

Всего за войну Унгерн удостоился пяти орденов. Причем, первой же 

его наградой был орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия IV 
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степени. Награждение было произведено благодаря тому, что он 22 сентября 

1914 года «находясь у фолькварка Подборек, в 400-500 шагах от окопов 

противника под действительным ружейным и артиллерийским огнем, давал 

точные и верные сведения о местонахождении неприятеля и его 

передвижениях, вследствие чего были приняты меры, повлекшие успех 

последующих действий»
225

.  

Помимо ордена Святого Георгия Унгерн был отмечен орденами Святой 

Анной IV степени с надписью «за храбрость», Святого Равноапостольного 

князя Владимира IV степени, Святого Станислава III степени с мечами и 

бантом, Святой Анны III степени с мечами и бантом. Также барон был 

представлен к Георгиевскому оружию, которое, впрочем, не было им 

получено.  

Подтверждением того, что Унгерн без преувеличения был отличным и 

бесстрашным офицером, является его служба в партизанском отряде атамана 

Л.Н. Пунина
226

. Термин «партизанский» здесь необходимо понимать не в 

общепринятом сегодня смысле этого слова, а в трактовке военного дела того 

времени, восходящего к практике действий армейских партизанских отрядов 

Ф.Ф. Винцингероде, Д.В. Давыдова, А.С. Фигнера и так далее. То есть это 

был армейский диверсионный отряд особого назначения для осуществления 

сложных задач в тылу врага. В него подбирали специально людей 
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выносливых, обладающих личной храбростью, лучших из числа 

проверенных на деле полковых разведчиков- георгиевских кавалеров. Еще до 

первого боевого дела отряда почти половина его всадников была уже 

георгиевскими кавалерами. Еще строже велся отбор офицеров-охотников.  

Узнав осенью 1915 года, что на Северном фронте формируется отряд 

особой важности, сотник 1-го Нерчинского полка Унгерн-Штернберг 

немедленно подал рапорт с просьбой о зачислении. Барон идеально подходил 

для службы в данном подразделении. Кроме того, он в совершенстве владел 

немецким языком. С собой Унгерн привел с собой лучших из нерчинцев.  

Атаман отряда Л.Н. Пунин поручил Унгерну командование 3-м 

эскадроном (60 всадников из числа 1-го Нерчинского, 1-го Амурского и 

Приморского драгунского конных полков, а также несколько латышей).  

За первое же дело (детальную разведку Шмарденской позиции в районе 

Шлока, где Унгерн трое суток находился на позиции) барон был представлен 

к ордену Святого Станислава III степени с мечами и бантом. Он «ночью 

пробирался с охотниками к позициям германцев, днем изучал проволочные 

ограждения, делал глазомерную съемку»
227

.  

В конце января 1915 года 3-й эскадрон участвовал в разведке у 

местечка Бледнек. Трое из числа его уссурийцев, промышлявших у себя на 

родине охотой на тигров, ликвидировали немецкого постового. Когда же 

началась стрельба, оставив своих людей на безопасном расстоянии, барон 

один ползал к вражеским окопам, чтобы «делать кроки» – зарисовывать 

позиции неприятеля. 

Возвращаясь обратно, разведчики напоролись на засаду – роту 

германцев, которые обстреляли их из винтовок. По воспоминанию 

Л. Пунина, «георгиевский кавалер, командир эскадрона сотник барон 

Унгерн-Штернберг с обнаженной шашкой бросился на «ура». С гиком и 

воем, с шашками наголо понеслись уссурийцы, нерчинцы и приморцы на 

втрое сильного противника. Немцы такого напора не выдержали и 
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бежали»
228

. За эту операцию Унгерн был представлен к чину подъесаула, но 

производство, почему-то, отклонили
229

.  

16 февраля 1916 года сотник Унгерн с еще одним офицером и 

одиннадцатью казаками ходили в разведку у болота Тируль. Благодаря 

блестяще подготовленной и спланированной операции, отряд достал двух 

языков, которых Унгерн лично допрашивал в штабе отряда Пунина.  

За несколько месяцев службы в «партизанах Пунина» Р.Ф. Унгерн 

проявил себя как самый бесстрашный и неуловимый из них. Несмотря на это 

внезапно в начале весны 1916 года атаман Пунин попросил о «назначении 

медицинской комиссии для освидетельствования здоровья» сотника барона 

Унгерн-Штернберга, после чего тот навсегда покидает отряд. По одной из 

версий
230

 во время бездействия отряда в конце февраля 1916 года, Унгерн 

много пил. Это спровоцировало конфликт, который и «замяли» его уходом из 

отряда. В тот период только нахождение на передовой и напряженная работа 

могли заглушать порочную страсть барона, полностью менявшую его облик.  

Возможно, как раз в эти дни произошел следующий эпизод. Унгерн 

прибыл в штаб генерала Леонтовича, для командования разведкой. «Уже в 

первый день после приезда генерал Леонтович сказал за столом, что в их 

кругу появился предатель и бросил еще несколько резких слов в адрес 

барона. Роман Унгерн вел себя как ни в чем ни бывало. Едва накрыли стол, 

как он обратился к генералу со словами: «Генерал, повторите, что Вы 

сказали», дал ему несколько пощечин и вышел из комнаты. Все 

присутствующие офицеры, не говоря уже о самом генерале, схватились за 

оружие… Леонтович тотчас отдал приказ об увольнении барона. Но, 

поскольку тот был георгиевским кавалером, его не отдали под военный 

трибунал, однако, золотую саблю Георгия, к которой он был представлен, 

Унгерн так и не получил. Этот случай получил огласку из-за запроса 
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полковника Александра фон Ледер-Врангельсхофа, а также генерала 

Безобразова и стал причиной увольнения генерала Леонтовича в разгаре 

войны»
231

. Леонтович, называя Унгерна предателем намекал либо на 

родственную связь Унгерна и Альфреда Мирбаха, проходившего по делу 

Мясоедова, либо, что более вероятно, на дело Э.П. Унгерн-Штернберга
232

. 

О подвигах и героизме Р.Ф. Унгерна на фронтах Германской войны без 

преувеличения ходили легенды. Причем зачастую они имели под собой 

реальную основу. Так, поспорив однажды с одним из товарищей, что он 

сможет проникнуть в окоп противника, Унгерн действительно «подъехал 

верхом к окопу в форме австрийского офицера и стал по-дружески 

разговаривать с солдатами на венском наречии немецкого языка»
233

. Спор 

был выигран. Командир Нерчинского полка П.Н. Врангель
234

, описывая в 

своих мемуарах храбрость барона, пишет, что Унгерн-Штернберг «это не 

офицер в общепринятом значении этого слова, ибо он не только совершенно 

не знает самых элементарных уставов и основных правил службы, но сплошь 

и рядом грешит против внешней дисциплины и против воинского 

воспитания, – это тип партизана-любителя, охотника-следопыта из романов 

Майн-Рида. Оборванный и грязный, он спит всегда на полу, среди казаков 
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сотни, ест из общего котла и, будучи воспитан в условиях культурного 

достатка, производит впечатление человека совершенно от них 

отрешившегося. Тщетно пытался я пробудить в нем сознание необходимости 

принять хоть внешний офицерский облик. …поразительная застенчивость и 

даже дикость и рядом с этим безумный порыв и не обузданная 

вспыльчивость, не знающая пределов расточительность и удивительное 

отсутствие самых элементарных требований комфорта»
235

.  

Что касается расточительности, то здесь барон Врангель имел в виду 

столкновения Унгерна с чинами хозяйственной части полка, вследствие 

неизбежных в обиходе Унгерна перерасходов. «Возможно, только благодаря 

своим выдающимся качествам Роман Федорович не попал под суд за грубые 

нарушения хозяйственных обязанностей командира сотни»
236

. Барон вообще 

не признавал никакого рода отчетности и в то же время умел добывать 

предметы довольствия. Так или иначе, сотня Унгерна была лучше всех 

обмундирована, ее котел загружался даже полнее, чем полагалось согласно 

нормам довольствия. В личном же плане барону не требовалось никакого 

комфорта: «…никто из чинов его сотни не испытывал удивления, увидев 

однажды своего есаула стирающим белье вестового-бурята, в то время как 

последний возился у костра с обедом.., барон не имел никаких вещей, кроме 

надетого на нем платья. Если тот или иной предмет обмундирования 

приходил в естественную ветхость, Роман Федорович брал соответственную 

вещь у своего товарища по полку, и проделывал эту экспроприацию с такой 

простотой, что отказать ему было невозможно. Впрочем, каждый из таких 

кредиторов мог компенсировать себя с большой лихвой, взяв у барона деньги 

в момент получения им пособия от бабушки из Германии. Настоятельно 

лишь требовалось не упустить этого срока, потому что Унгерн с легкостью 

расставался с деньгами»
237

. Среди щеголевато одевавшихся и позволявших 

себе в этом отношениях вольности чинов конного отряда особой важности 
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Л.Н. Пунина, барон Унгерн неизменно выделялся, нося единственный 

засаленный френч, не первой свежести галифе и выгоревшую фуражку
238

. 

Негативные моменты прохождения бароном службы во время 

Германской войны происходили из-за специфики его характера: излишней 

прямолинейности, уязвленного чувства чести и вспыльчивости. Последнее 

зачастую сильно усугублялось излишне принятым алкоголем. Это приводило 

к целому ряду инцидентов. Например, служа в Нерчинском полку Унгерн со 

своим старым приятелем Е.Д. Жуковским «оба пьяные, позволили себе 

главным образом – Жуковский, дерзость в отношении командира 

Уссурийского казачьего полка полковника Губина; поставленный на свое 

место Жуковский произвел выстрел в полковника Губина»
239

.  

Несмотря на то, что Унгерн был доблестным воином, талантливым 

офицером и на многие из его выходок начальство смотрело сквозь пальцы, в 

1916 году он все же попал под суд. В октябре 1916 года в Черновцах, 

напившись со своим товарищем подъесаулом Т.И. Артамоновым, Унгерн 

устроил пьяный дебош в гостинице «Черный орел» и физически оскорбил 

швейцара гостиницы и дежурного офицера комендантского адъютанта 

прапорщика Загорского. Свою вину Унгерн частично признал, и, как 

следствие, суд, по совокупности совершенных им в тот день преступлений, 

назначил ему заключение в крепости на восемь месяцев. Однако, приняв во 

внимание отличный отзыв начальника подсудимого, участие в походах и 

боевых действиях, отмеченных боевыми отличиями, смягчил наказание до 

двух месяцев заключения в крепости с ограничениями некоторых прав и 

преимуществ по службе. Дальнейшая жизнь и судьба Унгерна будет 

неразрывно связана с борьбой с большевиками и Азиатской конной 

дивизией.  

Командный состав дивизии. Говоря о командном составе Азиатской 

конной дивизии, следует учитывать, что, несмотря на свою индивидуальную 
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специфику, которая в большей мере будет проявлена в 1920 году, когда 

дивизия покинет Забайкалье, она все же являлась частью семеновских войск, 

и в большей мере ей были присущи традиции частей ОМО.  

В Азиатской конной дивизии высшие командные должности занимали 

бывшие члены ОМО. Это были офицеры забайкальских казачьих полков, 

близко знавшие Г.М. Семенова и Р.Ф. Унгерн-Штернберга, служившие с 

ними во время германской войны и до нее. Как и в ОМО назначение на ту 

или иную должность определялось не званием, а преданностью командиру и 

личной храбростью офицера. Такими офицерами, помимо самого начальника 

Азиатской конной дивизии Р.Ф. Унгерн-Штернберга, были Е.Д. Жуковский, 

Б.П. Резухин, П.П. Левицкий и Т.И. Артамонов. Количество сведений об этих 

людях невелики, однако их вполне достаточно, чтобы выявить необходимые 

нам связи и общие моменты. 

Евгений Дементьевич Жуковский – начальник штаба дивизии, и ее 

начальник весной-летом 1919 года. Кавалер ордена Святого Георгия, близкий 

друг Р.Ф. Унгерна и Г.М. Семенова. Окончил Кишиневскую классическую 

гимназию, Елисаветградское Кавалерийское училище, поступил в 7-й 

Гусарский белорусский полк, откуда был исключен за скандалы в пьяном 

виде, перевелся в Амурский казачий полк, где встретился с Унгерном, с 

которым сразу же сдружился и много пьянствовал.  

В Первую мировую Е.Д. Жуковский служил с Унгерном в 1-м 

Нерчинском полку. Неоднократно в боевой обстановке он показывал себя как 

толковый и распорядительный офицер. При этом в дни затишья и 

бездействия он характеризовался как малодисциплинированный и крайне 

распущенный человек. В 1917 году Е.Д. Жуковский возил от имени 

Г.М. Семенова доклад о национальных частях А.Ф. Керенскому.  

После революции, вероятно, по приглашению барона Унгерна, 

Е.Д. Жуковский вступил в ОМО. Затем занял должность помощника 

начальника Азиатской конной дивизии. Во время китайской командировки 

Р.Ф. Унгерна, исполнял должность начальника дивизии, затем – ее штаба. 
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После стал представителем Унгерна у Семенова. По мнению генерала 

Вериго, Е.Д. Жуковский был послан к атаману дабы «не допускать ничьих 

влияний, кроме Унгерна, Тирбаха
240

, Степанова
241

»
242

.  

С 1920 года Е.Д. Жуковский являлся генералом для поручений при 

главнокомандующем всеми вооруженными силами Российской Восточной 

окраины. Был предан военно-полевому суду «как отдавший преступное 

приказание о расстреле офицеров Азиатской конной дивизии»
243

, но смог в 

итоге эмигрировать в Китай. В 1945 году вместе с Г.М. Семеновым был 

пленен советскими войсками. 

Борис Петрович Резухин. Гораздо более интересной является 

личность Б.П. Резухина – второго человека в Азиатской конной дивизии, 

показавшего себя талантливым военноначальником. К сожалению, 

специальных работ, посвященных Б.П. Резухину, не существует. При этом, 

своей военной славой Азиатская конная дивизия обязана во много именно 

этому бесстрашному, скромному и преданному делу офицеру.  

Б.П. Резухин в отличие от многих офицеров Азиатской конной дивизии 

не был забайкальским казаком. Он происходил из Тверской губернии. Его 

дед был священником в городе Кадников, Вологодской губернии; отец в 

звании капитана служил начальником гарнизона города Кинешмы. По 

окончанию Елисаветградского военного училища, Борис Петрович в 1909 

или 1910 году вступил в 1-й Амурский казачий полк Забайкальского 

казачьего войска, где, по-видимому, и познакомился с бароном Унгерном. В 
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1912 году в составе 1-го Верхнеудинского полка Б.П. Резухин был офицером 

в русском консульском конвое в Монголии. В Кобдо он провел разведку пути 

из Улясутая в Цаган-тункэ, а так же подготовил доклад по состоянию 

готовности местного населения к борьбе с китайцами и оценки количества 

войск последних. В Монголии судьба вновь свела его с бароном Унгерном, 

который прибыл в эту страну в 1913 году. Причем, Б.П. Резухин был чуть ли 

не единственным человеком, с кем там дружил Унгерн. 

 С началом Первой мировой войны Борис Петрович вступил сотником 

в действующую армии. Он отличился в блестяще проведенной 

забайкальскими казаками операции под деревней Мокржец. Наступая с 

сотней во второй линии, Резухин вовремя подключился к действиям казаков 

первой линии и тем немало способствовал дальнейшему успеху
244

.
 
 

Как и Унгерн, подъесаула Резухина не удовлетворяла простая служба 

офицера казачьего полка. Будучи талантливым разведчиком, он возглавил 

сформированный при 1-й Забайкальской казачьей дивизии 6 декабря 1915 

года партизанский отряд
245

. В ходе войны он стал по крайне мере кавалером 

двух орденов: кавалером ордена Святого Владимира 4-й степени и Святой 

Анны 2-й степени. 

Осенью 1918 года Б.П. Резухин вместе со своим бывшим сослуживцем 

по Верхнеудинскому полку П.П. Левицким состоял при французской 

военной миссии, где занимался формированием отрядов добровольцев из 

забайкальских казаков
246

. В Азиатскую конную дивизию Борис Петрович 

вступил зимой 1918 года в звании войскового старшины. Занимал множество 

должностей, от командира 2-го конного Даурского полка, до временного 

командующего дивизий. В июне 1919 года, приказом атамана Г.М. Семенова 

был произведен в полковники.  
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Как опытный строевик Б.П. Резухин принимал непосредственное 

участие в подготовке офицеров в Даурии. На него возлагалось наблюдение и 

ответственность за успешное обучение юнкеров Монголо-Бурятской 

школы
247

.  

В июле-августе 1919 года Б.П. Резухин исполнял должность 

начальника 1-й бригады Азиатской дивизии
248

. Во время подготовки к 

экспедиции П.П. Левицкого, он командовал 2-м формирующимся 

экспедиционным отрядом
249

. В 1920 году – возглавлял наиболее 

боеспособный 1-й Татарский конный полк. В 1921 года Б.П. Резухин будет 

осуществлять командование одной из бригад Азиатской конной дивизии. 

Из документов по дивизии видно, что Бориса Петровича назначали 

всегда на самые ответственные и важные на тот момент должности. 

Современники, характеризуя его, отмечали, что по своим военным и 

профессиональным качествам Б.П. Резухин выделялся из казачьей среды. Это 

был типичный армейский кадровый кавалерийский офицер «хорошего, 

старого кавалерийского полка и не подходил к казачьей среде»
250

.  

Правнук Б.П. Резухина рассказал нам примечательную историю: когда 

племянник Б.П. Резухина, священник Алексей Резухин встретил видного 

православного деятеля, архиепископа Гавриила (Огородникова), тот 

поинтересовался, не родственник ли он генерала Резухина. Услышав 

положительный ответ, иерарх, сказал, что с такой фамилией в СССР жить 

нельзя. А также поведал, что до пострижения был офицером и служил у 

Резухина «денщиком» (скорее, ординарцем). По его словам Б.П. Резухин был 

человеком очень жестоким, но всегда справедливым. По словам отца 

Гавриила сам Унгерн так отзывался об этом офицере: «Ничего не боюсь 

кроме гнева Бога и потери Резухина»
251

. 
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Желая быть под стать Унгерну, Резухин, так же не церемонился с 

«неграмотными» офицерами. После доклада в нетрезвом виде 

произведенного в полковники бывшего извозчика Хоботова, тот вышел из 

палатки командира с разбитой головой. Известен случай, когда и сам Борис 

Петрович пострадал от ташура (бамбуковой палки) Унгерна.  

Несмотря на порой жестокий нрав, его грозность меркла на фоне 

ташура барона Унгерна. Резухина отличала справедливость, поэтому 

практически все мемуаристы тепло вспоминали о нем: это был «один из 

популярнейших и любимых вождей Азиатской дивизии, боевой генерал, 

верный для всех унгерновцев боевой товарищ и всегдашний заступник перед 

бароном»
252

.  

Б.П. Резухин до последнего часа оставался верен своему командиру и 

другу. По мнению ряда очевидцев и участников тех событий, факт 

абсолютной и искренней преданности барону Б.П. Резухина, во многом 

приблизили конец последнего.  

Петр Петрович Левицкий. Во время пребывания Азиатской конной 

дивизии в Даурии, важную роль в ней играл генерал-майор П.П. Левицкий. 

По матери Петр Петрович происходил из старого дворянского рода, являясь 

потомком барона А.А. Дельвига, ближайшего друга А.С. Пушкина. Его отец 

– штабс-капитан Петр Петрович-старший, входил в число потомственного 

дворянства Тульской губернии
253

. 

В 1907 году П.П. Левицкий-младший окончил Елисаветградское 

кавалерийское училище. Там, вероятно, он познакомился с Е.Д. Жуковским и 

Б.П. Резухиным. Причем с последним он служил в одном полку и прошел 

всю Германскую войну. В нее он вступил в звании сотника, и в должности 

командира 4-й сотни 1-го Верхнеудинского полка.  

В октябре 1914 года сотня П.П. Левицкого прикрывала левый фланг 

забайкальской казачьей бригады, действовавшей в сильно болотистой 
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местности. Не получив своевременно приказ об отступлении, сотня оказалась 

в капкане. Более того – огнем противника казаки были сброшены с гати и 

оказались в болоте. Несмотря на безвыходную ситуацию, П.П. Левицкий 

принял решение прорываться. Под сильным огнем казаки через болото 

добрались до кочек с кустарником и тем самым спаслись, потеряв один 

разъезд (7 человек) и 43 лошади. Не желая уступать неприятелю, следующей 

ночью они предприняли вылазку, в ходе которой отбили у германцев и 

вернули себе 18 из потерянных ранее коней
254

.  

16 июля 1915 года Левицкий был ранен в бою у деревни Облин, где 

части Верхнеудинского полка сдерживали превосходящие силы 

противника
255

. За отличия его наградили орденами Святой Анны 4-й степени, 

Святого Станислава 3-й степени, Святой Анны 3-й степени и Святого 

Владимира 4-й степени.  

Мировую войну П.П. Левицкий окончил в звании войскового 

старшины. С осени 1918 года вместе со своим бывшим сослуживцем по 

Верхнеудинскому полку Б.П. Резухиным (с которым он, вероятно, и прибыл 

в Забайкалье) вступил в ОМО. Вместе они состояли при французской 

военной миссии и занимались формированием отрядов добровольцев из 

забайкальских казаков
256

. Затем, согласно приказу № 3 от 15 мая 1919 года по 

Дальневосточным казачьим войскам, П.П. Левицкий занимал должность 

генерала для поручений при Атамане Г.М. Семенове
257

.  

П.П. Левицкий, как и барон Унгерн, выполнял помимо военной, еще и 

дипломатическую деятельность. В частности, летом 1919 года возглавлял 

панмонгольскую делегацию для переговоров с халхасским правительством. В 

1919 года во время более чем полугодового отсутствия в дивизии ее 

начальника барона Унгерна именно П.П. Левицкий руководил подготовкой 

панмонгольской экспедиции во Внешнюю Монголию, которая не состоялась. 

                                                           
254

 Смирнов Н.Н. Указ. соч. 
255

 Там же. 
256

 ГАЧО, ф. 549, д. 2, л. 57, л. 58; За власть Советов. Чита, 1957. С.242-244. 
257

 РГВА, ф. 39532, оп. 1, д. 3, л. 4. 



97 

В приказах П.П. Левицкий отмечал, что хорошо знаком с нравами и 

обычаями монголов
258

. В конце 1919 года он перешел в подданство Великой 

Монголии под именем Цог Чжибхолант
259

. Ему также было даровано 

почетное звание Чидорга Багатор. Фактически именно П.П. Левицкий 

осуществлял военное командование панмонгольскими войсками.  

Согласно письму Н.М. Рябухина Б.Н. Волкову – в 1919 году 

П.П. Левицкому было около 28 лет. Внешне это был молодой, красивый 

брюнет
260

. По свидетельствам Б.Н. Волкова он был довольно жестоким 

человеком. При допросе бывшего командира Ургинского отряда капитана 

Юнтера «Левицкий ударил капитана Юнтера по лицу с черной повязкой 

вместо выбитого глаза, вызвав возмущение семеновского штаба»
261

.  

Как и большинство офицеров Азиатской конной дивизии, 

П.П. Левицкий был не прочь выпить и покутить.  

Тимофей Иннокентьевич Артамонов. Менее значительной фигурой 

из числа высшего руководства дивизии был Т.И. Артамонов. Он происходил 

из забайкальских казаков. Вместе с Унгерном служил в первом Нерчинском 

полку. Как и Унгерн и Жуковский, Артамонов был ревностным почитателем 

«зеленого змия». Осенью 1916 года, он, напившись вместе с Унгерном, 

принял участие в истории, после которой последний попал под трибунал.  

 В 1918 году примкнул к Г.М. Семенову. У него Т.И. Артамонов 

недолго командовал бригадой Забайкальской казачьей дивизии, пока в 

середине февраля 1919 года не был назначен командиром формируемой 

Бурятской бригады, входившей в Азиатскую дивизию. Однако к месту 

назначения он не выехал
262

. Лишь после того, как Семенов объявил 

официальный выговор, генерал явился в Даурию
263

.  
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Весной 1919 года за пьянку с сослуживцем Артамонов был обвинен 

временным начальником дивизии в «противозаконном бездействии»
264

.  

С июля 1920 года Артамонов занимал должность начальника 1-й 

Забайкальской казачьей дивизией.  

Офицерский состав дивизии. Дивизия была неоднородной не только 

по национальному составу. В нее записывались люди, зачастую случайные. 

Нередко с низкими моральными качествами, и почти уголовным прошлым. 

Впрочем, для Гражданской войны, и особенно в этом регионе, это было не 

таким уж необычно явлением, для обеих противоборствующих сторон.  

В Азиатской дивизии офицерский состав отличался особенно низкими 

моральными качествами. Барон Унгерн часто жаловался на отсутствие у него 

грамотных и порядочных кадровых офицеров. Капитан Шайдицкий, 

записавшийся в дивизию к Унгерну зимой 1920 года вспоминал: «Состав 

офицеров разношерстный – кадровый я один»
265

.  

Офицеров интеллигентного типа, имевших за плечами военно-

училищное образование в Азиатской конной дивизии, было крайне мало. 

Особенно, это будет заметно после ухода войска из Даурии. Поэтому среди 

офицеров было много выдвиженцев Унгерна, который в Даурии имел 

полномочия производить в офицеры из военных чиновников и урядников. 

Позже, эти производства утверждались Семеновым. Самые яркие примеры 

таких выдвиженцев: Бурдуковский, Хоботов, Дмитриев. Причем, последние 

дослужатся до полковников.  

Неудивительно, что такие офицеры вели себя крайне пассивно во время 

крушения поезда
266

 на станции Даурия 21 марта 1919 года
267

 они покинули 

свои части, разойдясь по домам. В порядке вещей были пьянки с дебошами, 

случавшиеся, в том числе во время солдатского спектакля
268

.  
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О распространении пьянства в семеновских войсках пишет глава 

Чрезвычайной следственной комиссии для расследования действий 

полковника Семенова и подчиненных ему лиц, Г.Е. Катанаев: семеновцы 

«находились в «возбужденном» состоянии или, попросту говоря, были 

пьяны, что по общему отзыву опрошенных на следствии лиц и 

обывательской молве являлось чуть ли не более частым для них состоянием, 

чем трезвость, во время нахождения их вне начальственного надзора. Да и в 

самой Чите видеть их в таком состоянии не было редкостью. Усиленное 

денежное довольствие, получаемое ими от щедрот атамана, нередко даже в 

золотой валюте, давало им возможность не особо стеснять себя в этом 

отношении»
269

. Даже сам атаман Семенов отмечал в приказе от 17 июля 

1919 года, что «стоит собраться нескольким офицерам в одном из ресторанов 

и в результате – путешествие в три часа ночи с музыкой по улице или 

бешенная скачка верхом по самым многолюдным улицам с угрозой раздавить 

все, что попадется под ноги, или стрельба в ресторане, или, наконец, езда на 

коне по неприспособленным для езды местам»
270

.  

23 мая 1919 года начальник Бурятской конной бригады генерал 

Т.И. Артамонов напился вместе с командиром 2-го конного Бурятского полка 

Пичугиным, в таком виде они «подстрекательствовали к явному 

восстанию»
271

. После обеда полковник Пичугин явился в таком виде в штаб, 

где вступил в пререкания с временно командующим дивизией. На 

последовавшее замечание он грозил ему собственной отставкой. После этого 

Пичугина было приказано арестовать
272

. Заведующему судебной частью 

генералу Евсееву было предписано предать его и генерала Т.И. Артамонова 

суду. Любопытно, что в тот же день пострадал еще один Пичугин 

(родственник), служивший также во 2-м Бурятском полку начальником 
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хозяйственной части. Он, согласно телеграмме атамана А.И. Дутова, был в 

прошлом красным командиром
273

.  

Помимо того, что офицеры появлялись в нетрезвом виде в местах 

расположения японских частей, они, хотя и прекрасно знали, что японцы как 

союзники были на особом положении, позволяли себе применять грубость по 

отношению к их солдатам
274

.  

В постоянные запои впадал и начальник школы Монголо-Бурятских 

юнкеров есаул 2-го Даурского конного полка Баев. В июле 1919 года он был 

отстранен с должности начальника школы за «непробудное пьянство», после 

чего самовольно отлучится с гауптвахты и был исключен из списков 

дивизии. Вместо него училище возглавил полковник Лихачев, тоже весьма 

чтивший хану, за что впоследствии поплатится жизнью. 

На стадии формировании и развертывания дивизии просматривается 

тенденция конфликтов, или, как обозначил это начальник артиллерии 

Азиатской конной дивизии, полковник Александрович, «случаи 

недоразумения между офицерами бригады»
275

.  

1 апреля 1919 года офицеры 2-го Даурского конного полка подали 

коллективную жалобу с просьбой об удалении офицера из их полка. 

Требование выполнено не было, более того, за все это на них были наложены 

дисциплинарные взыскания, и один офицер был взят под арест
276

. Несколько 

позже похожая ситуация произошла в 3-м Хамарском полку. За подписание 

коллективной жалобы был отстранен командир полка, полковник Чупров. В 

этот же день 13 апреля 1919 года за отказ вступить в должность 

командующим 2-м дивизионом артиллерийской бригады отправлен в резерв 

чинов войсковой старшина Перекрестов
277

.  
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Офицеры унгерновского производства не пользовались авторитетом 

даже среди жителей окрестных станиц. Ниже приведено впечатление жителя 

Кыры об одном из таких офицеров: «Какие уж у него офицеры, – 

рассказывали нам станичники, – посмотрели бы вы – одно горе, только ради 

золотых погон да ради того, что его называют «ваше благородие», и служат. 

У нас, вот, на квартире стоял подпоручик, – по рукам видно, что не барин, да 

и по разговору. За плугом бы ему ходить, а он, вишь, офицером захотел быть, 

понравилось на чужой шее жить. Бывало, встанет жена утром, завтрак 

готовит и спросит: «Вам, Александр Васильевич, может, кофию сварить?» – 

«Благодарим, Мария Степановна, кофию я не уважаю, мне бы цукурию, – 

если есть, куды лучше всяких кофиев». Уйдет, – ну и смеется над ним, так и 

прозвали «Цукурия»...»
278

. 

Классическим примером «унгерновского офицера» может служить 

Хоботов. Бывший извозчик, затем урядник в Азиатской конной дивизии. 

8 октября 1919 года прапорщик Хоботов назначен младшим офицером в 1-й 

Татарский полк
279

. Отличившись во время штурма Урги, Хоботов 

производится в полковники. Б.Н. Волков дает Хоботову следующую 

характеристику: «Командир 2-го полка, безграмотный, вечно пьяный, 

бывший извозчик есаул Хоботов, как говорят, постоянно пользовался 

женами расстрелянных им. Это грубое животное с остановившимися 

стеклянными глазами, с отрытым ртом и растрепанными белобрысыми 

волосами. Он носит красные брюки, громадные кожаные сапоги выше колен, 

которые привязаны ремнями к широкому поясу. За поясом заткнут маузер. 

Все пальцы его в серебряных грубых кольцах с бирюзой. (На одном пальце 

несколько колец.) Он плохо пишет и отдает приказания вроде следующего 

(орфография сохраняется): «вешаяяй всех твой Хобо»
280

. Разумеется, к 
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данной характеристике следует относиться с известной долей критики, 

например, утверждение о его неграмотности. Хранящееся в РГВА и 

опубликованное С.Л. Кузьминым послание есаула Хоботова Хас-Батору 

может ставить под сомнение утверждение Волкова о неграмотности 

Хоботова. На допросе 1 и 2 сентября в Иркутске Унгерн дал лаконичную, но 

точную характеристику Хоботову: «урядник останется урядником»
281

.  

При всем выше сказанном справедлива также характеристика, данная 

офицерскому составу Азиатской дивизии одним из ее контрразведчиков: 

«Все унгерновские офицеры имели большой боевой стаж и понимали толк в 

личной храбрости, но интеллектуальное их развитие было слабовато»
282

.  

Были случаи, когда в Даурию к Унгерну сбегали офицеры, отданные 

Семеновым под суд или приговоренные к расстрелу. Например, сотрудник 

семеновской контрразведки Сипайлов, прапорщик Чернов
283

 и др. Унгерн, 

понимая, что именно он является последней инстанцией у подобной 

личности, считал, что такой человек, пусть даже злодей, будет всегда предан 

своему командиру. Барон считал, что и такие офицеры, обязанные ему 

спасением и его личные выдвиженцы станут служить ему до конца, поэтому 

всегда старался на них опираться и верил только им. Наконец, важно 

понимать, что, прежде всего, хотел Унгерн от офицера. Вот довольно 

циничное, но откровенное мнение самого Романа Федоровича по этому 

вопросу: «Для борьбы с большевизмом не нужны офицеры в настоящем 

смысле этого слова… …Мне нужны лишь слепые исполнители моей воли, 

которые выполнят без рассуждений любое мое приказание, к примеру – не 

дрогнув убьют даже родного отца»
284

. В итоге, офицерский состав дивизии 
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был весьма низкокачественным, и дисциплинарные жестокости барона, 

отчасти, находили в этом обстоятельстве свое оправдание.  

Во многих эмигрантских изданиях Азиатская конная дивизия 

представлена как часть, пользующаяся недоброй славой за свой чрезмерно 

жестокий режим. Однако такое видение дел объясняется не сумасшествием 

или садизмом (как многие пишут) начальника дивизии, а специфическими 

особенностями его характера. Ему было присуще властолюбие, желание 

полностью подчинить других.  

По своим убеждениям Унгерн был ярым сторонником палочной 

дисциплины в духе Павла I, Николая I и Фридриха Великого, которые были 

его идеалами. Один из сослуживцев даже сравнил барона с его ташуром
285

, с 

Петром I и его дубинкой. Причем сравнение это Унгерну понравилось и 

применение ташура участилось
286

.  

Свою роль сыграли и психофизиологические особенности Унгерна, 

который был человеком нервным, вспыльчивым и чрезвычайно 

неуравновешенным. По мнению историка Е.А. Белова, на нервной системе 

Унгерна здорово сказалось пьянство. Тем более, что в Даурии он продолжал 

злоупотреблять алкоголем
287

. Наконец в Даурии над ним не было никакого 

начальства и контроля. Кроме того, сам Унгерн полагал, что в условиях 

Гражданской войны опираться надо не на букву закона, а на личное 

представление о справедливости.  

Жесткий режим, устроенный начальником в дивизии, деятельность 

контрразведки и комендантского управления отчасти сыграли и 

положительную роль. У нас нет сведений о наличии большевистских ячеек и 

подпольных групп в частях Азиатской конной дивизии, в то время как в 

Забайкалье в войсках атамана Г.М. Семенова были отнюдь не единичные 
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случаи функционирования таких групп
288

 и перехода разагитированных 

боевых частей на сторону красных.  

Леонид Викторович Сипайло. Пожалуй, самой темной страницей 

Азиатской конной дивизии, является деятельность комендантского 

управления и его главы Л.В. Сипайло (Сипайлов). По мнению современников 

и очевидцев, это был «злой гений барона Унгерна», олицетворявший собой 

все самое темное и страшное, что было присуще делу барона: хитрость, 

жестокость и озлобление. Причем проявлявшихся у Сипайло в совершенно 

уродливых формах: «хитрость – в мрачное коварство, жестокость – в садизм, 

а озлобление – в кровожадность»
289

. 

 О жизни этой одиозной фигуры дивизии известно немного. До Русско-

японской войны, он работал на Забайкальской железной дороге. Вернувшись 

с фронта в чине прапорщика, вновь устроился работать железнодорожным 

служащим. 

В 1914 году Сипайло был мобилизован и прошел всю Германскую 

войну. При Временном правительстве он внезапно возникает в Чите в 

качестве агента тайной политической полиции «Охранки». С началом 

Гражданской войны Сипайло становится «обер-офицером военного 

контроля» – сотрудником контрразведки атамана Г.М. Семенова. В это время 

«за раскрытие организации большевиков коммунистов террористов, 

поставившим целью своей деятельности покушения на жизнь Походного 

Атамана Дальневосточных Войск полковника Семенова и восстановление 

советской власти»
290

 Сипайло был произведен в чин капитана. Позже он 

значится помощником полковника Будакова – начальника контрразведки в 

Чите. 

Уже тогда многие окружающие считали дослужившегося до звания 

подполковника Сипайло психически ненормальным. Ниже приведен яркий 
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отрывок воспоминаний современника о «потехах» Сипайло во время его 

службы в Чите. «Он [Сипайло – Д.К.] вызывает одного арестованного, 

привязывает его за известный отросток к дверной ручке так, что 

арестованный, подтянутый стоит на цыпочках лицом к двери, Сипайло же в 

это время бьет несчастного поленом, тот кричит от невыносимой боли, т. к. 

удары, главным образом были направлены на голову, и рвется. В конце 

концов, он отрывает конец «отростка», за который он был привязан и в 

полуобморочном состоянии его пока оставляют в покое, т.е. до дня казни, 

или же до следующего сеанса. Чаще всего и бывает, что арестованный в один 

из таких сеансов умирает от пытки…»
291

. 

Апофеозом кровавой деятельности контрразведчика, снискавшим ему 

популярность, явилось убийство 31 политзаключенного на ледоколе 

«Ангара». Произошло это следующим образом. Во время похода генерала 

Л.Н. Скипетрова в Иркутск на подавление эсеровского восстания, 

экспедицию эту, разумеется, сопровождали контрразведчики под 

руководством подполковника Сипайло. Иркутская контрразведка, совершив 

облавы, арестовала около 40 человек. В связи с накалявшейся каждый день 

обстановкой было принято решение 31-го человека, из числа наиболее 

опасных в политическом отношении, срочно переправить к 

контрразведчикам генерала Скипетрова. 5 января заключенных пересадили 

на ледокол «Ангара». Ночью следующего дня их вывели на палубу, дали 

подписать «бумагу с обязательством в течение трех суток выехать из 

Сибири» и раздели до белья. Сипайло и казаки избили арестованных, затем 

поставили по одному у борта, и каждому нанесли по несколько ударов по 

голове увесистой колотушкой, а затем сбросили за борт
292

. 

Вскоре Сипайло попал у Семенова в немилость и бежал в Даурию. 

Вероятнее всего он возглавил там контрразведку или работал в 

комендантском управлении. В это время, Сипайло еще считался у Унгерна 
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«новым человеком»
293

 и не играл какой-либо значимой роли. Придя же с 

дивизией в Монголию, подполковник вновь широко развернулся на кровавом 

поприще, используя богатый «опыт» предыдущей работы. 

Когда Сипайло еще «трудился» в Чите, он старался «извлекать из 

арестованных пользу». Известно, что «одну арестантку (а она обвинялась в 

том, что была, якобы, сестрой милосердия у красных) он взял к себе в 

качестве прислуги (а жил он в верхнем этаже, как раз над гауптвахтой), и она 

работала на него два или три месяца, при этом надо добавить, что караул ею 

тоже пользовался, конечно, как женщиной»
294

. 

Ситуация не изменилась и во время его «монгольской службы». После 

захвата Урги у Сипайло жила захваченная «наложница» еврейка 

Шейнеман
295

. Помимо нее он держал под видом горничной 17-ти летнюю 

Дусю, которая приходилась родственницей атамана Семенова. Однажды 

Сипайло, которого отличала изрядная хлебосольность, пригласил некоторых 

офицеров дивизии к себе в гости. Дуся, смущаясь, подавала гостям угощения. 

Как вспоминает очевидец: «Сипайлов был в ударе. Пел, плясал, беспрерывно 

всех угощал и казался таким милым и приветливым хозяином, что даже 

забывалось, кто он и как его фамилия. Началась мирная беседа, во время 

которой Сипайлов часто отлучался. Наконец он вошел в комнату с веселым и 

торжественным видом. Потирая руки, и по-своему мерзко хихикая, важно 

сказал: «Господа, я вам приготовил подарок за честь посещения моего дома. 

Идемте!» и он провел гостей к себе в спальню, показал на мешок, лежащий в 

углу комнаты, и добавил: «Смотрите-ка хи-хи-хи!» гости недоумевали, а 

один из них развернул мешок. В нем была задушенная Дуся. Кошмар, 

который никто не ожидал и не мог представить себе. Хмель из голов 
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сипайловских гостей мгновенно испарился, и они бросились из дома «милого 

хозяина». Вслед им неслось ехидное хихиканье»
296

. 

Пользуясь своим служебным положением, Сипайло часто сводил 

личные счеты. На служившего еще в Забайкалье у Семенова, Сипайло был 

подан рапорт. Подписан он был поручиком Песслером, бывшим директором 

московской парфюмерной фабрики. Оставляя одним из последних Иркутск, 

он оказался в одном вагоне с Сипайло и его сподручными, где последние 

«классическими способами» пытали арестованных: «жгли раскаленными 

шомполами, вытягивали половые органы и т.д.»
297

. Особенно досталось 

старику-еврею, которого контрразведчик бил по лицу металлической 

мыльницей и требовал, чтобы после каждого удара тот кричал: «Благодарю, 

ваше высокоблагородие». 

Неизвестно получила ли жалоба Песслера ход, и была ли она одним из 

факторов немилости Семенова к Сипайло, но, тем не менее, сам 

«Макарка-душегуб» (прозвище Сипайло), обо всем помнил и нашел время 

расквитаться. Спустя целых полгода уже в Монголии, Песслеру было 

предъявлен целый ряд обвинений. В ходе «расследования» за отсутствием 

доказательств одной недоказанной вины, ему немедленно вменяли новую, 

начиная от «неумения разговаривать с начальником дивизии», и заканчивая 

заговором против атамана Семенова. В конечном итоге Песслера все же 

обвинили в казнокрадстве (15 000 сибирских рублей) и побеге из армии 

Г.М. Семенова. После длительной беседы с Унгерном из кабинета выбежал 

«цветущий» Сипайло с возгласом: «Песслера немедленно кончить»
298

. 

Сипайло часто обвинял и уничтожал людей, стремясь завладеть теми 

или иными ценностями своих жертв.
 

Хотя, как справедливо замечает 

Б.Н. Волков, для дивизии он являлся «доставщиком»
299

. Так, к примеру, 
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богатый купец М.Л. Носков, представитель фирмы Бидермана, которого 

монголы иначе как «шорт» или «орус черт» (черт, русский черт) не звали, 

ибо он пользовался обманными способами торговли, отказался продать в 

интендантство Азиатской конной дивизии кожу. За это его обвинили в 

«спекуляции и укрывательстве комиссара»
300

. По другой версии купца 

Носкова арестовали по настоянию монгол
301

, которые решили таким образом 

свести с ним счеты. В застенке комендантского управления Сипайло более 

недели истязал Носкова самыми изощренными способами. В итоге в ранах 

завелись личинки, и купец просто сошел с ума. Но где спрятаны деньги он 

своему мучителю не выдал. Вдове Носкова, пытавшейся забрать тело мужа, 

Сипайло ответил: «Хочешь валяться рядом – бери». 

Когда в мае 1921 года Азиатская дивизия отправилась в поход, 

Сипайлов с комендантским управлением остался в Урге. Внезапно он нагнал 

дивизию. Как вспоминает есаул Макеев, прибытие Сипайлова создало 

тревогу у многих чинов отряда. Вскоре тревога эта оправдалась. Выяснилось, 

что Сипайлов задушил в Урге полковника П.И. Лихачева, храброго боевого 

штаб-офицера, человека порядочного, так как известно, что он презирал 

Сипайлова и не подавал ему руки
302

.  

П.И. Лихачев, будучи однокашником Унгерна, руководил в Урге 

военным училищем, в котором шел процесс формирования кадров для 

будущей монгольской армии. Любившей хорошенько принять на грудь, он 

делал это не втихомолку и «по пьяной лавочке» зарубил несколько 

ургинских бродячих собак. Сипайлов же не преминул воспользоваться 

инструкциями Унгерна о борьбе с пьянством. Сипайлов вообще умел весьма 

оперативно исполнять приказания своего начальника: когда, после захвата 

Урги в дивизии участились случаи венерических заболеваний, и Унгерн 
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приказал бороться с проституцией, сифилитик Сипайлов «задавил» двух 

девушек-проституток
303

. 

Смерть в лице Сипайлова, будто бы не хотела отпускать дивизию. 

Летом 1921 года он сделал доклад о сокрытии средств войсковым старшиной 

П.Н. Архиповым. Причем и тут не обошлось без личных отношений 

Сипайлова, который в Урге всячески склонял сестру Архипова к 

сожительству. Сам Архипов был в то время в походе, и, вернувшись, провел 

разговор с Макаркой-душегубом, после чего последний оставил его сестру в 

покое, но начал «копать» под самого Архипова. Тот действительно во время 

последних боев за Ургу утаил 17-18 фунтов золота. Сипайлов выяснил это 

через вестового латыша, которого после допроса зарубили. Архипова же 

пытали, а, затем зверски убили в районе Корнаковки
304

. 

Убийство одного из лучших боевых офицеров дивизии вызвало волну 

негодования. Некоторые казаки, даже, несмотря на страх перед Унгерном, 

отыскали обескровленный гнусом труп Архипова и с воинскими почестями 

предали земле. 

Унгерн приказал Сипайло ехать в Ургу за спрятанным Архиповым 

золотом, а генералу Б.П. Резухину отдал письменный приказ повесить 

«Макарку-душегуба» сразу после возвращения с золотом
305

. Еще находясь в 

Урге, во время одной из бесед, Унгерн, характеризуя свою дивизию как 

«кровожадных шакалов», обмолвился, что с выходом на территорию 

Советской России, Сипайло ждет такая казнь, какая еще ни разу не 

применялась на практике
306

. Представить, что это могла быть за смерть, 

весьма сложно, ибо известно, что в Азиатской дивизии имели место случаи 

сожжения провинившихся заживо. 

Как мемуаристы, так и исследователи задаются вопросом: «Почему 

Унгерн держал при себе Сипайлова»? При этом известно, что он не раз сам 
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избивал «Макарку-душегуба», и «сажал на крышу» под раскаленные 

солнечные лучи или страшный пронизывающий ветер
307

. Более того, как 

вспоминает Голубев: «Сипайлов был психически больным человеком, и 

барон Унгерн дважды назначал врачебные комиссии для установления его 

ненормальности, неоднократно предлагал ему подать в отставку и 

отдохнуть... Оссендовский, описывая Сипайло, подчеркивал его внешнюю 

патологию: «Из-под густых бровей меня окинул холодный взгляд его 

бесцветных глаз. Отъехав дальше, он снял фуражку, вытирая пот с лысой 

головы. Меня поразила странная неровная линия его черепа... Он страдал 

нервным тиком и недержанием речи, во время разговора брызгал слюной, в 

горле у него что-то клокотало, а по лицу пробегала судорога. Это был 

определенно сумасшедший человек, и барон Унгерн уже дважды созывал 

врачебную комиссию для его освидетельствования в надежде избавиться от 

своего злого гения. Вне всякого сомнения Сипайло был садистом»
308

. 

Ф. Оссендовский в своих беллетризованных воспоминаниях, отвечая на 

вопрос почему Унгерн держал при себе Сипайло, приводит почти 

легендарный рассказ, будто бы Сипайло подкупил гадалку, ворожившую 

суеверному Унгерну. Та нагадала, что пока жив Сипайло, Унгерну не 

страшна смерть. Л.А. Юзефович пишет о роли Сипайло при Унгерне как о 

традиционном палаче при тиране, проводя аналогию с Сеяном при Тиберии, 

Малютой Скуратовым при Иване Грозном, Ежовым при Сталине
309

. 

Во время допроса Унгерна в Троицкосавске и Новониколаевске, ему 

задали вопрос о деятельности Сипайлова в Урге. Унгерн сказал, что ему 

было известно о сипайловских конфискациях, расстрелах и пьянстве
310

, 

однако «слухи» о его насилиях над женщинами, барон назвал 

«вздорными»
311

. Бесспорно, Унгерн лукавил, так как о насилиях Сипайло 
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знала почти вся дивизия и, принимая во внимание ту широкую систему 

доносительства, очень неплохо налаженную в Азиатской конной дивизии, 

практически исключается, что начальник был не в курсе таких 

систематических деяний своего подчиненного
312

. 

Вероятнее всего, как и в большинстве случаев, барону импонировала 

преданность Сипайлова, так как последнему не на кого было надеется, кроме 

как на своего «дедушку» барона. «Если прогонит «дедушка», – говорил сам 

Сипайло, – одна дорога – пуля в лоб»
313

. В этом отношении Сипайло не был 

исключением. Такую же преданность проявлял и другой палач капитан 

Безродный или вестовой Унгерна Е. Бурдуковский.  

Кровавыми членами комендантской команды Сипайлова стали, 

стремившиеся избежать репрессий, добровольцы из Ургинской конторы 

Центросоюза: Панков, Жданов и др. В целом далекие от злодейств люди за 

считанные дни становились кровожадными палачами. Их характеристики и 

«специализации» приводит в своей книги есаул Макеев. Сам А.С. Макеев 

также был также причастен к кровавым делам. С конца 1918 года он служил 

в комендантском управлении поселка Маньчжурия
314

. Во время пребывания 

дивизии в Монголии, будучи адъютантом начальника дивизии и 

комендантом бригады он исполнял смертные приговоры. На следующий день 

после расправы над корейским доктором и его домочадцами, Макеев, 

принимавший участие в этом злодеянии, в нервном припадке набросился 

сначала на Сипайло и начал душить, а затем с шашкой на Унгерна
315

. В Урге 

он совершил, «непрофессиональный» расстрел подполковника Лауренца
316

. 

Аксель Лауренц
317

 был кадровым офицером Приморского драгунского 
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полка
318

, с конца сентября 1918 года – помощником коменданта Даурии
319

, а 

затем и комендантом. Всадники и офицеры его комендантского эскадрона 

производили все расстрелы в Даурии. Будучи «коренным даурцем», 

А. Лауренц был предан Унгерну. В начале 1921 года сам стал жертвой 

унгерновского террора, по необоснованному обвинению (будто собирался 

бежать из дивизии), как считали некоторые современники
320

. 

«Штаб» Азиатской дивизии несколько раз пытался избавиться от 

Сипайло. Во время похода дивизии на Троицкосавск, приближенный 

Унгерна еврей Вольфович, должен был, опередив вызванного к начальнику 

дивизии Сипайло, подкараулить его по пути и убить. Имея информацию, что 

Сипайло «не чист на руку», и имеет спрятанные награбленные ценности, 

заговорщики желали продемонстрировать Унгерну, что его «верный» слуга, 

так яростно боровшийся с грабителями, сам ворует. Вовремя пронюхавший 

опасность Сипайлов перепрятал ящик с ценностями. Неудачей закончилась и 

попытка сдать «Макарку-душегуба» красным. Сипайло предстояла задача 

сопровождать пушки в Ван-хурэ, но на полпути, опять же, учуяв опасность, 

он, бросив орудия, вернулся обратно. 

Когда стало ясно, что Унгерн потерпел неудачу и дни «белой» Урги 

сочтены, Сипайло со своей командой на автомобилях покинул город. 

Накануне отъезда, он заехал к датчанину Олуфсену, за сделками которого 

давно следил. Попытки вызнать, где Олуфсен держит деньги, были 

безрезультатны, и Сипайло с водителем Федоровым задушили датчанина. 

Затем, при помощи чинов своей команды Сипайло зарыл имевшиеся у него 

ценности и в сопровождении нескольких человек стал пробираться в Хайлар. 

По пути беглецам встретился отряд войсковых старшин Рожнева и 

Циркулинского. Подошедший к ним Сипайло был уже не тем «Душителем 

Забайкалья» и грозным комендантом Урги, это был «жалкий старик, 
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перепуганный насмерть… и желавший лишь добраться до семьи»
321

. 

Сипайлов был женат. Б.Н. Волков описывает, как в 1921 г., в Хайларе он 

встретил жену Сипайло – молодую симпатичную женщину и двух его 

сыновей 7 и 10 лет
322

. 

Сипайло арестовали. Посчитав, что скоро ему предстоит «пойти в 

сопки» (как говорили в дивизии о расстреле), он ползал в ногах у Рожнева, 

плакал, поносил Унгерна и молил о пощаде. И на следующий день Сипайло 

был освобожден. Тем не менее, он боялся отойти от палатки, полагая, что 

немедленно получит пулю в спину от своих. 

Китайцы, узнав что Сипайло пробирается в Хайлар, выслали 

специальный отряд для его поимки. Его настиг разъезд прапорщика Жуча, 

еврея, который в свое время служил в Азиатской дивизии и в прошлом 

являлся агентом Унгерна. Сипайло били, и он выдал китайцам место, где 

зарыл ценности
323

. Затем, несколько позднее состоялся суд. Душегуба 

обвинили в покушении на свержение китайской власти в Монголии, в 

убийстве датского подданного Олуфсена, и вынесли приговор – 10 лет 

заключения. По другим данным – бессрочная каторга.  

Находясь в тюрьме, Сипайло зарекомендовал себя отличным 

заключенным. Он заведовал библиотекой и церковью. За почтительность и 

благонравие был назначен старшиной
324

. Одновременно служил 

провокатором и во избежание самосуда содержался в одиночной камере
325

.  

В 1932 году китайцы освободили «Макарку-душегуба». Некоторые 

мемуаристы связывают это с приходом японцев. Другие просто с окончанием 

срока. 

Дальнейшая судьба Сипайло неизвестна. Пошел ли он на службу к 

японцам, как некоторые офицеры, особенно контрразведчики, неизвестно. 
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Известно, например, что на японцев работал Панков, один из подчиненных 

Сипайло из его комендантской команды
326

. Очень может быть, что 

«Макарка-душегуб» просто дожил до конца своих дней как мирный 

эмигрант-обыватель. 

Несмотря на всю одиозность и ужас Сипайло, явление это типичное 

для страшного времени Гражданской войны. Он явил собой тот всплеск 

озлобления и жестокости, который был одинаково представлен на любой из 

ее сторон. Не зря современники сравнивали деятельность Сипайло с 

деятельностью красной чрезвычайки. При всем этом отчасти прав был 

полковник М.Г. Торновский, который сравнил его с «усердным 

стрелочником» при начальнике станции (Унгерне)
327

, который, несмотря на 

свои намерения избавиться от Сипайло, продолжал держать его при себе и не 

остановил (а возможно и не хотел останавливать) его произвола. 

Константин Николаевич Ивановский. Таинственной фигурой 

является начальник штаба Азиатской конной дивизии К.И. Ивановский. 

Таинственность эта обусловлена не только скудостью и противоречивости 

информации об этом человеке, но и «историческим расследованием» 

Б.В. Соколова в его книге Барон Унгерн «Черный всадник». В ней автор 

отождествляет Ивановского с К.И. Клуге. Источником этой гипотезы 

являются инициалы «К.И.» и мемуары его сына К.К. Клуге «Соль земли»
328

. 

В них К.К. Клуге пишет, что его отец был послан колчаковцами собирать 

сведения о Г.М. Семенове. Атаман же, в свою очередь, чтобы отделаться от 

Клуге, «уговорил его свезти барону Унгерну какое-то якобы крайне важное 

сообщение»
329

. Далее К.К. Клуге пишет, что К.И. Клуге впервые прибыл к 

барону Унгерну в Ургу. Здесь кроется явная ошибка или неточность в 

воспоминаниях об отце. Дело в том, что нам удалось выявить несколько 

свидетельств о пребывании К.И. Клуге в Даурии весной 1920 года. Это 
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приказы о прибытии К.И. Клуге в Азиатскую конную дивизию
330

, о 

назначении его на должность начальника штаба дивизии
331

, и упоминание о 

К.И. Клуге у В. Тогана
332

. Б.В. Соколов же утверждает, что К.И. Клуге 

присоединился к Унгерну уже в Монголии и вверяет ему в заслуги 

разработку плана штурма Урги. Факт того, что К.И. Клуге фигурировал в 

Азиатской конной дивизии под собственной фамилией еще в начале марта 

1920 года полностью опровергает версию Б.В. Соколова. Однако 

несостоятельность этой версии, не открыла истинного лица Ивановского. 

В 2012 году в журнале «Казань» вышла статья «Этот загадочный начальник 

штаба дивизии Унгерна»
333

. Ее автор И.М. Маркелов – внучатый племянник 

К.Н.(!) Ивановского, того самого Ивановского, который считался 

начальником штаба Азиатской конной дивизии с 1921 года.  

Кирилл Николаевич Ивановский родился 11 мая 1886 года в Казани, в 

семье профессора Казанской духовной Академии. Работал юристом, к концу 

первой мировой войны был мобилизован. При Колчаке служил в томском 

Институте исследования Сибири. В 1920 году – принимал участие в 

экспедиции института в Урянхайский край. В городе Белоцарск (ныне 

Кызыл) Ивановскому стало известно о гибели жены и оставшихся без 

присмотра детях. Руководитель экспедиции разрешил Ивановскому ехать к 

семье во Владивосток.  

Ввиду опасности пути Верхнеудинск – Чита, Ивановский решил 

пробираться через Монголию. Там он застрял из-за трудностей получения 

китайского паспорта, а затем в связи с начавшимися боевыми действиями 

китайских властей с войсками барона Унгерна. Доподлинно неизвестно как 

К.Н. Ивановский попал на службу к барону Унгерну. Не то он был пойман 
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как уклонившийся от мобилизации, не то по рекомендации барона 

Тизенгаузена. Ивановский заявил Унгерну, что он не военный и к тому же 

болен. На что Унгерн ответил: «Будешь военным, а больному всё равно 

умирать». Его назначение на должность «начальника штаба» описано у 

Голубева. Унгерн первым делом осведомился «не «жид» ли он или 

поляк?»
334

. Ивановский в ответ заверил, что он русский, и добавил что дед 

его профессор духовной академии. На «собеседовании» Унгерн 

поинтересовался грамотный ли он и попросил принести на следующий день 

канцелярские принадлежности: начальник штаба Азиатской конной дивизии, 

по сути, выполнял функцию писаря.  

Вероятно с поступлением на службу в Азиатскую конную дивизию, а 

может быть ранее, Ивановский решил скрыть свое отчество, чтобы не 

навлечь беду на родственников. Так Кирилл Николаевич стал Кирилл 

Ивановичем, впоследствии уже во время первого ареста в Советской России 

вместо города рождения Казани, он указал село Лявля Архангельской 

губернии.  

Очевидец событий Д.П. Першин вспоминал: «У барона в качестве 

начальника штаба был образованный юрист, некто Ивановский, который 

«под шумок» говорил, что он задыхается в тяжелой атмосфере, окружающей 

Унгерна... многие должны с глубокой признательностью помянуть 

Ивановского, который очень многим спас жизнь, пользуясь для этого 

всякими случаями, часто рискованными и лично для него»
335

.  

Ивановский, порой, с опасностью для себя провоцировал Унгерна на 

откровенные «беседы», дошедшие до нас в воспоминаниях Голубева
336

. Эти 

сведения представляют высокую ценность для понимания внутреннего мира 

и мировоззрения барона.  

В мае 1921 года накануне последнего похода Азиатской конной 

дивизии, Ивановский готовился к побегу, так как Унгерн предполагал взять 
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его с собой. Однако в одну из ночей барон, будучи не то в алкогольном
337

, не 

то в наркотическом опьянении (иного объяснения быть просто не может) 

называя Ивановского фамилией «Павильцев» (так звали его адъютанта, 

коренного «даурца») дважды ударил ташуром по груди и спине. На утро, 

осмотрев Ивановского, Унгерну показалось, что он сильно плох и возможно 

у него тиф, и велел оставаться в Урге в распоряжении Жамболона. 

Впоследствии Ивановский успешно бежал из Урги с Вольфовичем.  

В белом Владивостоке К.Н. Ивановский скрыл факт службы у Унгерна, 

чем избежал новых проблем. Впрочем, с приходом Советской власти они 

все-таки начались. Первый арест и обыск датируется маем 1923 года, но 

тогда Ивановский смог отделаться залогом в 1 000 рублей золотом, хотя и 

остался под стражей. Причем залог ему не вернули. Затем содержание под 

стражей было заменено денежным поручительством в размере 10 000 рублей 

золотом. На допросе, не отрицая факт службы, у Унгерна он заявил, что 

виновным себя не признает: «По предъявленному мне обвинению… 

виновным себя не признаю и объясняю: во всей этой истории я являюсь 

скорее потерпевшим, чем обвиняемым, так как встретиться с Унгерном и 

прожить с ним хотя бы несколько дней хуже вечного наказания»
338

. На 

свободу К.Н. Ивановский вышел в 1925 году.  

Следующий арест последовал в феврале 1927 года. Отбыв три года в 

лагере, он поселился в Подмосковье, в поселке Красный Бор. Вероятно, 

опасаясь за судьбу родственников, связей ни с кем не поддерживал. 25 июня 

1941 года был опять арестован по обвинению в том, что «во времена 

правительства Керенского состоял членом Казанского совета рабочих и 

солдатских депутатов, в 1918–1921 годах служил в контрразведке в 

Министерстве внутренних дел правительства Колчака, вел активную 

контрреволюционную деятельность и с оружием в руках боролся против 

Советской власти. Следствие утверждало, что он в семнадцатом-двадцатом 
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годах был секретным сотрудником Управления Госохраны МВД Колчака в 

Омске»
339

. Последнее обстоятельство интересно тем, что в материалах дела 

фигурирует псевдоним Ивановского «Случайный». Под тем же именем в 

начале 1921 года в пекинской газете «Русское Обозрение» вышла статья «В 

осажденной Урге (впечатление очевидца)»
340

. Подобное совпадение наводят 

на размышления и сравнения: не была ли экспедиция в Урянхай прикрытием 

какой либо работы тайного агента К.Н. Ивановского. Точно так же, как 

другой колчаковский агент, Б.Н. Волков под прикрытием археологической 

экспедиции в это же самое время собирал сведения о панмонгольской 

деятельности атамана Г.М. Семенова. Любопытно, что авторство упомянутой 

выше статьи «В осажденной Урге», приписывают также и Б.Н. Волкову, так 

как в его сохранившемся до наших дней архиве
341

 находится машинописная 

копия.  

Приговорив К.Н. Ивановского к расстрелу, его перевезли в бывшую 

столицу Колчака – Омск. Там приговор несколько раз пересматривался, но 

всякий раз высшая мера утверждалась вновь. Впрочем, расстрелять его не 

успели, т.к. подследственный умер в тюрьме 30 августа 1942 года.  

В 1989 году К.Н. Ивановского реабилитировали, сняв все обвинения. 

Как справедливо заметил автор статьи И.М. Маркелов о своем двоюродном 

деде: «На его биографии в наше время можно изучать историю политических 

репрессий»
342

. 
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Итоги. Важной особенностью Азиатской конной дивизии являлось 

влияние ее начальника барона Р.Ф. Унгерн-Штернберга. Отпрыск знатного 

рода, он являлся яркой и весьма противоречивой личностью. Избрав карьеру 

военного, Унгерн связал себя с Забайкальским регионом и Монголией. 

Добровольное желание участвовать в судьбе этой страны впоследствии 

оказалось для него судьбоносным. Зная, что Забайкальские полки примут 

участие в начавшейся войне с Германией не с первых дней, он намеренно 

вступил в войну в составе одного из Донских полков, которые спешно 

готовили к фронту.  

Уже в сентябре 1914 года Р.Ф. Унгерн становиться Георгиевским 

кавалером. Войдя в состав Отряда особой важности атамана Пунина 

(подразделения для специальных операций времен Первой мировой войны), 

Унгерн показывает себя храбрейшим из его офицеров. О подвигах и героизме 

барона на фронтах Германской ходили легенды. При этом он отличался от 

других офицеров, совершенно не зная самых элементарных уставов и 

основных правил службы, сплошь и рядом нарушая правила внешней 

дисциплины и воинского воспитания. По сути Унгерн явил из себя тип 

партизана-любителя, охотника-следопыта из романов той эпохи, что и 

выдвинуло его на первые роли в условиях Гражданской воны на востоке 

России.  

Многочисленные недостатки усугублялось излишней 

прямолинейностью, уязвленным чувством чести и вспыльчивостью, причем 

приобретавшие совершенно неприемлемые формы под действием алкоголя, 

который довел Унгерна до трибунала.  Только блестящие военные заслуги 

позволили барону легко отделаться.  

Будучи по убеждениям ярым монархистом Р.Ф. Унгерн вступил в 

борьбу с советской властью, став одной из ключевых фигур в одном из 

первом очагов антибольшевистской борьбы. Именно ему атаманом 

Семеновым поручится создание и командования инородческими частями – 

Азиатской конной дивизией, находившейся на особом счету у атамана 
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Г.М. Семенова, который являлся шефом Бурятского Доржи Банзарова 

конного полка и носил его погоны. Даже на закате белого Забайкалья, 

дивизия все равно официально подчинялась непосредственно атаману. Барон 

Унгерн, в свою очередь, считал Азиатскую дивизию своим собственным 

войском, всегда стремился к автономии в ее деятельности.  

Особенностью офицерского корпуса Азиатской конной дивизии было 

то, что все крупнейшие фигуры по предыдущему этапу жизни самым тесным 

образом были связаны с Г.М. Семеновым, Р.Ф. Унгерном. Такими 

офицерами, помимо самого Р.Ф. Унгерн-Штернберга были Е.Д. Жуковский, 

Б.П. Резухин, П.П. Левицкий и Т.И. Артамонов и др. Количество сведений об 

этих людях невелико, однако, их вполне достаточно чтобы выявить 

необходимые нам связи и общие моменты.  

Все перечисленные офицеры были молодыми (не более 30-35 лет) 

казачьими офицерами. Практически всех их объединяло знакомство друг с 

другом еще по училищам и довоенной службе, а также по Германской войне 

и совместной деятельности в Особом Маньчжурском отряде. Всех их 

отличала преданность идеи; личная храбрость и довольно беспокойный и 

крутой нрав. Командный корпус белого Забайкалья, по сравнению с другими 

очагами Гражданской войны, не имел такой богатой офицерской базы. Его 

основу составляли местные забайкальские казачьи офицеры, либо офицеры 

добровольцы из ОМО.  

Национальные особенности Азиатской конной дивизии, а также 

нехватка офицерского состава заставляли ковать собственные кадры из 

представителей бурятов и монгольских племен. Причем молодые 

прапорщики буряты, превосходили своих монгольских собратьев по оружию. 

Офицерами становились из военных чиновников, назначаемых Унгерном, 

позднее утверждаемых Семеновым. Этим объясняется презрительное 

отношение начальника Азиатской конной дивизии к своим офицерам. 

Например: полковник Хоботов – бывший извозчик, хорунжий Бурдуковский 

– урядник, денщик Унгерна, Дмитриев – в прошлом простой канонир, 
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полковник Сипайлов – бывший агент, садист и просто психически не 

нормальный человек и.т.д. Зачастую в Азиатской дивизии находили 

пристанище офицеры, бежавшие от наказания или попавшие в немилость у 

Семенова: полковник Степанов, Чернов. Барон Унгерн свободно позволял 

себе бить таких офицеров. Унгерн считал, что подобные типы будут платить 

ему беззаветной честностью, он не избавлялся от таких несущих вред 

репутации дивизии людей.  

Многие вступавшие в дивизию каппелевцы, отличавшиеся высоким 

моральным духом, старались как можно быстрее убраться из Даурии и 

переходили в другую часть.  

Серьезное пополнение офицерских кадров, произошедшее в 1921 года 

в Монголии за счет бывших колчаковцев, то есть чужеродным элементом, 

породило внутренний конфликт «культурных» офицеров и коренных 

даурцев. Несмотря на все это боевой путь Азиатской дивизии говорит о 

личной храбрости и военном мастерстве ее командного и офицерского 

состава. Примером этого может служить личность и деятельность второго 

человека Азиатской конной дивизии генерала Б.П. Резухина. Его мастерству 

часть во многом обязана своими успехами, которые традиционно 

приписываются Р.Ф. Унгерну, игравшему роль скорее вдохновителя, нежели 

полководца. 
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1.4 Административно-хозяйственный уклад 

 Азиатской конной дивизии 

 

Административно-хозяйственный уклад Азиатской конной дивизии 

формировался из совокупности трех компонентов: организации и принципов, 

использующихся в войсках атамана Г.М. Семенова, основанных на 

традициях ОМО; требований к административно-хозяйственной жизни 

дивизии, высказываемых со стороны ее начальника барона 

Р.Ф. Унгерна-Штернберга; и региональных особенностях, оказывающих 

непосредственное и значительное влияние на жизнь подразделения.  

Региональный фактор. Даурия. Важным условием форм, методов и 

возможностей развития движения являлась территория, на которой 

находились противоборствующие силы. Азиатская конная дивизия 

базировалась на станциях Даурия, Оловянная, Маньчжурия, Хайлар. Кругом, 

необъятные совершенно незаселенные пространства, с лишь с грохотом 

проносящимися составами по Кайдаловской железнодорожной ветки, 

переходящей на станции Маньчжурия в КВЖД все это – раскинувшаяся на 

территориях России, Китая и Монголии даурская степь. 

Население представляло собой окраинный разноплеменной состав: 

станицы и поселки забайкальских казаков, хошуны местных бурят, 

разнообразное иногороднее население, кочующие монголы разных племен, 

татарские торговцы, китайские купцы. Основным занятием местного 

населения было кочевое скотоводство. Казаки жили оседло, но занимались 

так же разведением скота. На всей громадной территории не было ни клочка 

возделанной земли. Большая часть продуктов сельского хозяйства приходила 

извне.  

Пространство Юго-Восточного Забайкалья, контролируемые 

Азиатской конной дивизией, обладало значительными отличиями от иных 

территорий, на которые распространялась власть Семенова. Так, один из 
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юнкеров Читинского училища вспоминал: «За Ононом начиналось царство 

железного барона генерала Унгерн-фон-Штернберга. Это было сразу же 

заметно: на станциях чистота и порядок, перед последней к Даурии станцией 

– Шарасун, по сторонам дороги, показались разъезды Азиатской дивизии, 

наблюдавшие за окрестностями. 500 верст пути были проделаны и никто 

раньше не позаботился об охране такого важного груза [золота – Д.К.]»
343

.  

Даурия состояла из трех одноименных частей: станция, поселок и 

небольшой военный городок. Станция Даурия была основана в 1903 году, но 

железнодорожный разъезд был тут с 1900 года, когда пришли в эти места 

строители железной дороги. Станция Даурия была небольшой и имела 6 

путей.  

К югу от станции был небольшой поселок Даурский, состоявший из 7 

казачьих хозяйств и 10 арендаторских
344

. Тут периодически вспыхивали 

чумные заболевания: жители охотились на монгольских сурков – тарбаганов, 

которые являлись переносчиками чумы. Жители Даурии получали 

удостоверения и пропуска. Комендантом проводились проверки на наличие у 

жителей огнестрельного оружия, кроме охотничьего
345

. Выезд жителей 

Даурии, даже в соседние Маньчжурию и Борзю, также контролировались. 

Для этого необходимо было, указав причину, получить пропуск в 

комендантском управлении или через поселкового атамана. Комендант 

станции следил за пассажирами, пребывающими в Даурию. Прибывавшие в 

поселок должны были иметь специальные документы
346

.  

На севере от станции располагался военный городок. На фоне даурских 

сопок стояли ряды красных кирпичных казарм в псевдоготическом стиле. До 

революции тут квартировался Аргунский полк, в котором служили 

Р.Ф. Унгерн-Штернберг и Б.П. Резухин. Большинство казарм пустовало: на 

                                                           
343 

Еленевский А.П. Военные училища в Сибири (1918-1922). Военная быль, 1963 год, 

№61-64. 
344

 Романов А.М. Указ. соч. С. 36. 
345

 РГВА, ф. 39777, оп. 1, д. 5, л. 17. 
346

 РГВА, ф. 39777, оп. 1, д. 5, л. 16. 



124 

Азиатскую конную дивизию 1000-1200 человек –такого количества жилых 

помещений не требовалось. Казармы, стоявшие по краям городка, были 

преобразованы в форты, они были полностью замурованы кирпичом и 

попасть в них можно было только по приставной лестнице. Часть крыши с 

них была снята и там стояли орудия образца 1877 года, пулеметы, запасы 

гранат и других боеприпасов. На одном из фортов, где находилась 

инженерная рота, был «верх возможной техники: крепостной прожектор». Во 

время ночных караулов солдаты «развлекались улавливанием в сферу света 

прожектора тарбаганов, кои лучом света прожектора загипнотизировались, 

поворачиваясь мордой к источнику света, и замирали»
347

. Пулеметная рота 

располагалась в «броневых коробках бронепоезда, на ветке, проходившей 

посредине города и около церкви, окруженной громадными штабелями 

снарядных ящиков»
348

. Революция помешала завершению строительства 

церкви и она так и оставалась недостроенной, даже несмотря на требования 

начальства скорейшим образом закончить постройку и освятить храм. При 

Унгерне там хранились снаряды. При отступлении белых произойдет 

чудовищный взрыв, и звук рвущихся в Даурии снарядов будет содрогать 

степь на множество километров. Кроме казарм имелись огромные конюшни, 

орудийные парки, тир, манеж. Одним словом все, что необходимо для 

обучения и поддержания боеготовности кавалерийского соединения. 

Неплохо была развита и инфраструктура: имелись собственные 

электростанция, водокачка, лазарет, развернутый позже в корпусный 

госпиталь, мастерские, всевозможные склады и т. д. Около цинковых сараев 

находилась гарнизонная баня, очередь посещения которой строго 

регламентировались приказами
349

. В пределах военного городка было 

запрещено пьянство, «даже в частных квартирах и домах», а также продажа 

спиртных напитков. В приказе № 32 по даурскому гарнизону от 29 июля 
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1919 года значилось: «За появление на улице в нетрезвом виде, за буйство и 

дебош виновные будут подвергаться ответственности по всей строгости 

законов военного времени»
350

. 

До революции, во время Первой мировой войны, в Даурии, как и в 

некоторых других городах Забайкалья располагались лагеря военнопленных. 

После революции, многие из них поддержали власть большевиков и 

вступили в ряды красной гвардии. После победы атамана Г.М. Семенова 

освобожденных революцией военнопленных вернули в лагеря, а с 

окончанием Великой войны, лагеря были расформированы, пленные 

получили возможность отбыть на родину или вид на жительство. Что же 

касается интернационалистов, то они направлялись в Даурию, в 

распоряжение начальника Азиатской конной дивизии
351

.  

Многие из военнопленных выполняли за определенную плату разного 

рода работы для военнослужащих Азиатской конной дивизии. Например, 

немало турок служили у офицеров дивизии денщиками. Комендант 

гарнизона генерал Мунгалов жаловался в одном из приказов на то, что 

военнопленные не имеют удостоверений, вместо особых отличительных 

знаков (нарукавные повязки с литерами ВП), носят русские погоны и 

кокарды, а также гуляют по ночам по территории гарнизона и берут за 

работы произвольные цены
352

.  

Интендантская часть. На хозяйственную жизнь Азиатской конной 

дивизии барон Унгерн перенес уклад, апробированный им во время 

командования сотней в период Германской войны. Современники 

вспоминают, что всадники Азиатской конной дивизии имели прекрасное 

обмундирование, вооружение и сытное питание. Офицеры дивизии, как 

вспоминал генерал В.М. Молчанов
353

, неизменно отзывались от Унгерне как 

                                                           
350

 РГВА, ф. 39777, оп. 1, д. 5, л. 17. 
351

 Василевский В.И. Указ. соч. С. 101. 
352

 РГВА, ф. 39777, оп. 1, д. 5, л. 18. 
353

 Молчанов Викторин Михайлович – из семьи чиновника. Окончил Елабужское реальное 

училище, Алексеевское военное училище в Москве (1906). Участник Первой мировой 

войны, командовал ротой 7-го Сибирского стрелкового батальона. Кавалер ордена Св. 



126 

о человеке «очень строгом», но при этом отмечали, что как командир он 

«очень заботился о своих людях»
354

.  

Отношение Унгерна к обеспечению своей дивизии, и особенно к 

довольствию ее состава, доходило буквально до дотошности. Генерал без 

преувеличения каждый день осматривал казармы, лично пробовал пищу из 

котлов, которую предлагали его всадникам. Даже враги Унгерна красные 

партизаны Забайкалья, отмечали, что барон относился к своим солдатам даже 

лучше, чем к офицерскому составу дивизии
355

. Как любой казак (даже 

приписной), он также особенно заботился и об уходе за конским составом: в 

конюшнях была чистота, а лошадям задавали свежий корм. 

 Проникновение начальника дивизии во все мелочи хозяйственной 

жизни войска были настоящем бичом для нерадивых и халатных офицеров. 

Унгерн мог нагрянуть всегда и всюду – на кухню, в конюшни, в кузницу или 

в баню. Даже среди ночи. На следующее утро можно было прочесть в 

приказе следующее: «Не закрытое окно – мелочь, но характеризует 

безалаберщину в Артиллерии
356

. Ставлю командиру Азиатского 

конно-артиллерийского дивизиона на вид»; или «вокруг бараков, занятых 

под квартиры интендантских чиновников, появились какие-то коровники, 

кругом загажено, загрязнено, чего нет около квартир строевых офицеров. 
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Интендантские чиновники, по-видимому, любят пить молоко, но не любят 

убирать гавно»
357

. 

Унгерн прошел войну, и у него, как и многих других фронтовиков, 

отношение к интендантским и штабным офицерам было несколько 

презрительным. Более того, барон принципиально не считал строевыми 

частями – интендантство, комендантскую, саперную части, службу связи и 

штаб. Дабы подчеркнуть второсортность тыловиков он в 1921 году приказал 

их чинам носить особы род погон – поперечные погоны. Это решение 

вызвало буквально шквал негодований и просьб о переводе в строевые части. 

В итоге Унгерн был вынужден отменить собственное решение.  

Летом 1919 года интендантство Азиатской конной дивизии составляло 

107 человек
358

 в составе пяти штаб-офицеров, восьми обер-офицеров, девяти 

чиновников, одного подпрапорщика, вольноопределяющегося и унтер-

офицера. Кроме них в документах значилось наличие здесь «вольнонаемных 

служащих и рабочих чинов нестроевой команды – русских 22, китайцев – 52. 

Солдат русских – 8»
359

.  

Как правило на офицерские должности интендантской службы 

назначали офицеров, не служивших на фронтах германской войны. В 

частности, полковников Усачевского и Евтина, капитана Россианова и 

других.  

Как отмечают современники, барон создал в своей дивизии «изобильно 

снабженную интендантскую часть. Он лично следил за интендантством для 

того, чтобы оно работало тщательно и без перебоев»
360

. При назначении 

новых чинов предпочтение отдавалось не званиям, а профессиональным 

качествам кандидатов. Дело доходило до того, что военную должность 

отдавали не офицеру, а умелому торговцу. Сам Унгерн писал: «В 
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интендантство избегать назначать военных; по возможности назначать 

имеющих многолетний опыт доверенных фирм, а также бежавших купцов, 

лично ведших свои дела и показавших на опыте свой талант»
361

. 

В ведении чинов интендантской службы Азиатской дивизии, помимо ее 

обеспечения, находился целый ряд смежных вопросов. В том числе, по 

личной инициативе Унгерна военные интенданты обязаны были заботиться 

об обеспечении нормальной работы контролируемого дивизией участка 

железной дороги. Барон лично установил выплату жалования рабочим и 

железнодорожным служащим в золотой монете
362

. Семьям путейцев и 

железнодорожных рабочих выделялись особые пайки; из казны дивизии 

выделялись средства семьям и вдовам погибших казаков, которым раздавали 

муку, различные товары и мануфактуру. Такие же блага выделялись 

«бурятам-казакам»
363

. Кроме того местные жители получали некоторые 

услуги от других служб дивизии (кузнецы, фельдшеров, ветеринаров, даже 

дантиста). Мастерам разрешалось «по праздникам выполнять частную 

работу»
364

. На все это требовались деньги, и не малые. 

Финансовая часть. Азиатская конная дивизия объединение очень 

специфическое. Ее функционирование в немалой степени обусловливалось 

особенностями как места действия и состава всадников, так и личностью (и 

даже крайней оригинальностью) ее начальника. Однако, нельзя забывать, что 

дивизия являлась формированием, входившим в группу войск атамана 

Г.М. Семенова. Для их военно-хозяйственной системы и мировоззренческого 

уклада в целом с самых первых дней существования было характерно 

беспечное отношение к деньгам. То есть, материальные блага почитались, их 

приобретение велось постоянно, но неуверенность в будущем порождала 
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разгульный образ жизни, который исключал разумный подход к 

рациональному накоплению и использованию любых материальных средств. 

Порождением данного мировоззрения были, в частности, практикующаяся на 

всех уровнях и непреодолимая коррупция и непрерывные реквизиции, 

граничащие с откровенным разбоем. Естественным было ускоренное 

чинопроизводство, преследующее узкоэгоистические цели получения власти 

и повышенного жалования, без учета необходимости новых чинов. Понимая 

и принимая это неписанное правило атаман Г.М. Семенов, не вникая в дело, 

мог подписать любой штат, который ему подносили. С легким сердцем он 

производил в чины и назначал на высшие должности, зачастую, не 

задумываясь, что это ненужным бременем ложится на казну.  

Постоянные траты требовали постоянного притока средств. Казна 

дивизии пополнялась за счет форм, имевших распространение по обе 

стороны Гражданской войны, вне зависимости от «цвета». В первую очередь 

(и даже преимущественно) это были самые разные формы реквизиции. 

Современник саркастично расшифровывал аббревиатуру Особого 

маньчжурского отряда (сокращенно – ОМО), как «Осторожно Может 

Ограбить»
365

. Операции по изъятию у населения проводилось по 

незамысловатой, принятой у всех армий, схеме. Вот как писал о ней один из 

очевидцев: «Приходит какой-нибудь отряд в станицу или село. Кто-либо 

укажет, что такой-то – большевик. Указанное лицо арестуется, подвергается 

порке, а его имущество реквизируется»
366

. В отрывке из письма барона 

Унгерна к Г.М. Семенову, посвященному оценке возможностей реквизиций в 

Нерчинском округе говорилось: «Надо послать Кабанова туда, его родина, 10 

человек и 100 винтовок итальянки ему даю, дай ему только автомобиль 

довести все это и еще хоть настоящих 5 казаков. Как только он там совдеп 

разгонит, всего красногвардейцев там 60–70 человек, передаст он 
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распорядительную власть Варламову, а военную Зоркальцеву. Деньги отсюда 

будут. Зато реквизиция не малая, там должно быть много»
367

.  

Спустя менее двух месяцев после событий, изложенных в письме, 

командира карательного отряда хорунжего Кабанова найдут 28 июня 1918 

года убитым в Харбинском кабаке Палермо. Причиной смерти стал как 

съязвит барон Будберг, произошедшее в заведении «очередное грандиозное 

пьянство наших спасителей, закончившееся стрельбой и убийством»
368

. Что 

примечательно: в карманах убитого Кабанова было найдено 131 000 рублей! 

Источником такой внушительной суммы были накладные на 

реквизированные им в Хайларе у товарищ[ества] «Скороход» и позже 

проданные в Харбине 29 вагонов сырых кож. Семенов заявляет газетам, что к 

реквизиции кож у «Скорохода» он отношения не имеет. Современники 

утверждали, что реквизиция была произведена есаулом бароном 

Унгерн-Штернбергом, «который тогда был начальником гарнизона г. 

Хайлара»
369

.  

Формально все реквизиции производились на основании инструкций, 

исходящих от атамана Семенова. Согласно им командирам отрядов 

рекомендовалось арестовывать всех, имеющих большевистские документы, и 

изымать у них деньги. У спекулянтов – отбирать все, что имеется сверх трех 

тысяч рублей, а также все золото, серебро, платину и опиум, которые 

отправлялись в Фонд армии
370

.  

Неверным будет считать, что все реквизиции являлись откровенным 

грабежом. При этом необходимо учитывать эпоху, когда происходили 

события, и регион, в котором они разворачивались. Во время безвластия на 

территории Дальнего Востока, и особенно на границе с Маньчжурией 
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спекуляция и контрабанда разрослись в неимоверных размерах. Г.М. 

Семенов силами ОМО вел настоящую войну с этими явлениями. При этом 

сама борьба очень часто смыкалась с откровенными злоупотреблениями. Нам 

важно так же отметить, что с конца 1918 года контроль над приграничными 

станциями с обеих сторон границы с Китаем осуществляла именно Азиатская 

конная дивизия.  

Далеко не всегда действия чинов Азиатской конной дивизии 

координировались с семеновским штабом. Самым ярким примером этого 

был, наделавший много шума, массовый угон скота из приаргунских станиц 

Дуроевской и Зоргольской монгольским отрядом прапорщика Жуча в августе 

1918 года. Когда председатель Войскового правления Забайкальского 

казачьего войска З.И. Гордеев
371

 поинтересовался о судьбе реквизированного 

скота у начальника снабжения ОМО М.И. Афанасьева
372

, тот ответил: «О, 

этого вопроса, батенька, не поднимайте, ведь это сделал барон, не 

спрашивайте и где этот скот… Если я об этом [о протесте – Д.К.] заявлю, то 

мой чуб пострадает»
373

.  

Чуть ранее, в начале июня у казаков Цаган-Олуевской станицы, 

всадниками Даурского полка, был угнан табун лошадей, скот и бараны. 

Рапортовали, что изъятие производилось исключительно у 

про-большевистски настроенных казаков. Возможно, так оно и было, так как 
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в Цаган-Олуевской уже был создан местный эскадрон красногвардейцев
374

. 

Но следуя логике времени, без массовых злоупотреблений, наверняка, не 

обошлось. 

Наибольшую известность получили истории реквизиции с поездов, 

которые, кстати, являлись наиболее прибыльными. Так, например 1 января 

1919 года
375

 на станции Даурия «начальником отдельной Инородческой 

дивизии были задержаны [следующие – Д.К.] из Иркутска в Маньчжурию в 

поезде № 4 под видом китайской миссии и под охраной чешских солдат 72 

китайца. Произведенным затем 2 января в присутствии управляющего 

Шарасунским таможенным постом осмотра багажа задержанных, в постелях, 

одежде, чемоданах и посуде с двойными днами были обнаружены скрытыми 

6 525 888 руб. кредитными билетами. Деньги эти начальником Инородческой 

дивизии у китайцев были отобраны»
376

.  

На отрезке железнодорожного пути, подконтрольного Азиатской 

конной дивизией такие реквизиции проводились регулярно и в большом 

количестве. Литература пестрит фразами, что Унгерн грабил поезда, и 

пассажиры, опасаясь расстаться с ценностями, объезжали Даурию верхом. 

Ниже приведен пример, описанный В.П. Аничковым, который как нельзя 

ярко показывает противоречивую грань справедливости подобных 

«грабежей». Согласно этому источнику «…инженер Постников, бывший 

управляющий огромным Богословским округом, одно время был приглашен 

Омским правительством на должность особоуполномоченного по 

управлению всем Уралом. В сущности, он получил власть значительно 

большую, чем власть горного начальника Урала, которая приравнивалась к 

генерал-губернаторской. С занятием красными войсками всего Урала эта 
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должность автоматически упразднилась, и Постников, оставшись не у дел, 

решил пробираться в Харбин или во Владивосток. 

Узнав о том, что переслать золото через Государственный банк уже 

нельзя, он решил провезти его тайным образом, надеясь, что бывшего 

чиновника Омского правительства Семенов не тронет. Но чем ближе поезд 

подходил к станции Даурия, тем больше в душу Его Превосходительства 

закрадывались сомнения. 

А перед самой Даурией он струсил настолько, что рискнул передать 

золотые слитки на хранение проводнику, пообещав ему хорошо заплатить за 

услугу. С Постниковым в вагоне, помимо жены, ехали Бехли и Кудрявцев с 

семьями. Бехли вез с собой в чемодане один миллион сибирских рублей. 

В Даурии их вагон отцепили и перевели на запасной путь. После этого 

в вагон вошло несколько офицеров, начавшие опрашивать, какие ценности 

везут с собой пассажиры. Федор Георгиевич Бехли сказал, что везет один 

миллион кредитных рублей, принадлежащих Николо-Павдинскому горному 

округу, коего он состоял управляющим. Деньги взяли. Сергей Семенович 

Постников начал уверять, что у него ничего запрещенного нет. Начался 

обыск. Проводник выдал золото, а у Постникова отобрали и меха, и 

драгоценные камни. Всех троих арестовали и посадили на гауптвахту, а их 

жены проехали на станцию Маньчжурия. Постникова посадили в солдатскую 

камеру, тогда как Бехли – в офицерское отделение. Чем больше Постников 

умолял возвратить состояние, нажитое за долгую службу, ссылаясь на свои 

заслуги перед Белым движением, тем больше тюремщики над ним 

издевались. С Бехли обходились хорошо, но его протесты на незаконность 

конфискации денег не действовали. 

Наконец к ним пожаловал и сам барон Унгерн. Постников 

подхалимничал. Это, видимо, не нравилось Унгерну, и он на все его просьбы 

и протесты отвечал: «А ля гер ком а ля гер»
377

.  
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В итоге арестованным пассажирам все же повезло: узников попросили 

перевести инженерный труд с французского и отпустили. Правда, 

Постникова, сокрывшего слитки, сперва все же «для профилактики» 

выпороли. Такой финал весьма показателен: палочные наказания, как мы 

видим, неоднократно, применялись семеновцами, а в особенности Унгерном, 

не считающимся при этом ни с чином экзекутируемого, ни с его званием. 

Унгерн рассматривал реквизиции, исходя из собственных (порой 

специфических) представлений о дозволенном. Согласно его понимания 

изъятия необходимых средств на борьбу (даже у невиновных) являлось не 

преступлением или военной добычей. Барон оценивал это как способ борьбы 

с большевиками и спасения гибнущий России. Видя, как какой-нибудь состав 

пушнины вывозится заграницу из погибающей страны, чтобы наполнить 

золотом чей-то бездонный карман, Унгерн считал, что он сам использует 

данный груз более благородно. Таким образом, мнение о том, что Унгерн 

ненавидел «своих» куда сильнее, чем большевиков имеет основание.  

Несмотря на такую, на первый взгляд, «прибыльную деятельность», 

«безденежье в дивизии было хроническое»
378

. Из-за этого все чаще 

реквизировались не только деньги, но и разного рода товары, шедшие 

поездами через участок, контролируемый Азиатской дивизией. Такие партии 

бывали довольно крупными. «В конце мая товары, конфискованные 

Маньчжур[ской] таможней, на несколько миллионов рублей, были 

реквизированы отрядом»
379

. Или 26 вагонов хлопка, реквизированных на 

станции Маньчжурия. Даже товары, принадлежавшие Омскому 
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Правительству, также были реквизированы «как ни кому не 

принадлежащие»
380

.  

Иногда имевшие место реквизиции товаров поражали своим 

масштабом. Так летом 1919 года генерал-майор Е.Д. Жуковский, который в 

тот период командовал дивизией, реквизировал железнодорожный состав с 

пушниной. Эта гигантская партия пушнины, принадлежала Южно-Русскому 

обществу внешней торговли (ЮРОВЕТ), после реквизиции она около месяца 

находилась в Даурии под конвоем всадников 1-го Бурятского полка
381

, а 

затем была продана с аукциона в Маньчжурии или Харбине. Любопытно, что 

когда Г.М. Семенов был уже в эмиграции в США, представители ЮРОВЕТа 

предъявили ему иск за деятельность его подчиненного
382

. 

На допросе проворовавшийся комендант станции Маньчжурия генерал 

Казачихин рассказывал, как от барона могла прийти телеграмма, где 

начальник Азиатской конной дивизии требовал срочно продать «что угодно и 

как угодно, но только скорей», и выслать 6 500 000 рублей.  

Все реквизированные товары шли «с молотка», зачастую по 

заниженной цене, обычно в Харбине или Маньчжурии, при помощи агентов 

Унгерна или офицеров маньчжурского гарнизона: Казачихина, Парамонова, 

Вольфовича, Федорова, Погадаева, Кимова
383

 и др., которые занимались как 

экономической деятельностью (продавали и закупали товары), так и 

разведывательной. Естественно, что далеко не все они обладали кристально 

чистой душой, и порой в казну дивизии часть средств не доходила. «Для 

учета их [разного рода реквизированного товара – Д.К.] был назначен унтер-
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офицер Погадаев… Погадаевым из числа реквизированного товара продано 

маньчжурск[ому] купцу Суринову 26 пудов опию по 100 руб. кусок, цена 

которого не менее 400 руб… Погадаев вместо предания суду получил 

командировку в Могойтуй»
384

.  

Интендант Азиатской конной дивизии полковник Усачевский в августе 

1919 года попал под суд за то, что имея в своем заведывание 

реквизированные грузы для хранения продавал их по-дешевке купцам
385

. Под 

видом военных грузов он перегнал в Читу два вагона кирпичного и 

байхового чая (зеленого и черного). Сто мест кирпичного чаю, весом 575 

пуд. Усачевский продал по цене 800 р. за место, в действительности же цена 

чая в Маньчжурии в этот период была 2 000 р. за место
386

.  

Присутствовали также и разные злоупотребления, например с 1-го 

июня 1918 года командиром 3-го Даурского полка, впоследствии 

Хамарского, был назначен подъесаул Савельев. Ему «отпускалась 

ежемесячно приличная сумма на расходы, а полка, по крайней мере, до конца 

августа не было»
387

.  

Военно-административная часть. Проверить финансовые операции 

было далеко не всегда возможно: «Барон все на словах приказывал»
388

, – 

вспоминал начальник гарнизона Маньчжурии генерал-майор В.И. Казачихин.  

Отчетность была весьма относительной, причем исходило это, прежде 

всего, от самого начальника дивизии. Канцелярию с ее бумагами, 

расписками, счетами Унгерн просто не переваривал, относился как «к 

тормозящему живое дело». Поэтому для ускорения процесса Роман 
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Федорович всю отчетность мог отправить в печь. Если же нужно было 

получить какой-либо документ, он отвечал «Вам бумагу – хорошо, Вам 

пошлют бумаги целый букет»
389

. 

Вот, например, случай, который, несмотря на внешнюю курьезность 

точно иллюстрирует процесс оформления выдачи «наличности» из казны 

дивизии. Весной 1921 года в городе Урге, у только что вступившего в 

должность начальника штаба К.Н. Ивановского, Унгерн попросил деньги. 

Тот отдал барону собственные пять долларов. Унгерн попросил еще. 

Ивановский развел руками, сказал, что больше денег нет. В ответ на это 

Унгерн, крикнул «дурак!», швырнул купюру на пол, указал чиновнику на 

мешок с золотом под своей кроватью и вновь потребовал от него денег. 

Новоиспеченный начальник штаба дивизии достал требуемую сумму, 

пересчитал наличность, составил акт и передал Унгерну. За это он вновь был 

обозван «дураком» и после чего выслушать отповедь Унгерна, который 

заявил, что и «без дурацких актов будет знать, кто украдет у него»
390

. 

Такое же отношение было и к ведению военного делопроизводства. В 

частности приказов по дивизии. Унгерн, не терпевший бюрократии, мог 

зачастую давать их устно. Нередко официальные документы писались на 

случайных обрывках: чеках, клочках бумаги, телеграфных бланках. 

Особенно это касалось работы интендантской службы. Доходило до того, что 

пренебрежительное отношение к делопроизводству вызывало возмущение 

высших чинов дивизии, которые, отчасти, сами его и породили. В приказе 

одного из них особо подчеркивалось: «Приходиться удивляться, что 

некоторые начальники частей представляют в штаб дивизии бумаги с 

обожженными листами и притом в такую переписку, которая должна быть 

представлена атаману. На такое недопустимое отношение и обращаю 

внимание»
391

.  
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Неразберихе способствовала нехватка бумаги и бланков. С целью их 

экономии был издан особый приказ, предписывающий использовать для 

составления рапортов и иных отчетных документов 1/8 листа
392

.  

Непринятие начальником дивизии бюрократических правил при 

составлении бумаг (или как писал сам Унгерн «канцелярщины»), получило 

еще одно любопытное выражение. При изложении собственных 

распоряжений он позволял себе абсолютно любые формы и обороты. Как 

правило отличающиеся крайней прямотой, граничащей с вульгарностью. Вот 

несколько характерных примеров: «Авиационному отряду. К субботе собрать 

все аппараты. Если в воскресенье не увижу их над Даурией, в понедельник 

будете летать с крыш»
393

; «Глупее людей, сидящих в штабе Дивизии, нет, 

приказываю никому, кроме посыльных, не выдавать три дня продуктов»
394

; 

«Полным нежеланием исполнять приказы доводят до того что придется 

предавать военно-полевому суду. Некоторые хозяйственные чины батареи и 

полков совершенно не желают слушаться и думают, что приказы пишутся 

для их удовольствия. Четыре месяца подряд жуется, что нельзя возить 

непрессованное сено в вагонах. Тем не менее артиллерийским начальникам и 

их чиновникам все трын-трава и может ли железная дорога позволять себе 

роскошь возить по сто пудов в целом вагоне или нет и прочим все равно нет 

никакого дела»
395

. 

Примером официальной телеграммы Унгерна в штаб Армии может 

служить следующий текст: «И.д. Старш. сан. инспектора врачу. Ты. Запятая. 

Не смей лезть грязными руками в мою чистую дивизию. Точка. Приедешь. 

Тире. Выпорю»
396

. 

Вот так выглядит вариант другой телеграммы, отправленной 

вышестоящему начальству – Г.М. Семенову, несколько адаптированный из-
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за своей грубости: «Афонасьева повесь. Проститутку Машку
397

 отправь 

обратно. Унгерн»
398

. 

Имели место и разного рода мелкие нарушения бюрократического 

характера, на которые периодически обращается внимание начальником 

дивизии в своих приказах: авансовые счета представлены без всякой формы, 

оправдательные документы не были разобраны, пронумерованы, слиты и не 

пропечатаны. К квитанциям о сдаче телеграмм не прикладывали копии этих 

телеграмм, из-за чего не представлялось возможным установить, служебная 

телеграмма или нет. Зачастую счета не оплачиваются гербовым сбором, хотя 

большая часть производится на русской территории. Встречались крупные 

счета, ничего общего не имеющие с казенными расходами. Многочисленные 

недоработки не исправлялись даже тем обстоятельством, что за подобного 

рода нарушения наказывались материально
399

. Работа с текущими 

документами, сохранившимися в фонде 39454 РГВА, чрезвычайно сложна и 

трудоемка в связи со всеми вышеперечисленными причинами. 

Военно-судная часть. Темной стороной дивизии была деятельность ее 

Военно-судной (военно-судебная по правилам написания сегодняшнего дня) 

части. Ведомство возглавлял генерал-майор Евсеев, служивший до того в 

Приамурском военном суде. В дивизию Евсеев прибыл 1-го февраля 

1919 года
400

. Некоторое время занимал пост начальника штаба дивизии, 

преподавал в школе Монголо-Бурятских юнкеров военно-уголовные 

законы
401

.  

Заседания Военно-полевых или Корпусных судов проходили в 

помещении канцелярии 2-го Даурского конного полка
402

, затем в штабе 
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бригады
403

. Именно туда отводили заключенных на расстрел. Произвол 

Даурского застенка снискал дурную славу окрестным сопкам, которые 

прозвали Долиной смерти. Многие обвинения составлялись Евсеевым задним 

числом или были необоснованны. Чаще всего приговор заканчивался 

расстрелом. В повседневном обиходе (а порой и в официальных документах) 

это слово заменялось выражением «отправить в сопки».  

13 июля 1920 года приказом войскам Дальневосточной армии генерал 

Евсеев и начальник гарнизона поселка Даурия А. Шаристанов были преданы 

военно-полевому суду за составления подложных приговоров лиц уже 

расстрелянных без суда, а также за применения истязаний заключенных и 

пыток
404

.  

Одной из характерных особенностей войск атамана Семенова являлись 

телесные наказания. Даже на двери штаба Семенова висела надпись: «Без 

доклада не входить – выпорю».  

В Азиатской конной дивизии ситуация с поркой была еще жестче. Во 

время допроса Чрезвычайной следственной комиссией для расследования 

действий полковника Семенова и подчиненных ему лиц генерал-майора 

И.Ф. Шильникова, тот говорил, что «порка была введена в систему, больше 

всего этим занимался есаул барон Унгерн-Штернберг со своими 

помощниками прапорщиками Еремеевым
405

 и Шадриным и подхорунжим 

Бурдуковским, которого в отряде не иначе называли как «палач». Пороли 

даже офицеров; так, в марте в Хайларе выпороли полковника… в сентябре и 

октябре выпороли есаула Баева… 11 августа по распоряжению того же 

барона в Хайларе выпороли начальника участка инженера Васильева…»
406

. 

Есаула Баева, заведовшего Даурской школой прапорщиков, вероятнее всего 

                                                           
403

 РГВА, ф. 39454, оп. 1, д. 7, л. 33. 
404

 Василевский В.И. Указ. Соч. С. 46. 
405

 Один из приближенных Унгерна и «злых гениев» Азиатской конной дивизии, занимал 

должность личного ординарца начальника дивизии и другие. 
406

 Протокол допроса генерал-майора И.Ф. Шильникова // Катанаев Г.Е. в Семеновском 

царстве // Катанаев Г.Е. На заре Сибирского самосознания. Воспоминания генерал-

лейтенанта Сибирского казачьего войска. Новосибирск, 2005. С. 315 



141 

выпороли «за дело», так как известно, что Баев не прочь был выпить, за что в 

итоге и был уволен. Но лиц, незнакомых с «традициями» Азиатской конной 

дивизии, практиковавшаяся в ее рядах порка всех, в том числе и офицеров, 

буквально ввергала в шок. 

Медицинская служба. Состав медицинского персонала дивизии на 

весну 1919 года насчитывал 27 человек. По штату числились: корпусный 

санитарный врач коллежский асессор Бережков; старший ординатор лазарета 

лекарь Гельман; младший ординатор лазарета лекарь Тихонов; временно 

прикомандированный к корпусному лазарету зауряд врач Михалев; 

фармацевт Кадников; смотритель лазарета губернский секретарь Фирсов; 

пять человек фельдшеров, одна сестра милосердия, один дворник, один 

сторож, один посыльный, три санитара, один вахтер, один палатный 

надзиратель, пять служителей, один повар и один помощник повара
407

. 

Для поддержания работы службы при корпусном лазарете 

функционировала даже ветеринарно-фельдшерская школа
408

. А позже был 

открыт и зубоврачебный кабинет
409

.  

Военно-медицинская команда, несмотря на свою малочисленность и 

явно ограниченные возможности, сыграла большую положительную роль. 

Так, ранней весной 1919 года в Даурии были зафиксированы вспышки 

сыпного тифа, охватившего как местное население, так и жителей окрестных 

станиц. Меры, принятые медицинской службой дивизии, воспрепятствовали 

распространению болезни в отряде. Это обстоятельство ставит под сомнение 

циркулирующие слухи о том, что в войсках Унгерна якобы не было 

эпидемии тифа, так как всех заболевших тотчас же расстреливали по приказу 

барона
410

.  
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Сыпной тиф был не единственным бедствием, угрожавшим дивизии. В 

даурских степях обитало множество тарбаганов – монгольских сурков, 

традиционных носителей чумы. В том числе и бубонной. Зверки являлись 

традиционным объектом охоты местных жителей, которые ценили их мясо, 

шкуру и жир. Мясо, с чуть землистым непривычным для европейца вкусом, 

высоко ценилось аборигенами за свои полезные свойства. Жир употреблялся 

в местной народной медицине от целого ряда болезней (колик, кашля, 

грудных болезней, ревматизма). Шкурки – шли на изготовление целого ряда 

дешевых повседневных меховых изделий: рабочих штанов, легких шуб 

(«тарбаганников»), рукавиц, шапок и прочего. Промыслом тарбаганов 

занимались, в том числе, и всадники дивизии из числа местного населения. 

Запретить это им не могли никакие распоряжения. В частности, приказ по 

дивизии от 4-го мая 1920 № 94; от 14 мая 1920 года №105
411

; и, вероятно 

другие. 

Массовая охота на зверька резко повышала риск распространения 

эпидемии чумы. Это признавали неоднократно, но поделать ничего не могли, 

так как охота на тарбаганов играла значительную роль в жизни туземцев. 

Поэтому неудивительно, что запрет на промысел тарбаганов в районе 

дислокации Азиатской Конной дивизии потребовал специального 

рассмотрения на открывшемся 6 июня 1920 года в Чите Краевом собрании.  

Широкое распространение в частях дивизии получили различные 

методы лечения местной (так называемой тибетской) медицины. Впрочем, 

для всадников из числа автохтонного населения, составляющих большую 

часть рядового состава дивизии, восточные практики было куда более 

традиционными, нежели классическая западная медицина.  

Полки Азиатской дивизии пользовались услугами лам (в данном случае 

подразумеваются ламы-врачи, или, как их называли в документах, «лама 

лекарь»). Кроме того, при полках встречались особые фельдшеры тибетской 
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медицины. Такой фельдшер регулярно, в сопровождении всадника одного из 

полков ездил в Цугольский дацан
412

 за лекарствами
413

.  

Хотя официального разрешения на оказание ламами медицинских 

услуг всадникам Азиатской конной дивизии не было, к их помощи прибегали 

даже после некоторых трагических случаев. Один из них упомянут в 

нижеприведенной выдержке из приказа по Даурскому гарнизону: «Обращаю 

внимание всех командиров, что ламы (Монгольские и Бурятские врачи) не 

имеют право самостоятельного лечения: давать советы и пользовать больных 

они могут только под непосредственным надзором и наблюдением своих 

полковых врачей. Это правило необходимо твердо помнить и всем всадникам 

для своей же пользы... за последнее время участились случаи, когда больные 

умирали от неопасных болезней только потому, что, скрытно не прибегая к 

врачебной помощи, лечились у лам. Дивизионному врачу принять должные 

меры к прекращению этого нежелательного явления…»
414

.  

Обмундирование и знаки отличия. О какой-либо особой форме 

Азиатской конной дивизии до 1920 года конкретных сведений нет. Согласно 

приказам и документам дивизии, всадники, носили либо гимнастерки и 

шаровары, либо «монгольскую форму», то есть традиционную монгольскую 

одежду. В документах ряда частей дивизии нередко в списках 

обмундирования встречаются: «шаровары монгольские, шубы монгольские, 

халаты монгольские, куртки монгольские, шапки монгольские»
415

.  

Разруха того неспокойного времени сказывалась на внешнем виде 

всадников дивизии
416

. Особенно это касалось раннего периода 

существования дивизии. Так начальник Инородческой 

конно-артиллерийской бригады полковник Александрович, посетивший 18 

февраля 1919 года 1-ю батарею бригады, расположенную в поселке 
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Надаровском у станции Шарасун, с сожалением отмечал, что шаровары 

почти у всех солдат были сильно изодранные
417

.  

Отсутствуют данные и о использовании на ранних этапах каких-либо 

особых погон. Первое их упоминание относится лишь к лету 1919 года, когда 

дивизия готовилась к крупной экспедиции, и для этой цели из нее выделялся 

особый отряд Чидорга-Багатора генерал майора Цог Чжибхоланта, то есть 

Особый экспедиционный отряд П.П. Левицкого. В приказе по отряду 

предписывалось офицерам незамедлительно озаботиться изготовлением 

погон для себя и всадников и добиться неукоснительного их ношения как 

офицерами, так и всадниками. Особые погоны, вводимые П.П. Левицким, 

имели следующий вид: желтое поле, фиолетовый просвет, фиолетовый кант, 

«белого метала» пуговица и выполненный из него же «знак Чингис-Хана»
418

. 

В качестве последнего выступала – свастика с концами загнутыми вправо. 

Она же являлась эмблемой Военного отдела Бурнардумы и Азиатской 

конной дивизии. Печати с изображением свастики сохранились в целом ряде 

официальных документов различных отделов и управ, сохранившиеся до 

наших дней в фондах РГВА
419

.  

Уже к началу 1920 года в дивизии существовал собственный единый 

стандарт и облик формы всадника. Об этом свидетельствует в своих 

воспоминаниях, приехавший в Даурию в феврале капитан В.И. Шайдицкий. 

Кроме того, он сообщал, что уже вся дивизия «была... одета и обута строго по 

форме (защитные рубахи и синие шаровары), офицеры, всадники и конский 

состав довольствовались в изобилии…»
420

. К этому времени Азиатская 

конная дивизия была укомплектована большей частью магометанами и 

забайкальскими казаками, и как следует из приведенного выше отрывка, 

рядовой и офицерский состав носил традиционную форму забайкальских 

казаков.  
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Первым дошедшим до нас документом, регламентировавшим форму и 

правила ее ношения, был Приказ Главнокомандующего всеми вооруженными 

силами и Походного Атамана всех казачьих войск Российской Восточной 

Окраины № 154 от 12 февраля 1920 года. Согласно ему воинские чины 

дивизии носили: «Папаху – серую, без кокарды. Фуражка – защитная, 

существующего образца, без выпушек с кокардой существующего образца. 

Мундир и рубаха – защитного материала, существующего образца с желтой 

выпушкой по обшлагу рукава у офицеров всех частей, управлений и 

учреждений (для конных частей – мыском) и желтой тесьмой у солдат»
421

. 

Шаровары были укороченными или длинными (вне службы), из защитного 

материала существующего образца с зеленым кантом у 1-го Татарского 

конного полка, красным у 2-го Татарского конного полка, желтым у 

Бурятского конного полка, фиолетового у Монгольского конного полка. 

Погоны – защитного цвета, с просветами, выпушкой и кантом по полкам, а 

именно: 1-го Татарского конного полка: у офицеров – защитного сукна с 

зеленым просветом и желтым кантом. У всадников – зеленого сукна с 

желтым кантом по краям; 2-го Татарского конного полка: у офицеров – 

зеленого сукна с красным просветом и красным кантом по краям. У 

всадников – зеленого сукна с красным кантом по краям; Бурятского конного 

полка: у офицеров – защитного сукна с желтым просветом и фиолетовым 

кантом по краям; Монгольского конного полка: у офицеров – защитного 

сукна с фиолетовым просветом и желтым кантом по краям
422

. До этого 

согласно приказу
423

 атамана желательно было приобретение офицерами 

галунных погон, но за отсутствием галуна в продаже разрешалось носить 

защитные
424

.  
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Помимо уставной формы некоторые всадники продолжали носить 

монгольские халаты. В халаты также одевались бойцы Отдельной Монголо-

Бурятской конной Зорикто Батор бригады
425

, выделенной из состава 

Азиатской конной дивизии.  

Как отмечает один из современников: «Норм в выдачи обмундирования 

в Даурии не существовало»
426

. Причем принцип выдачи нового 

обмундирования был довольно оригинальным: «Достаточно было какому-

нибудь солдату попасть на глаза Унгерну в неопрятном виде или в 

порванном обмундировании, как ему выдавалась новая»
427

. Хотя, конечно, 

это не означало, что одежду не чинили. Особенно это касалось походных 

условий. Так, после одной из экспедиций, Унгерн писал: «Сотенным 

командирам и офицерам вбить в головы взводных урядников, что они 

должны смотреть за обмундированием своих всадников и заставлять их 

своевременно чинить платье и обувь, не давая вещам рваться до конца. Если 

у всадников окажется по несколько дней не зашитая одежда или обувь, 

взыскивать не со всадников, а с урядников»
428

. 

В Монголии форма Азиатской конной дивизии претерпела некоторые 

изменения. Во время пребывания дивизии на Керулене и в ходе трех 

штурмов одежда чинов дивизии приходила в негодность, и порой 

превращалась в лохмотья. Буквально в первые дни после взятия Урги форма 

была «обновлена» посредством вещей и материалов из разграбленных 

монголами китайских лавок. Вот как вспоминает об этом находившейся в те 

дни в Урге К.И. Лаврентьев: «Через некоторое время можно было видеть и 

господ офицеров, и казаков, и других воинов, с ног до головы 

преобразившихся в смесь монголо-китайского обмундирования по 

преимущественно, конечно, легко-шелкового: с черное море шаровары всех 

тонов и цветов, широчайшие блузы, легкие на меху курмочки, легкие 
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меховые китайские халаты. Конечно, на всех были погоны присвоенной 

части».
429

 Вскоре форма будет обновлена за счет китайского обмундирования 

и материалов, которых было захвачено довольно много.  

Перед походом в Советскую Россию будет создана особая 

оригинальная форма Азиатской конной дивизии. Частично это экзотичное и 

яркое обмундирование описано в мемуарах Князева, Макеева, Торновского, 

Сокольницкого, где они описывают отправление в поход на Троицкосавск 

бригады Унгерна. «Утром вся дивизия выстроилась на площади; священник 

отслужил напутственный молебен. Она <дивизия> представляла красочное и 

нигде невиданное зрелище. Все всадники и офицеры одеты в шелковые 

темно-синие монгольские тарлыки, в шелковых фуражках, при шашках, 

винтовках и ташурах. На плечах ярко выделялись погоны, украшенные 

трафаретами из чистого серебра: двуглавый орел, а под ним номер полка».
430

 

Упомянутый Макеевым ташур, вошел в состав формы после «коронации» 

Богдо-гэгэна. «Провожающие любовались войском, так как оно было 

красочное и внушительное: впереди ехали трубачи, а за ними музыканты, 

возглавляемые капельмейстером И.Д. Чижовым, исполняющие бравурный 

марш. За музыкантами следовал штаб генерала Унгерна, возглавляемый 

подполковником Львовым. За штабом конвой – Унгерна, имевший 

распущенное знамя с вензелем и инициалами «Император Михаил 

Александрович». Дальше шел 1-й Татарский конный полк во главе с 

полковником Парыгиным – лучший полк и лучший командир полка в 

дивизии. Все всадники одеты в светло-синие тарлыки с зелеными погонами и 

зелеными башлыками. 4-й Конный полк войскового старшины Маркова был 

одет в темно-синие тарлыки с ярко-желтыми погонами и башлыками. Каждая 

проходившая часть имела свое, отличительное красочное отличие. Кони под 
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всадниками – «монголки» – мелкие, но в хороших телах и уходе и подобраны 

по мастям, если не во всей сотне, то повзводно. Солидно громыхали пушки в 

запряжках верблюжьих, чинно выступавших по гладкой, ровной дороге. 

Словом, уходившее войско было хорошим и вселяло веру в успех».
431

  

Приведенный отрывок воспоминаний М.Г. Торновского, помимо 

описания формы интересен также и сведениями о знамени. Вероятно, 

имеется в виду знамя, о котором известно, что оно хранится в Обществе 

русских ветеранов Великой войны. Помимо упомянутой литеры М II, были 

помещены девиз «с нами Бог» и образ Спаса нерукотворного. Цвет знамени 

желтый. В других мемуарах также упоминается желтое знамя, но другое – со 

знаком Чингисхана (свастики). 
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Итоги. На хозяйственно-административную сферу Азиатской конной 

дивизии оказали влияние три фактора: регион, традиции ОМО, личные 

инициативы барона Р.Ф. Унгерна. Удачное расположение станции и городка 

Даурия на связующей артерии России с Китаем, позволяло иметь доступ к 

транзиту разнообразных товаров, в том числе, и отличавшихся особой 

ценностью. Кроме того, поселок, станция и военный городок Даурия сами по 

себе являлись местом, обладающим развитой инфраструктурой, достаточной 

для размещения и обучения имеющихся военных кавалерийских частей, а 

также для формирования новых.  

За короткое время в Азиатской конной дивизии была создана 

эффективная интендантская часть, благодаря чему дивизия превосходила в 

плане обеспечения некоторые другие части войск атамана Г.М. Семенова.  

Основным источником средств являлись реквизиции. Причем, 

особенно стоит выделить, обусловленные региональным фактором 

реквизиции «с поездов», то есть крупные конфискации разного рода товаров 

на подконтрольных Азиатской конной дивизии станциях. По своему 

характеру эти акции носили промежуточный характер между борьбой с 

контрабандой и санкционированным грабежом. Кроме того, сохранившиеся 

документы указывают на широкое распространение финансовых (и иных 

экономических) злоупотреблений и нечистоплотности чиновников. Однако 

это и было более чем обычным явлением для белых территорий востока 

страны.  

На военно-административной части большое влияние оказала личность 

и взгляды начальника дивизии Унгерна, вынесенные им еще из эпохи 

Германской войны. Барон буквально не выносил административно-

бюрократические формы управления и всякого рода «канцелярщину».  

Черным пятном на репутации Азиатской конной дивизии была ее 

военно-судебная часть. Расправа носила часто внесудебный характер. 
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Основными формами выступали: порка, незаконные расстрелы, жестокие 

телесные наказания и прочее.  

К заслугам организаторов дивизии можно отнести работу ее 

медицинской части на территории Забайкалья. Благодаря этому, военные 

медики не допустили развитие эпидемий, присущих данному региону как 

зоне естественного бытования целого ряда смертельных вирусов. В работе 

использовали местный этнический элемент, практиковал тибетскую 

медицину.  

Внешний вид офицеров и всадников дивизии был обусловлен как 

экономической ситуацией, так и этническими особенностями, которые 

импонировали лично барону Унгерну.  
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Вывод по главе. Весь характер деятельности и функционирования 

Азиатской конной дивизии указывают на ее отношение к одному из 

ярчайших порождений Гражданской войны в России, каким является 

атаманщина. Один из офицеров колчаковской армии даже назвал начальника 

Азиатской конной дивизии барона Р.Ф. Унгерна – «сверхатаманом»
432

. 

Азиатская конная дивизия входила в состав войск атамана 

Г.М. Семенова, заслуженно пользуясь славой одной из наиболее 

боеспособных ее частей. Среди всех белых казачьих атаманов на востоке 

России Г.М. Семенов являлся наиболее самостоятельным, готовым брать на 

себя исполнение государственных функций. Будучи лишь формально 

зависимым от Омска, он получал финансовую, военную и политическую 

поддержку, прежде всего, от Японии. Р.Ф. Унгерн в свою очередь выступал 

лицом фактически независимым и от Г.М. Семенова, штаб которого порой 

имел весьма смутное представления об Азиатской конной дивизии. 

Подконтрольная войску барона территория даже внешне отличалась от 

семеновских «владений»: на станциях чистота и порядок, вокруг охранные 

разъезды.  

Состав Азиатской конной дивизии так же был типичен для белой 

атаманщины. Основную часть военнослужащих составляли казаки и 

инородцы. В нашем случае буряты и монголы. Характерной особенностью 

выступало наличие случайного элемента и плохой офицерский состав. 

Негативными чертами атаманщины выступали такие проявления 

революционного и контрреволюционного беззакония как террор, реквизиции 

и пренебрежение нормами права. По поводу значения террора как средства 

ведения борьбы и степени его распространения в историографии существуют 

разные мнения. Одни, повторяя тезисы барона А.П. Будберга, считают, что 

террор атаманщины только порождал ненависть к белым и провоцировал 
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партизанщину
433

. В этом им видится одна из главных причин поражения 

контрреволюции на востоке России. Другие, напротив, полагают, что 

действуя по принципу «цель оправдывает средства», атаманский террор и 

эффективность атаманских контрразведок на Востоке страны достигли 

высоких результатов по сравнению с Омским правительством
434

.  

Практика реквизиций с самого начала белой борьбы превратилась у 

атаманских отрядов в свой (часто главный) метод обеспечения отряды 

средствами. 24 июля 1920 года Р.Ф. Унгерн в письме генералу 

В.И. Казачихину: «Предписываю Вам немедленно реквизировать и продать 

лежащий на станции Маньчжурия весь хлопок без вмешательства других 

лиц, деньги представить мне...»
435

. Поразительно, но не в одних из 

прочитанных документов и мемуаров, даже если авторы отрицательно 

относились к Р.Ф. Унгерну, не было даже намека, на то, что барон присвоил 

себе хоть что-то.  

В своей хозяйственно-административной сфере Азиатская конная 

дивизия, в период с 1918 по 1920 год, хотя и имела свои особенности и во 

многом превосходила в плане организации и обеспечения другие соединения, 

в целом, не была чем-то из ряда вон выходящим по сравнению с прочими 

семеновскими частями. Самым важным звеном в материальном обеспечении 

белых отрядов в Забайкалье играла железная дорога. Вначале семеновцы 

вели настоящую охоту за контрабандистами и спекулянтами, но в силу 

человеческой природы и особенностей времени, это часто перерастало в 

открытый грабеж.  

Азиатская конная дивизия не была исключением. Находясь сначала в 

Хайларе, а затем в Даурии, начальник дивизии досматривал поезда, 

занимался незаконными реквизициями. Однако в понимании барона правда 
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была на стороне тех, кто, не пользуется хаосом, творящимся в стране, и 

активно борется с теми, кто сеет этот хаос и разваливает Россию.  

Атаманщине была присуща и антибуржуазная жила. У Р.Ф. Унгерна 

это проявлялось, причем заметно чаще, чем в иных местах. Барон не терпел 

буржуазию, часто говорил: «буржуазия – это самое вредное, самое вредное, 

самое вредное. Это как раз то, что пошло – финансисты, банкиры – это самое 

зло»
436

.  

В Азиатской конной дивизии по аналогии с прочими атаманскими 

отрядами процветала палочная дисциплина. Характерно, что над дверью 

штаба Семенова висела табличка: «Без доклада не входить, а то выпорю»
437

.  

Воинские подразделения Азиатской конной дивизии состояли 

преимущественно из представителей степных народов, у которых 

человеческая жизнь ценилась намного ниже, чем у оседлого населения 

центральной России. Более спокойное (по сравнению с европейцами) было и 

отношение к жестокости, а также допустимости и степени ее применения. В 

итоге общий режим, царивший в дивизии, был более жестким. Это 

усугублялось еще и наличием массы случайного элемента. Нередко с очень 

низкими моральными качествами и даже откровенно уголовным прошлым. 

Такие персонажи, например, могли, воспользовавшись услугами жрицы 

любви, затем спокойно ограбить и убить несчастную.  

Кадровых офицеров в частях Азиатской конной дивизии почти не 

было. Офицерами становились лица из военных чиновников, назначаемых 

командованием дивизии, и позднее утверждаемых Г.М. Семеновым. Этим 

объясняется презрительное отношение начальника дивизии к своим 

офицерам. Вплоть до того, что Р.Ф Унгерн лично и при помощи всадников 

неоднократно наказывал своих офицеров физически: порол, избивал, 

подвергал различным истязаниям.  
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Начальник Азиатской конной дивизии барон Р.Ф. Унгерн целью своей 

жизни видел, прежде всего, борьбу с революцией и восстановление 

монархии, где бы то ни было в России, в Китае или в Монголии
438

. 

Политическая ориентация отряда, будучи обусловлена личностью ее вождя, 

так же носила крайне монархический характер. Что соответствовало 

атаманщине. Не случайно даже знамя Азиатской конной дивизии 

представляло собой стяг с литерой «М-II» – т.е. вензелем Михаила Романова, 

автоматически ставшим царем Михаилом II по отречению императора 

Николая II.  

Начальник дивизии лично определял все сферы жизни своего 

подразделения, что характерно для атаманщины, где лидерство носит 

исключительно харизматический характер, являясь цементирующим 

фактором всей этой структуры. Поэтому все представители высшего 

командного состава дивизии (Е.Д. Жуковский, Б.П. Резухин, П.П. Левицкий 

и Т.И. Артамонов и др.) на протяжении многих лет были тесно связаны с 

Г.М. Семеновым, Р.Ф. Унгерном и между собой. При этом всем им были 

присущи черты характера, необходимые в тех условиях для военного лидера: 

преданность идеи, храбрость, авантюрность и жесткость, перерастающая 

порой в откровенную жестокость. 
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Глава 2. Участие Азиатской конной дивизии  

в боевых операциях и этнополитических движениях 

 

2.1 Участие Азиатской конной дивизии в панмонгольском движении 

 и боевых действиях против большевиков в Забайкалье 

(сентябрь 1918 – октябрь 1920 года) 

 

С момента создания Азиатской конной дивизии, основными задачами 

ее командования стало обучение и формирование новых частей, охрана и 

управление железнодорожным участком Оловянная – Маньчжурия – Хайлар, 

борьба с контрабандой, контрразведка, забота о средствах, охрана приисков, 

а так же борьба с набирающим силу партизанским движением
439

. Кроме того, 

дивизии предстояло принять участие в панмонгольской деятельности в 

качестве вооруженных сил «Великой Монголии».  

Регион, в котором действовала Азиатская конная дивизия, обладал 

своими уникальными особенностями, которые действовали как 

фундаментальные внешние факторы, обуславливающие характер и формы 

ведения военных действий в данном регионе.  

Бескрайные даурские степи сложно контролировались ограниченными 

силами. Вместо фронта преобладала мобильная партизанская война. Важен 

был контроль над узловыми точками инфраструктуры. В данной ситуации 

это были прежде всего железные дороги. Война велась преимущественно 

вдоль линий железных дорог за обладание коммуникацией и ее опорными 

точками: станицами, поселками, станциями и разъездами. Население в этой 

местности было очень малочисленным: буряты-скотоводы и местные казаки, 

жившие оседло, но тоже занимавшиеся разведением скота. На этой 

слабоосвоенной территории население тянулось к железным дорогам и таким 

образом их узлы аккумулировали поселенческую инфраструктуру всего края. 
                                                           
439
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Таким образом, жизнь присутствовала исключительно в станицах и 

поселениях вокруг них, а так же по станциям и разъездам вдоль 

Кайдаловской (ныне Тарской) ветки железной дороги, соединявшей Россию с 

Китаем. В условиях Гражданской войны, это была та артерия, которая 

связывала не только Белое Забайкалье, но и всю Белую Сибирь с внешним 

миром.  

Борьба с партизанским движением с середины 1918 до середины 

1919 года. В ходе архивных поисков нам удалось обнаружить первое 

документальное упоминание участия только что созданной Азиатской 

конной дивизии в военных действиях. Им стала картельная экспедиция, 

целью которой было поселение Агинское, где в конце 1918 года буряты 

подали донос на все местное русское население в поддержке большевиков. 31 

января из Даурии выступил отряд в составе 23 всадников Хамарского 

конного полка под командой хорунжия Несытова (монгол-десятник и 16 

всадников харачин из 1-й сотни; двое русских инструкторов и двое бурятских 

всадников из 2-й сотни)
440

.  

Через неделю отряд прибыл в Агинское. Состоящий из грозных 

харачин, он в глазах местных бурят выглядел крайне экзотично. Здесь 

Несытовым были проведены аресты. Многих русских выпороли, после чего 

всех арестованных заставили подписать обязательство, что через четыре 

месяца они выселятся из Агинского
441

.  

Другой экспедицией, сообщение о которой сохранилось в источниках, 

стал карательный поход отряда харачинских частей Азиатской дивизии в 

село Александровский Завод, состоявшийся в феврале 1919 года
442

. Затем в 

самом конце февраля 1919 года семеновцами была проведена экспедиция 

против семейских сел
443

 Куленда (с. Куленда (Кулинда) Кыринского района – 
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 Кузьмин С.Л. Указ. соч. С. 91. 
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 Семейскими в Забайкалье называют староверов. Так как высылали их целыми семьями, 
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ныне не существует) и Бырла (с. Бырыла Кыринского района), 

поддержавших красных партизан и прогнавших из соседней станицы Кыры 

семеновский отряд есаула Филинова. Карателей с целью усиления 

сопровождал отряд Дугара Тапхаева. В ответ на выдвижения белых в 

поселения прибыл отряд красных алханайских партизан, которые с помощью 

местного населения оказали отпор главным силам карателям недалеко от 

Бырлы. Тем временем, Тапхаев, пройдя горными тропами через падь 

Вылетуй, пользуясь отсутствием жителей и партизан, напал на село Куленда 

и поджег его
444

.  

С 12 марта по 20 апреля 1919 года в экспедиционный поход против 

большевиков была отправлена 1-я сотня Хамарского конного полка
445

. 

Возможно, что экспедиция направлялась в Александровский Завод. Согласно 

документам красных партизан, 1-го апреля в Александровском Заводе они 

отбили наступление харачин, отбив у противника пулемет «максим»
446

. Но 

уже 3 апреля, во время экспедиции в Александровский Завод, всадники 1-го 

Бурятского полка «реквизировали» у большевиков 25 берданок, 72 шашки, 

21 шомпольный дробовик
447

. Экспедиция продлилась по 24 апреля. 

Одновременно с ними части 1-го Бурятского конного полка вели 

антипартизанские операции под станицей Богдатской
448

.  

В апреле – мае части Азиатской дивизии принимали участие в борьбе с 

красными партизанами, пришедшими из-за реки Аргунь с китайской 

территории. За успешные действия атаманом, «от лица службы объявлялась 

горячая благодарность» отряду Туземного конного корпуса под командой 
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сотника Маркова
449

. Урядник и трое монгольских всадников получили 

награды – георгиевские медали ОМО с надписями «За храбрость». Награда 

была выдана за то, что 12 апреля у деревни Солонцы, когда они вызвались 

охотниками и под сильным ружейным и пулеметным огнем вошли в 

деревню, взяли языка и доставили его в сотню
450

.  

С 23 мая до 6 июля в экспедицию в район станции Оловянная ходил 

отряд подпоручика Малышева, Хамарского полка (77 всадников, 3 вахмистра 

2 русских и один монгольский офицер). В начале июня во время карательной 

экспедиции в Борзинском районе части 1-го Бурятского полка вновь вели бой 

с партизанами
451

. 

Походы отрядов Азиатской конной дивизии часто сопровождались 

насильственными и незаконными действиями. Особенно, этим страдали 

служившие в дивизии харачины и чахары. В конце мая 1919 года, давая в 

одном из приказов оценку деятельности собственных войск в борьбе «с 

большевистскими бандами», даже сам Г.М. Семенов отмечал, что «отряды 

высылаемые из Азиатского конного корпуса чинят насилия над мирными 

жителями, производят незаконные действия»
452

. В силу этих обстоятельств 

он приказал командиру Азиатского корпуса не вмешиваться в казачью жизнь, 

без письменных приказаний. Самостоятельно, отрядов никуда не высылать, 

за исключением экстренных случаев. А также немедленно отчитаться об уже 

случившихся беззакониях, «творимых чинами отряда»
453

.  

16-19 июня в Даурии производил смотр войск походный атаман всех 

казачьих войск А.И. Дутов. Оставшись довольным состоянием Азиатского 

корпуса, он объявил всем его чинам личную благодарность. В связи с этим 

всадники получили «по чарке водки и мяса сверх нормы»
454

. Сохранились 

памятные записки, составленные вернувшимся из длительной поездки по 
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Дальнему Востоку А.П. Будбергом, в которой он сопровождал А.И. Дутова. 

В них отражены впечатления атамана А.И. Дутова по тем или иным 

вопросам. Особое место среди них занимал монгольский вопрос. Говоря о 

значении Г.М. Семенова среди монголов, А.И. Дутов касался и инородческих 

формирований: «Монголы очень охотно записываются добровольцами, и из 

них Семеновым формируется Дикая дивизия. Монголы обязательно требуют 

русскую форму и русское вооружение, что весьма характерно»
455

.  

В ночь с 14 на 15 июля, недалеко от Нерчинского Завода, в поселке 

Грязновском, Олочинской станицы взбунтовались две сотни 1-го 

Забайкальского казачьего полка. Казаки перебили своих офицеров и 

практически в полном составе перешли на сторону красных партизан. 

Пострадали и находившиеся там части Азиатской конной дивизии. Погиб 

один офицер и несколько десятков всадников-харачин
456

. Пропало множество 

имущества Конно-Горной батареи Инородческой конно-артиллерийской 

бригады. В том числе 2 орудия и 53 лошади
457

.  

9 августа части Азиатской конной дивизии «в составе 2-й сотни 1-го 

Бурятского конного полка и двух пулеметов Даурского конного полка»
458

 под 

командованием штабс-ротмистра Жеребцова, были направлены в 

Нерчинский Горный округ для борьбы с большевиками и охраны 

Новотроицких и Казаковских золотых промыслов Военного Ведомства. 

Части были посланы не зря. С 14 по 17 октября под Новотроицкой они 

отразили атаки партизан. За это двое всадников даже получили Георгиевские 

награды ОМО
459

. Использование для обороны приисков частей дивизии 

скорее всего было обусловлено тем, что они находились в ведении барона 
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Унгерна. Не доверяя никому, он естественно стремился привлечь для охраны 

лично подчинявшиеся ему части.  

Возвратился этот отряд, уже в Верхнеудинск 10 ноября, где была 

размещена Отдельная Монголо-Бурятская конная Зорикто Батор бригада, 

куда входил и Бурятский конный полк.  

Участие в панмонгольском движении. Летом 1919 года в Ургу были 

официально командированы полковник П.П. Левицкий и Ц.-Е. Цыдыпов. 

Целью их поездки являлась попытка склонить на сторону панмонгольского 

движения власти Внешней Монголии. К тому времени стало очевидно, что 

без привлечения Халхи, объединение монгольских народов невозможно. Как 

уже говорилось выше, на Даурской панмонгольской конференции Внешняя 

Монголия была представлена лишь наблюдателями. Позиция Халхи по 

вопросу о ее присоединении к панмонгольскому движению оставалась 

туманной. Аудиенция с халхаским министром иностранных дел Цырендоржи 

(Балингийн Цэрэндорж) ясности в этот вопрос не внесла. Он отвечал крайне 

уклончиво: по этому поводу нет ответа Богдо-гэгэна; возможны 

дипломатические сложности с Китаем. Одновременно Цырендоржи сам 

активно выспрашивал об отношении к движению князей Внутренней 

Монголии. Интересовался военным и политическим потенциалом Семенова.  

Через несколько дней Цырендоржи сообщил, что Халха участия в 

очередной панмонгольской конференции принимать не будет, но «не для 

протокола» добавил, что лично ему «идея объединения монгольских народов 

нравится»
460

. Подобная неопределенность со стороны Ургинских властей, все 

больше толкала панмонголистов на путь военной операции против 

несговорчивой Халхи. Этот курс был одобрен на прошедшей летом в Чите 

панмонгольской конференции, на которой Нэйсэ-гэгэн справедливо заметил: 

«Халха, должно быть, боится, что мы отнимем у них власть!»
461

.  
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Семенов и панмонголисты, понимая, что без участия Халхи 

панмонгольское движение нежизнеспособно, решили силой вынудить 

высшие круги Внешней Монголии присоединиться к ним. Для этого 

готовилось военное вторжение. Именно для этой цели 17 июля 1919 года из 

состава Азиатской дивизии выделяется отряд особого назначения Левицкого. 

Отъезжая в этот день по делам службы в Читу, начальник дивизии 

Жуковский, передавая командование генералу Мунгалову, предписал: 

«Немедленно начать выделение отряда Особого Назначения генерал-майора 

Левицкого, согласно имеющимся инструкциям Атамана»
462

. Вначале в него 

переходило 14 офицеров и чиновников 1 артиллерийского дивизиона, 12 

офицеров 1-го Бурятского конного полка, 19 офицеров и чиновников 2-го 

Бурятского полка, 1 человек из Даурского конного полка, 10 офицеров и 

чиновников Хамарского конного полка, 2 врача, войсковой старшина 

Шадрин, чиновники Жуч и Вольфович, а также около 30 лиц из числа 

младшего командного состава
463

.  

Первоначально в походе на Халху предполагалось участие двух 

монгольских конных полков (Даурского и Хамарского), а также 1-го 

Бурятского конного полка, «расширенного» до шестисотенного
464

. В него 

переводилось свыше 300 всадников 2-го Бурятского конного полка
465

. 

Вероятно, по этой причине 2-й Бурятский полк с 4-го августа 1919 был снят с 

несения караульной службы, так как остался существовать лишь 

формально
466

. Позже в документах дивизии указывалось, что практически все 

ее части переходили в отряд Левицкого, за исключением артиллерийской 

бригады. Однако и ее людской и конский состав, сохранявшие независимое 

положение, также передавались в подчинение Левицкого
467

. Возможно это 

было вызвано их удаленностью: некоторые ее подразделения находились в 
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это время с хорунжим Эповым, в нескольких сотнях километров под 

Богдатью
468

. Еще одной силой, пополнившей отряд Левицкого, стала 

Отдельная конная батарея Особого назначения. Все артиллеристы в ней были 

русскими, происходившими из хоринского и агинского аймаков
469

.  

Предполагалось создать два экспедиционных отряда. Первый под 

командой П.П. Левицкого. Второй, формирующийся под командой 

Б.П. Резухина. В секретном приказе за № 143 от 29 июля 1919 года 

указывался состав новых подразделений. Согласно ему, в 1-й 

экспедиционный отряд генерал-майора Левицкого «назначались»: 1-й и 2-й 

Бурятские конные полки, Хамарский конный полк, на пополнение которого 

до боевого состава выделялась из Даурского полка 3-я сотня; батарея 

Особого Назначения, которой придавался Монгольский артиллерийский 

взвод – всего 6 орудий образца 1900 года; восемь пулеметов из дивизионной 

пулеметной команды с инструкторами этой команды. Все остающиеся части 

дивизии, за исключением военной школы, включались во 2-ой 

экспедиционный отряд полковника Б.П. Резухина, которому было приказано 

немедленно приступить к доукомплектованию своих частей до боевого 

состава
470

.  

В результате образования отряда Левицкого возникает некоторая 

путаница в командовании, порождавшая многочисленные и разнообразные 

слухи. На некоторые из них обращает внимание в одном из приказов по 

дивизии ее начальник Е.Д. Жуковский. Суть их сводилась к тому, что 

военнослужащие решили, что вышли из подчинения Жуковскому. Кроме 

того, офицеры и всадники возмущенно обсуждали, что им ничего не известно 

о целях предстоящего похода
471

. На последний пункт, Е.Д. Жуковский 

отвечал, что экспедиционные отряды выделены, «дабы головной авангард 

Азиатской конной дивизии под командой генерал-майора Левицкого, 
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умудренный военными знаниями компактной массой во всеоружии ринулся 

во славу Родины на поле брани с большевиками и принял на себя первый 

удар противника дал возможность тем временем второй бригаде 

доукомплектоваться, изготовиться и со славой поддержать первых ласточек 

своей дивизии»
472

. Очевидно, что «поле брани с большевиками» указывалось 

лишь для отвода глаз, так как истиной целью оставался поход на Халху. 

Впрочем, не стоит и полностью исключать необходимость борьбы с 

нарастающим партизанским движением в Забайкалье, пик которого придется 

как раз на конец сентября.  

На скорое выступление указывали ряд признаков: участившиеся 

учения
473

, вскрытие полкового цейхгауза
474

, получение новых пулеметов
475

 и 

обмундирования. Кроме того, то, что Семенов готовил вторжение в Халху, не 

было неожиданностью. В китайской прессе открыто сообщалось, что 

вторжение будет. Силы панмонголистов предпримут его сразу с двух 

направлений. С восточного, где Семенов использует «китайского генерала 

Фушенгу», который с 3-мя тысячами вторгнется в восточную часть Внешней 

Монголии через юго-западные караулы Хулунбуира и пойдет на Ургу»
476

. 

Вторым направлением станет северное, где Семенов задействует «4 тысячи 

бурятских солдат, которые пойдут на Ургу через Кяхту»
477

. Австралийская 

газета в середине июля 1919 года писала, что Китай крайне обеспокоен 

агрессией Семенова и, стремясь сдержать его, направляет свой военный 

контингент в Ургу
478

. 

О дальнейших событиях практически ничего не известно. Обрывочные 

упоминания позволяют восстановить следующую, весьма туманную картину. 

В августе какой-то из семеновских отрядов действительно выдвинулся в 
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Монголию
479

. Конечным пунктом его, скорее всего, была Урга. В сентябре 

стало известно, что «два отдельных отряда Семенова продвигаются к 

Восточной Монголии»
480

. В сохранившихся записках современника тех 

событий, священника Филофея также говорится о посланных в Монголию 

двух полках
481

. 7 сентября в районе Санбэйсэ монгольские войска разбили 

какой-то семеновский отряд, расценив его появление как открытую 

интервенцию
482

. Неизвестно, был ли это отряд Левицкого, или какое-то из его 

подразделений. Например, Ургинский отряд Бадмажапова
483

. Во всяком 

случае, сам П.П. Левицкий за день до этого – 6 сентября, находился все еще в 

Даурии
484

. 

Так или иначе, но поражение панмонгольского похода на Ургу или его 

отсутствие (что, по нашему мнению, более вероятно) может подтверждаться 

телеграммой от 12 сентября 1919 года Помкомвойскам полковника 

Зубковского. В ней говорилось: «Атаман приказал экспедиционный отряд 

генерала Левицкого расформировать[.] Экспедиция отменяется[.] Частям 

отряда войти в состав Азиатской дивизии[.] От Генерала Левицкого принять 

всю отчетность и суммы экспедиционного отряда. Донесите [в] Штаб[,] кто 

сейчас временно командующий дивизией[.] Начштаба полковник 

Зубковский[.]»
485
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Восстание внутренних монгол Азиатской конной дивизии 3 

сентября 1919 года. Цепочку неудач панмонголистов продолжил, 

закончившийся трагедией, бунт харачин.  

В августе 1919 года командованию Азиатской конной дивизии стало 

известно, что находившиеся в составе ее полков внутренние монголы 

(харачины и чахары) собираются разоружить бурятские части, захватить 

даурское правительство и уйти в Маньчжурию. Во главе заговорщиков стоял 

Фушенга, который в свое время привел монгол на службу к Семенову и 

пользовался поэтому среди них особым авторитетом. Кроме того, среди 

панмонголистов Фушенга возглавлял группу маньчжуристов (сторонников 

Великой Монголии под покровительством «Циней»). Это вызывало к нему 

большую симпатию со стороны большинства внутренних монголов, 

служивших в дивизии.  

Стремясь предотвратить развал дивизии, 3 сентября командование в 

лице полковника П.П. Левицкого пытается разоружить Фушенгу и его 

сторонников. В результате произошли кровавые события, в ходе которых 

был убит Фушенга. Кроме того, раздор в лагере понмонголистов нанес 

серьезный ущерб войскам панмонгольского правительства и движению в 

целом.  

Причины событий 3 сентября 1919 года до конца не прояснены. 

Существует несколько версий. Первая и наиболее используемая, указывает 

на «китайский след». В августе 1919 года для переговоров с правительством 

Нэйсэ-гэгэна Даурию посетила китайская дипломатическая миссия. Согласно 

Л.А. Юзефовичу, она вела секретные переговоры с Фушенгой
486

. Возможно 

за отказ от участия в панмонгольской деятельности Китай предложил ему 

щедрый подарок в виде положения и чина. По крайней мере, в свое время за 

конфискацию земель Фушенги, он был произведен в китайские полковники.  

Китайская версия наиболее очевидна. Именно китайцы более других 

оказались заинтересованы в раздоре среди панмонголистов, гибели 
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Даурского правительства и развале его войска. Косвенным подтверждением 

этого служит тот факт, что еще в двадцатых числах апреля 1919 года 

командование Азиатской дивизии принимало спешные меры в связи с 

ожиданием группы китайцев, которые готовили «покушение на 

проживающее в Даурии Монгольское правительство»
487

.  

Однако существуют и другие версии, не менее достойные внимания 

исследователя. Согласно одной из них, мятежа 3 сентября 1919 года не было 

вовсе. По одной из версий внутренние монголы были попросту недовольны 

строгой, в буквальном смысле палочной дисциплиной, а также невыплатой 

жалования, за что и поплатились.  

Согласно другой версии, семеновцы решили избавиться от 

беспокойного Фушенги, который неоднократно протестовал против 

переброски «своих» частей в Верхнеудинск, куда, кстати, уже начали 

переводиться отряды Монголо-Бурятской конной бригады, вместо 

обещанного им похода в Монголию. Кроме того, именно Фушенга 

фактически возглавлял так называемую группу маньчжуристов
488

 в Даурском 

правительстве, против чего выступал Нэйсэ-гэгэн (глава правительства) и 

буряты (поддерживавшие Семенова). Еще на первой панмонгольской 

конференции (25 февраля 1919 года) произошел раскол: внутренние 

монголы, которым были чужды республиканские чаяния бурят, выдвинули 

идею «о борьбе за восстановление маньчжурской династии, каковая династия 

и должна была даровать всяческие права для Монголии»
489

. Аналогичной 

точки зрения придерживался и барон Унгерн. Возможно, к ликвидации 

Фушенги имел отношение и один из национальных лидеров бурятов 

Э.-Д.Р. Ринчино. Во всяком случае, говоря о своих заслугах по 

«антияпонской и антибелой работе», он особо подчеркнул свою роль в 

ликвидации Фушенги «и его партии»
490

. 
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Наконец, крайне неспокойно было и в самих отношениях 

представителей монгольского «генералитета». Фушенга был, безусловно, 

храбрым воином, но при этом оставался «простым монголом, бывшим 

рядовым бойцом отряда Токтохо»
491

. Приведя в ответственный момент свой 

отряд на помощь Семенову, пятидесятилетний «китайский полковник» 

Фушенга, стал «русским белым генералом». Несмотря на свой авторитет 

среди внутренних монголов, он не соответствовал принятой на себя военной 

и политической роли. Фушенга оказался неспособным даже руководить 

собственными войсками: все военные вопросы решал его начальник штаба 

гун Норомпил. Естественно, что вскоре Фушенгу попросту сместили и 

главой его отряда стал сам Нэйсэ-гэгэн – активный, жадный до приключений, 

молодой (двадцатипятилетний) чжалайтский Богдо перерожденец. Он 

отнюдь не являлся марионеткой атамана Семенова. «Молодой бог» Нэйсэ-

гэгэн, безусловно, подошел на роль командующего монголами куда лучше 

старого князя Фушенги. Разумеется, это ударило по самолюбию Фушенги, и 

с его стороны пошли капризы и обиды, что плохо сказывалось на войске. 

Уговоры барона Унгерна и Нэйсэ-гэгэна ни к чему не приводили. Лишь их 

подарок в виде нескольких фунтов опия, на время «разрядил» обстановку. 

Вскоре и стало известно, что Фушенга собирается захватить правительство 

Нэйсэ-гэгэна, разоружить бурятские части и двинутся во Внутреннюю 

Монголию, где «соединиться с маньчжурами». Итогом этого и стали события 

3 сентября 1919 года. 

На момент «мятежа Фушенги» обязанности командира Азиатской 

конной дивизией временно исполнял генерал Мунгалов. Фактическое 

командование, скорее всего, полностью находилось в руках полковника 

П.П. Левицкого, который и подавил бунт внутренних монгол (по данным 

Л.А. Юзефовича это сделал М.А. Шадрин)
492

. П.П. Левицкий же, вероятно, и 

«разработал» план «разоружения» сторонников Фушенги. Согласно ему, со 
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станции Адриановка, где располагались бронепоезда Броневой имени 

атамана Семенова дивизии, заблаговременно вызвали в Даурию броневик. 

Кроме того, накануне операции преднамеренно или спонтанно был устроен 

«кутеж». Возможно, П.П. Левицкий рассчитывал, что с захмелевшим 

противником совладать будет проще. На деле же «зеленый змий» сыграл 

злую шутку с его офицерами: многие еще с утра оставались пьяными, и даже 

к середине дня не могли «отойти».  

Утром 3 сентября П.П. Левицкий предложил Фушенге сдать оружие, но 

князь спрятался с конвоем у себя в доме (точнее гостинице, где он жил). Как 

раз напротив нее, в 400 шагах, находилась станция, куда уже прибыл 

бронепоезд. Согласно Л.А. Юзефовичу, бронепоезд назывался «Грозный». 

Впрочем, это требует подтверждения: американские офицеры-инспекторы 

RRSC
493

, обычно дотошные в своих отчетах, не сообщают, какой это был 

броневик. Как отмечает в своей монографии американский исследователь 

Джеми Бишер, их телеграммы о событиях в Даурии, «полны загадочности и 

неопределенности»
494

.  

Бронепоезд «Грозный» являлся одним из первых четырех семеновских 

броневиков. Состав его был следующим: покрытый броней паровоз, броневая 

площадка с трехдюймовым орудием, броневой вагон с полуплощадкой и 

горным орудием на ней, кухня, два вагона для солдат и офицеров и еще один 

броневой вагон.  

П.П. Левицкий, опасаясь, что монголы, запертые в казарме, могут 

оказать помощь Фушенге, арестовал всех их офицеров, коих доставили в 

броневик. Вначале с некоторыми, например, молодым гэгэном, 

чахаром-полковником обращались нормально, но с осложнением ситуации и 

отношение менялось в худшую сторону. Ниже дано свидетельство очевидца 

событий, прибывшего вероятно в бронепоезде. 
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«В 10 часов утра к Фушенге в гостиницу посылают мальчика-бурята с 

запиской, предлагающей сдаться, дается срок 2 часа. Нет ответа. В 12 часов 

приказано послать предупредительный снаряд из трехдюймовки. Снаряд, 

согласно приказанию, разрывается в земле под окнами. Нет ответа. Через 50 

минут приказано открыть огонь из орудий и пулеметов. Замечены 

перебегающие чахары. Одновременно с броневиком, слева по полю, 

пользуясь ямами, продвигаются цепью юнкера-буряты. А справа действует 

артиллерия. Засевшие в гостинице монголы отстреливаются из маузеров (они 

вооружены маузерами и ручными гранатами). Гостиница изрешечена. Часть 

монголов поодиночке выбегают и сдаются… Часть монголов перебегает из 

гостиницы в погреб во дворе, который представляет собою как бы блиндаж. 

Два аршина настила – бревна и «бойницы». Артиллерия превращает погреб в 

кучу мусора. Из-под обломков в погребе вытаскивают полуоглушенных и 

задавленных монголов»
 495

. 

 Самого Фушенгу не могли найти ни среди живых, ни среди мертвых. 

Пытаясь выяснить, куда он пропал, жестоко допрашивают сдавшихся. 

Адъютант Левицкого не добившись ответа от одного из монгол со злости 

застрелил его в упор из револьвера. Наконец, труп Фушенги был найден и 

опознан по выбитому глазу. Находка вызвала ликование победителей.  

Операция по предотвращению бунта в дивизии прошла в целом 

успешно: Фушенга убили, его людей арестовали, собственные потери свели к 

минимуму. Однако дальнейшие события стали развиваться по совершенно 

непредсказуемому сценарию.  

В 14.30 «Грозный» с пленными монгольскими офицерами, под 

небольшим конвоем, медленно покинул станцию и задом отъехал на пять 

верст в сторону Читы. Через полтора часа все еще пьяные, или уже на 

радостях похмелившиеся офицеры штаба Левицкого, во главе с 

Б.П. Резухиным, пришли расстреливать пленных. Монголы, понимая, что 

терять им теперь совсем уже нечего, а конвой не велик, по команде 
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чахара-полковника бросились на охранников и, отобрав винтовку, открыли 

огонь по идущим их казнить офицерам. Последние, находясь и без того в 

возбужденном состоянии, от неожиданности просто бросились бежать в 

степь. Растерялся даже опытный Б.П. Резухин. Запрыгнув в один из 

броневых вагонов «Грозного», он отстреливался, и при этом чуть было не 

убил одного из своих – конвойца, спасавшегося от пленных монгол на 

крыше.  

Хозяевами положения стали монголы. Чахар-полковник, забравшись на 

крышу убил солдат, стоявших на площадке с трехдюймовым орудием, затем 

перебрался в кабину машиниста. В итоге, монголы захватили головную часть 

поезда: паровоз и два вагона. Один броневой и один открытый с орудием. На 

них, оставив западную часть поезда с семеновцами на путях, они 

направились назад – в сторону Даурии. Машинисту было приказано довести 

состав до Даурии и дальше направить его в Маньчжурию.  

Проходя станцию, монголы, пользуясь броневым прикрытием паровоза 

и вагона, начали палить по платформе. На станции началась паника, но кто-

то все же успел перевести стрелку. В итоге поезд был лишен возможности 

двигаться дальше, и встал на путях станции Даурия. Это позволило 

П.П. Левицкому подтянуть артиллерию и расстрелять вагоны. По другой 

версии, осколком убило машиниста, что привело к остановке поезда.  

Блокированные на путях монголы держались до вечера. С 

наступлением сумерек им удалось покинуть броневик и пробиться в сторону 

Маньчжурии, но вскоре они были встречены японским эшелоном, 

отправленным в помощь белым 
496

.  

Когда инцидент уже был исчерпан, в Даурию прибыл эшелон с 

семеновскими частями из Маньчжурии, а также два броневика, не то из 
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Маньчжурии
497

, не то (что более вероятно) со станции Адриановки
498

, где 

располагалась Броневая имени атамана Семенова дивизия.  

В итоге подавления восстания убили и расстреляли около 200 

внутренних монголов. Потери белых частей согласно их документам были 

малы. Например, в 1-м Бурятском конном полку значится убитыми 1 офицер 

и 3 всадника
499

. Среди учащихся Монголо-Бурятского училища погиб 1 

юнкер
500

. Скорее всего, эти цифры явно занижены.  

Впоследствии, некоторые офицеры и всадники 1-го Бурятского 

конного имени Доржи Банзарова полка получили награды «За отличие при 

разоружении монгол 3 сентября 1919 года»
501

. Например, в приказах отмечен 

отличившийся в бою при взятии броневика есаул Н.А. Штюрмер. 

Железнодорожное движение во время эксцесса оказалось парализовано 

на три дня. Когда поезда вновь пустили, один из очевидцев, проезжавший 

Даурию, отмечал, что «кругом валялись трупы»
502

.  

Некоторые исследователи полагают, что события в Даурии 3-го 

активизировали деятельность красных партизан. Те, видя разлад в лагере 

белых, в течение двух последующих недель вывели из строя сразу три 

семеновских броневика, а затем напали на Сретенск
503

. 

Борьба с партизанским движением с середины 1919 года до начала 

1920 года. В конце сентября 1919 года, атаман Семенов начал 

широкомасштабную операцию против партизан. Она предусматривала 

масштабное наступление одновременно с разных сторон по направлению к 

Богдати – центру партизанского движения. Наряду с множеством 

подразделений, от Азиатской конной дивизии для участия в ней был 

откомандирован 1-й Бурятский конный полк.  
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Операцию возглавили генерал-майор Г.Е. Мациевский
504

 (один из 

лучших семеновских генералов) и генерал-майор И. Шемелин
505

. Первый бой 

прошел в районе Шилкинского завода, на реке Шилке, где располагался 3-й 

революционный кавалерийский полк. Помимо семеновских войск, в бою 

участвовали японские роты.  

25 сентября 1-й Бурятский конный полк, поддержанный 4-орудийной 

батареей и несколькими казачьими дружинами, оттеснил красных к станции 

Зилово, затем прорвал фронт и двинулся на Богдать. С южной стороны 

Богдати, на реке Урове, шли еще более упорные бои. К 29 сентября белые 

взяли в кольцо «столицу» забайкальских партизан. На следующее утро, 

красные отряды, неся значительные потери, прорвали кольцо, уничтожив при 

этом около батальона японской пехоты (300 человек).  

Богдатский бой оказал сильное влияние на дальнейшее течение 

противостояния белых и красных, так как теперь большевистские отряды 

стали действовать исключительно партизанскими методами. Подобная 

тактика, как покажут дальнейшие события, окажется намного эффективней 

фронтального противостояния. Примером этого, является эпизод борьбы с 

партизанами, действующими вдоль линии участка железной дороги, 
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контролируемой Азиатской конной дивизией и описанный в воспоминаниях 

американских офицеров RRSC
506

. Согласно им, 31 октября 1919 года 

полчетвертого ночи, обнаружился разрыв на линии между 

железнодорожными станциями Хада-Булак – Борзя. Через полчаса удалось 

связаться с Разъездом №77, находящимся в 6 километрах от Хада-Булака. 

Телеграфист передал, что территория к юго-востоку от Хада-Булака кишит 

партизанами, и более на связь не выходил. Комендант Борзи принял решение 

остановить железнодорожное движение на участке Оловянная – 

Маньчжурия. Через час, на север в сторону Хада-Булака, двинулся 

находившейся на станции Борзя бронепоезд «Истребитель».  

Около 10 утра в Борзю прибыл эшелон со 165 казакам из 2-го 

Уссурийского казачьего полка, перебрасываемого из Гродеково. Примерно в 

это время «Истребитель» обстрелял партизан в районе Разъезда № 77. Поняв, 

что силы не равны (партизан было около 2 000 человек) командир броневика 

отступил к Хада-Булаку, а спустя еще два часа тронулся в сторону Борзи. С 

отступлением броневика создавалась угроза для самой Борзи. О 

происшествии узнал барон Унгерн и немедленно выступил, лично возглавив 

Татарский конный полк своей дивизии.  

Около 17 часов в Борзю из Даурии пришел первый эшелон (11 вагонов) 

с частями Азиатской конной бригады и бароном Унгерном. Вскоре подошли 

еще два эшелона: унгерновский (15 теплушек) и вышедший со станции 

Маньчжурия японский (9 теплушек). Вечером того же дня барон Унгерн 

прибыл в Хада-Булак.  

Два последующих дня Татарский полк прочесывал 30-километровый 

участок Хада-Булак – Борзя в поисках партизан. Несмотря на троекратное 

численное превосходство, партизаны ограничились поломкой телеграфного 

оборудования, спилив 9 телеграфных столбов, а также разрушили два 

небольших моста. Ущерб был ликвидирован в течение 36 часов ремонтной 
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бригадой. Движение на ветке полностью восстановилось. Более же всего от 

действий партизан пострадали окрестные буряты, у которых было угнано 

множество крупного рогатого скота, 600 лошадей и 300 овец, а также жители 

прилегающей к станции деревни, у которых реквизировали теплую одежду.  

Характерно, что по возвращении Унгерна в Борзю, он арестовал 

начальника местного гарнизона за трусость. 

Информация об этом инциденте полностью подтверждается и 

отечественными документами, благодаря которым мы можем с уверенностью 

говорить, что это был партизанский отряд М.М. Якимова
507

.  

Отдельная Монголо-Бурятская Зорикто Батор конная бригада в 

Западном Забайкалье (октябрь 1919 года – январь 1920 года). 11 октября 

1919 года дивизия была разделена на две бригады: Азиатскую конную 

бригаду, под командой генерал-майора Унгерна (1-й и 2-й Татарские конные 

полки) и Монголо-Бурятскую конную бригаду. В ее состав вошли два полка: 

Даурский конный, куда переводились все монголы из Хамарского полка, и 

Бурятский конный (бывший 1-й Бурятский), численность которого равнялась 

6 сотням, за счет переведенных в него летом 1919 года бурятов из 2-го 

Бурятского полка
508

. Таким образом, в Монголо-Бурятскую бригаду вошло 

10-12 сотен. Также бригада имела довольно крупный, по региональным 

меркам, конно-артиллерийский дивизион (12 орудийных расчетов)
 509

.  

В сентябре-октябре 1919 года Монголо-Бурятская бригада по частям 

перебрасывалась из Даурии в Верхнеудинск. То есть из Азиатской дивизии 

выделялись не просто наиболее боеспособные, а прежде всего 

панмонгольские части, и перевод их именно в Верхнеудинск, вряд ли был 

простым совпадением.  
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Летом 1919 г. в китайской прессе писалось, что Г.М. Семенов и 

панмонголисты готовят вторжение во Внешнюю Монголию по двум 

направлениям. Первое – южное из Даурии; второе – северное, где Г.М. 

Семенов «использует 4 тысячи бурятских солдат, которые пойдут на Ургу 

через Кяхту»
510

. Переброска панмонгольских частей в Верхнеудинск, на 

тракт Верхнеудинск–Кяхта–Урга, могла быть первым шагом наступления на 

Ургу. Нельзя исключать возможности, что из-за ввода китайского гарнизона 

в Халху, идея вторжения во Внешнюю Монголию была полностью 

оставлена. Ведь в том случае, если Монголо-Бурятская бригада имела целью 

вторжение во Внешнюю Монголию, генерал-майор П.П. Левицкий мог 

разыграть ту же карту, которая спустя год выпадет на долю барона Р.Ф. 

Унгерна (освобождение Внешней Монголии). Присутствие Нэйсэ-гэгэна и 

лозунг освобождения страны от китайцев могли спровоцировать 

антикитайские и антиламские выступления, а стремительный удар по Урге с 

севера мог дать панмонголистам легкую победу.  

В ноябре 1919 года Монголо-Бурятская бригада стала именоваться 

Отдельной Монголо-Бурятской имени Зорикто Батора конной бригадой. 

Титулом Зорикто Батор Богдо-гэгэн пожаловал тайджи Тогтохо в 1911 

году
511

. Имя легендарного героя Монголии, первого поднявшего знамя 

освободительной борьбы, повышало статус войска. Это было больше, чем 

яркое название, оно подчеркивало особый статус формирования, акцентируя 

внимание на ведение борьбы за общемонгольские национальные интересы. 

Впоследствии, упрощая официальное наименование, бригаду станут 

называть «Дикой Дивизией». Под этим неофициальным именем она чаще 

всего и фигурирует в воспоминаниях современников, а также в научной 

литературе. 

Свои личные обозначения получили и другие подразделения бригады. 

Бурятскому конному полку присвоили имя Доржи Банзарова – первого 
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 С-кий А.Ф. Указ. соч. С. 601. 
511

 Ломакина И.И. Грозные Махакалы Востока. М., 2004. С. 60. 



176 

бурятского ученого
512

. Даурский конный полк стал Монгольским конным 

полком имени Чингис-хана. Конный артиллерийский дивизион получил 

приставку «имени Чидорга Багатора Цог Чжибхоланта», в честь генерал-

майора П.П. Левицкого, перешедшего в монгольское подданство и 

получившего это имя. 

Бурятским полком командовал войсковой старшина (полковник с осени 

1919 года) И.М. Жадовский
513

. Монгольский полк возглавил есаул 

Н.К. Сюсин
514

. Конно-артиллерийским дивизионом – войсковой старшина 

Л.И. Пинигин
515

. Необходимо отметить, что Отдельная конная имени 

Зорикто Батор бригада, переняла на себя все особенности и проблемы 

семеновских туземных частей, имевшиеся в Азиатской конной дивизии. 

Принципиально важно, что по-прежнему различные национальные части 

отличались друг от друга уровнем боевого мастерства и дисциплины: 

Бурятский полк превосходил Монгольский и в боевом отношении, и в плане 

                                                           
512

 Банзаров Доржи (около 1822, Кутетуевский улус Забайкальской области, – 1855, 

Иркутск), первый бурятский ученый-востоковед. Родился в семье казака-бурята. В 1846 

окончил Казанский университет, был учеником О. М. Ковалевского. В 1847-48 жил в 

Петербурге, занимаясь научными исследованиями в Азиатском музее. В 1850-55 служил 

чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири. Во время 

разъездов по Сибири завязал знакомство с декабристами; Н. А. Бестужев написал его 

портрет. Научное наследие Банзарова составляют главным образом филологические 

исследования. Основной труд – «Черная вера, или Шаманство у монголов» (1846) – первая 

научная работа о шаманизме. 
513

 Жадовский Илья Михайлович подпоручик в 19-м туркестанском стрелковом батальоне 

в г. Керки (Хан. Бухара). Участник Первой мировой войны. В 1918 г. служил в конном 

дивизионе Партизанской бригады имени Красильникова. Казачья часть этого дивизиона, 

возглавляемая есаулом Жадовским, ушла вместе со Средне-Сибирским корпусом в 

Забайкалье и осталась в Чите на службе Семенова. Этот отряд послужил ядром для 

формирования 1-го Конного атамана Семенова полка 1-й Маньчжурской сводной атамана 

Семенова дивизии. Во время боевых действий с большевиками, пришедшими из-за 

Аргуни с Китайской территории, Жадовский командовал частями Приамурского конного 

полка. 
514

 Сюсин Николай Константинович, есаул (1919). Имел опыт командования 

инородческими частями. Сотником он служил с конца 1918 г. в Хамарском конном полку 

Азиатской конной дивизии, а затем после увольнения его командира полковника Чупрова, 

Сюсин возглавил этот полк. В эмиграции в Китае, до 1935 г.  
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 Пинигин Л.И., командир 1-й батареи конн-артиллерийской бригады, в марте 1919 г. 

произведен в есаулы. Войсковой старшина (лето 1919). Летом 1919 г. занимал должность 

начальника артиллерии Туземного конного корпуса.  
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дисциплины
516

. Бурятский имени Доржи Банзарова конный полк находился 

вообще на особом положении, так как его шефом являлся сам атаман 

Г.М. Семенов, носивший погоны этого полка
517

. Личный конвой атамана 

также состоял из всадников, которые были переведены из Бурятского 

конного полка
518

.  

Боевой состав частей бригады на 29 октября 1919 года насчитывал: 

Бурятский конный полк – 65 офицеров, 50 унтер-офицеров, 708 всадников; 

Монгольский конный полк – 30 офицеров, 18 урядников, 502 всадника; 

конного артдивизиона – 22 офицера (10 монголов), 10 унтер-офицеров, 208 

всадников (122 монгола)
519

. Пулеметные команды практически полностью 

состояли из русских
520

 при незначительной доли бурят.  

В Верхнеудинске всадники несли патрульную службу, охраняли 

окрестности, и заводы, конвоировали заключенных. Квартировалась бригада 

за Удой в парке
521

, и частично в городе
522

. Периодически всадники 

участвовали в карательных экспедициях против большевиков, либо 

направлялись на поиски дезертиров. 

Согласно секретному приказу Г.М. Семенова от 30 ноября 1919 года, 

Отдельная Монголо-Бурятская Зорикто Батор конная бригада входила в 

состав Западного отряда, созданного Г.М. Семеновым на случай «возможных 

действий на Западной границе Забайкальской области»
523

. Согласно ему, 

Монголо-Бурятская бригада, состоявшая на тот момент из двух 

четырехсотенных полков и артиллерийского дивизиона в двенадцать орудий, 

образовывала, так называемую, Верхнеудинскую группу этого отряда
524

.  

                                                           
516

 РГВА, ф. 39777, оп. 1, д. 1, л. 185.  
517

 Сахаров К.В. Белая Сибирь. (Внутренняя война 1918-1920 гг.). Мюнхен, 1923. С. 301. 
518

 РГВА, ф. 39777, оп. 1, д. 1, л. 116об. 
519

 Новиков П.А. Гражданская война в Восточной Сибири. М., 2005. С. 126. 
520

 Примечательно, что в пулеметную команду входили «анненковцы-партизаны» (РГВА, 

ф. 39777, оп. 1, д. 1, л. 130об). 
521

 Шик Эндре. Годы испытаний. М., Воениздат. 1969. С. 342. 
522

 РГВА, ф. 39777, оп. 1, д. 6. л. 27. 
523

 РГВА, ф. 39777, оп. 1, д. 6, л. 23, л. 23об. 
524

 Там же. 



178 

В конце декабря 1919 года один из полков Зорикто Батор Бригады, 

вошел в состав отряда генерала Л.Н. Скипетрова.
525

 Г.М. Семенов в своих 

мемуарах пишет, что «приказал генерал-майору Скипетрову с тремя 

бронепоездами, Монголо-бурятским конным и Маньчжурским стрелковым 

полками двинуться навстречу поезду адмирала
526

 и, приняв его под свою 

охрану, следовать в Забайкалье, до пункта по указанию адмирала»
527

. 

Начальника Иркутского гарнизона Г.М. Семенов просил держаться до 

подхода экспедиционного отряда: «Повстанцы, прикрываясь святым именем 

многострадального Русского Народа, снова взялись за гнусное дело и 

открыли новый гражданский фронт, восстав против Верховной Власти. 

Приказываю приложить все усилия, чтобы продержаться до прибытия 

посланного Вам на выручку отряда с частями Дикой Дивизии под 

командованием генерал-майора Скипетрова, которому дано категорическое 

приказание, беспощадно покончить раз и навсегда с мерзавцами, 

пользующимися тяжким положением Родины и старающимся вновь 

повторить ошибки прошлого»
528

.  

Отряд Скипетрова на «броневиках» (броневым отрядом командовал 

ротмистр Арчегов) «Мститель», «Беспощадный» и «Истребитель» должен 

был подавить эсеровское восстание «Политцентра»
529

 в Иркутске и помочь в 
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 Скипетров Леонид Николаевич – родился в 1883 г., окончил 1-ю Виленскую гимназию 
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 «Политический центр» – блок нескольких политических организаций Сибири. 
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эвакуации адмирала Колчака. По иронии судьбы «спасать Колчака» 

отправился именно Л.Н. Скипетров, который особенно критиковал адмирала, 

«называл Верховного правителя совершенно незнающим военного дела, 

обвинял его в том, что он мешал Особому Маньчжурскому отряду в его 

борьбе с большевиками, способствовал ухудшению отношений с 

иностранцами, особенно Японией»
530

.  

Г.М. Семенов писал в своих мемуарах, что был послан Монголо-

бурятский конный полк. На самом деле это был Бурятский имени Доржи 

Банзарова конный полк. Об этом свидетельствует приказ по Бурятского 

конному полку от 25 декабря 1919 года, где командир полка Шиламгай 

Батор
531

 И.М. Жадовский сообщает, что отбывает «сего числа» с полком в 

Иркутск
532

. В экспедицию полк отправился вместе со своим командиром 

полковником И.М. Жадовским в четырехсотенном составе.  

Согласно приказу по Отдельной Монголо-Бурятской конной имени 

Зорикто Батор бригады №57 от 31 декабря 1919 года, Бурятский полк 

находился в экспедиции с 27 декабря. Вместе с ним отправилась 1-ая конная 

батарея из конно-артиллерийского имени Чидорга Багатора Цог 

Чжибхоланта дивизиона
533

. Таким образом, артиллерия для экспедиции 

Скипетрова была также из Монголо-Бурятской бригады. 

Из-за предательства чехов, контролирующих станцию Иркутск, 

прорваться к станции не удалось. Чехи пустили маневровый паровоз на 

семеновский броневик. Паровоз столкнулся с балластной платформой, 

                                                                                                                                                                                           
эсеров», «Бюро Сибирских организаций РСДРП». Возникнув в результате поражений 

Колчака, «Политцентр» под влиянием побед Советской Армии выдвигал лозунги: «Мир с 

Советской Россией», «Борьба с интервенцией». Своей задачей «Политцентр» ставил 

образование государства-буфера на территории Восточной Сибири, просуществовал 

около двух недель и под давлением передал власть большевистскому революционному 

комитету. 
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которую толкал впереди себя головной бронепоезд «Мститель». Платформа 

вместе с паровозом свалились под откос и повредили путь
534

. 

 Высадившись на окраинах Иркутска семеновцы, захватывая одну 

улицу за другой, стремясь охватить район вокзала. В занятом ими районе 

сразу же началась расправа над мятежниками.  

По наскоро починенному пути бронепоезда подошли к переправе 

«Звездочка», где их ждал пароход «Бурят». На нем на правый берег реки 

перевезли около 150 семеновских солдат, где их в буквальном смысле 

встречали с оркестром. Затем семеновцы торжественным маршем прошли по 

Большой улице и заняли участок на Ушаковском фронте, где 30 декабря 

царило затишье.  

По приказу начальника Оренбургского казачьего училища генерал-

майора К.М. Слесарева 80 юнкеров были посланы в обход Глазкова, где 

действовали вместе с семеновцами. Впрочем, их атака была отбита огнем 2-х 

чешских пулеметов с тыла
535

.  

Несмотря на первоначальные успехи, немногочисленные семеновцы не 

могли занять не только весь Иркутск, но даже один городской 

железнодорожный вокзал. В итоге, 4 января около 18 часов, бывшие в городе 

семеновцы, получили приказание отходить.  

На второй день Рождества 8 января во время обеда весь отряд генерала 

Л.Н. Скипетрова был предательски разоружен чехами и арестован. По 

другим данным 9 января на станции Подорвиха «Орликом»
536

 были 

«ликвидированы» два семеновских бронепоезда. В тот же день на другой 

станции Байкал чехи с боем взяли ее семеновский гарнизон, а также штаб 

генерала Скипетрова, бронепоезд и эшелон с пехотой
537

. Как сообщает 

современник тех событий А. Котомкин: «Чехи ночью забросали броневик 

                                                           
534

 Вендрих Г.А. Декабрьско-январские бои 1919—1920 гг. в Иркутске. Иркутск, 1957. 

С. 32. 
535

 Еленевский А. Военные училища в Сибири (1918—1922). Военная быль, 1963 год, № 

61-64. 
536

 Мощный чешский бронепоезд. 
537

 Новиков П.А. Иркутск в огне гражданской войны. http://baikalvisa.ru/irkutsk/civil_war/ 



181 

ручными гранатами, взяли Скипетрова в плен, причем, со стороны броневика 

было убито 15 человек»
538

.  

В летописи американского 27-го пехотного полка говорится о бое 

американцев с броневиком «Истребитель» и сопровождающем его эшелоне с 

бурятами. В итоге, после повреждения котла паровоза, семеновцы 

вынуждены были сдаться
539

. Взятых в плен всадников и офицеров отряда 

Л.Н. Скипетрова, чехи отпустили под давлением японцев. Отпущенные на 

свободу всадники Бурятского конного полка большей частью разошлись по 

домам. 

Разоружение чехами семеновских гарнизонов на станциях проходило 

неизменно при поддержке американских военных, люто и открыто 

ненавидевших семеновцев. Те в свою очередь презирали американцев, солдат 

которых отличал (даже по меркам Гражданской войны) «низкий моральный 

уровень». Г.М. Семенов отмечал, что «американцы своим безобразным 

поведением всегда вносили беспорядок, вызывая глубокое недовольство 

населения», а так же часто открыто поддерживали большевиков
540

. Вообще 

анализ фактов о деятельности американских частей в Сибири говорит о том 

что господствующая в советской историографии исключительная роль 

американцев в интервенции – миф. Борьба Монголо-Бурятской имени 

Зорикто Батор бригады и других семеновских отрядов с партизанами 

вызывала протест со стороны располагавшихся в Верхнеудинске 

американских частей, прежде всего 27-го пехотного полка. Командир полка 

Ч. Морроу считал, что местные крестьяне были мирными, 

законопослушными, аполитичными. А целью экспедиций семеновцев 

являлся исключительно примитивный грабеж
541

.  
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Американский исследователь Джеми Бишер, в своей монографии о 

белом терроре, приводит текст обращения крестьян села Шаралдай
542

 к 

американским военным с просьбой о защите от отрядов «Дикой Дивизии»: 

«Друзья, Американцы: люди умоляют и просят вас о помощи и защите от 

семеновской Дикой Дивизии, которая сжигает деревни, отбирает имущество, 

убивает стариков, женщин, детей и не пощадит никого. Просим вас о 

помощи ради младенцев и стариков. Сжальтесь над нами…»
543

.  

Вмешательство представителей другого государства во внутренние 

дела страны порождало конфликты между американцами и семеновцами, 

последние же считали себя олицетворением закона и порядка в регионе. 

Поэтому неудивительно, что офицерам Зорикто-Батор бригады, во время их 

пребывания в Верхнеудинске, даже было запрещено посещать офицерское 

собрание, «ввиду непрекращающихся скандалов с американскими 

солдатами»
544

. 

Хотя конечно не стоит забывать и о нравах самих семеновцев. Ниже 

приведены воспоминания австралийского офицера капитана Лэтчфорда о 

войсках Г.М. Семенова, которые, не смотря на свою тенденциозность 

справедливы, так как подтверждаются и другими источниками: «В районе 

Читы мы встретили множество «ястребов». Главой области был атаман 

Семенов – типичный пират в окружении крепких диковатых парней. 

Большинство его солдат выглядели полумонголами, и мы не завидовали 

капитану Марриотту, который был представителем союзников у Семенова. 

Последний считался наместником Колчака, но было очевидно, что он и его 

банда просто охотились за всем, что плохо лежит. Со временем он дал 

японцам возможность оценить его силу […] Во время войны некоторые 

чересчур чувствительные люди считали военнослужащих австралийской 

армии грубой и агрессивной толпой. Интересно, что бы они сказали при виде 

этих «хищников»? Австралийцы выглядели по сравнению с ними как 
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контуженые резервисты. Семеновцы были одеты по-казачьи, в овчинных или 

меховых шапках, лихо сбитых на одно ухо, с длинными кривыми шашками 

(которыми они размахивали по малейшему поводу), автоматическими 

пистолетами, болтающимися у правого бедра, или ружьями за плечом и 

носившимся в воздухе чем-то вроде «с дороги, ты, .......»
545

. Справедливости 

ради стоит добавить, что Лэтчфорд крайне низко оценивает и американских 

солдат, набранных прежде всего, из числа российских евреев и дезертиров 

Первой мировой войны. 

С начала декабря район к югу от Верхнеудинска (Мухор-Шибирь, 

Бичура, Десятниково и Тарбагатай) охватило красное партизанское 

движение. 29 декабря под покровом ночной темноты партизаны захватили 

Ново-Селенгинск, тем самым перерезав тракт Верхнеудинск – Троицкосавск. 

Для подавления партизанского движения из частей в районе 

Верхнеудинска был образован Особый Урянхайский отряд, в который вошла 

Отдельная Монголо-Бурятская конная имени Зорикто Батор бригада.  

Особый Урянхайский отряд возглавил начальник бригады 

П.П. Левицкий, который также был назначен начальником Верхнеудинского 

гарнизона. Таким образом, на П.П. Левицкого и его бригаду возлагался 

контроль над всем западно-забайкальским регионом. Параллельно с этим у 

всадников Монгольского полка усилилось недовольство решениями 

командования: вместо обещанного похода на Халху, они вынуждены были 

участвовать в русской гражданской войне.  

Из Верхнеудинска на Ново-Селенгинск для подавления партизан 

двинулись две роты 30-го Нерчинского полка и отряд Отдельной Монголо-

Бурятской Зорикто Батор бригады в 400 штыков и сотню сабель при двух 

орудиях. Так как Бурятский конный имени Доржи Банзарова полк находился 

в экспедиции Скипетрова, то это были части, прежде всего, Монгольского 

конного имени Чингисхана полка. Возможно усиленные мелкими частями 
                                                           
545
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бригады, например сотней школы Монголо-Бурятских юнкеров
546

, и 

казачьими отрядами района.  

Разложенные большевистской пропагандой части Нерчинского полка в 

районе села Иволгинские Ключи перешли на их сторону. 2 января 1920 года 

отряд «Дикой Дивизии» вел бои с партизанскими отрядами, которыми 

командовал бывший фельдфебель К.И. Лощенков. Он умело распределил 

силы партизан: «Дорога, по которой наступали каратели, была взята под 

перекрестный огонь. Противник начал обстрел села из орудий. Тогда на 

помощь партизанам поднялось все население Тарбагатая и соседних сел. К 

месту боя на гору Омулевка двигалась почти тысячная «армия» ополченцев, 

вооруженная вилами, пешнями, косами, пиками, топорами»
547

. Видя 

значительное превосходство в живой силе, а также узнав об измене частей 

Нерчинского полка, белые ретировались. 

4 января части отряда в составе 400 штыков и 500 сабель вновь 

двинулись по тракту на Мухино – Ново-Селенгинск и далее на Троицкосавск. 

Навстречу им из Троицкосавска вышел Отдельный конный генерал-

лейтенанта Крымова
548

 дивизион (500 человек). Партизан в этом районе 

насчитывалось около шести тысяч человек.  

6 января панмонгольский отряд освободил Мухино, но был отброшен 

от Ново-Селенгинска. Через два дня под селением Окино-Ключи потерпел 

поражение и дивизион имени генерала Крымова.  

8 января 1920 г. Отдельная Монголо-Бурятская конная Зорикто Батор 

бригада, усиленная отрядом есаула Измайлова, в составе 200 штыков 

(русских) и 600 сабель (монгол)
549

 под начальством генерала П.П. Левицкого 

вновь выступила на Троицкосавск. По некоторым предположениям 
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конечным пунктом была Урга
550

. Косвенно на это может указывать фраза из 

приказа Левицкого по бригаде «продолжительная экспедиция»
551

, и то, что с 

отрядом отправился и глава «Великой Монголии» Нэйсэ-гэгэн.  

Левицкий взял направление через села Мухино, Ключи, Бабкино и 

Янгажинский дацан в обход партизанских позиций. 9 января было занято 

Вахмистрово, 10-го – Янгажинские Ключи, 12 января, Монгольский конный 

полк, пройдя вдоль западного берега Селенги, захватил село Ганзурино. 

Следующей ночью село попытались отбить около 900 партизан, но 

Левицкий, нанеся им серьезные потери, отбросил от Ганзурина. Села, 

поддерживающие партизан поджигались, а жители, связанные с партизанами, 

уничтожались. Советская пресса писала, что «по приказу Левицкого 

вырезали из тела куски мяса, отрезали уши, носы и выкалывали глаза... В 

Ганзурино были сожжены 90-летняя старуха и много крестьян и детей...»
552

. 

Скорее всего, здесь не так много (или вовсе нет) преувеличения. Известно, 

что перед приходом карателей все население деревень бежало в лес, где 

многие и замерзали. Кроме того, семеновцы отбирали хлеб и все, что было 

возможно взять
553

. Обоз Монголо-Бурятской Зорикто Батор бригады 

увеличился до неимоверных размеров в 4 000 подводы.  

В бригаду П.П. Левицкого постоянно поступали тревожные сведения, 

которые оказались правдой: разгром белых под Новой Зардомой, и захват 

китайцами Троицкосавска и Кяхты. Кроме того, чехи совместно с 

американцами разоружили семеновский гарнизон Верхнеудинска – главной 

тыловой базы частей П.П. Левицкого. При этом были убиты около 20 

семеновцев
554

. Справедливости ради добавим, что только оставшиеся в 

городе части Зорикто Батор конной бригады отказались сдавать «союзникам» 
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оружие. И только вмешавшиеся в ситуацию японцы, потребовали вернуть 

семеновцам оружие
555

.  

Вероятно, именно в это время, произошел резкий разговор 

П.П. Левицкого с главой панмонгольского правительства и номинальным 

главнокомандующим его войск Нэйсэ-гэгэном о дальнейшем движении. 

Левицкий хотел возвратиться в Верхнеудинск, монголы – идти дальше в 

Халху
556

 (исследователь Л.А. Юзефович, напротив, предполагает, что Нэйсэ-

гэгэн пытался воспрепятствовать походу русских на Ургу
557

). Так или иначе, 

договориться один из лучших семеновских генералов и «правитель Великой 

Монголии» не смогли.  

В итоге все кончилось трагично, как для монголов, так и для русских. 

Вначале, недалеко от Гусиноозерского дацана чахары и харачины на походе 

перебили русских офицеров, когда большая часть из них «действовала в 

санях» и была лишена возможности защищаться. Погиб и П.П. Левицкий
558

. 

Не исключено что это была месть Левицкому и его офицерам за расстрел 

3 сентября внутренних монголов и убийство Фушенги. Труп Левицкого 

монголы выпотрошили и набили соломой, превратив в чучело. Затем они, 

грабя окрестные села, двинулись к Кяхте. Здесь, отряд монголов разделился: 

большинство отправилось в Халху, попутно «разоряя, грабя, мучая и насилуя 

все попадавшееся на пути»
559

, остальные были разоружены китайцами около 

Маймачена, но приняты очень дружелюбно
560

. Впрочем, вскоре оказалось, 

что видимое радушие китайцев является банальной западней. Безоружных 

знатных монголов, включая Нэйсэ-гэгэна, китайцы расстреляли. Остальных 

заперли в бане, а потом отправили на принудительные работы и охрану 
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хлебных заливных полей и китайских фирм (богатых заимок) в районе реки 

Хаары.  

Рассматривая Гусиноозерскую трагедию, нельзя также исключать и 

возможность действий красной агентуры. Э.-Д.Р. Ринчино в письме к 

Г.В. Чичерину, отмечая свои заслуги перед революцией, упомянул и о том, 

что результатом его деятельности стали «отказ монгол участвовать в походе 

против Иркутска» и вооруженное выступление монгольских войск против 

Семенова, и как следствие «уничтожение отряда генерала Левицкого»
561

.  

В феврале 1920 года, оставшиеся части разбитой бригады 

П.П. Левицкого были влиты в состав Отдельной Азиатской конной дивизии. 

Борьба с партизанским движением и Народной революционной 

армией ДВР в Забайкалье (январь – июль 1920 года). 1920-й год отмечен 

широкомасштабным развитием красного партизанского движения и 

крупными его успехами. Не были исключением и Даурские степи.  

Располагая разветвленной сетью разведок по всему округу, барон 

Унгерн своевременно получал информацию о наличии партизан в 

конкретных поселениях и незамедлительно отправлял туда свои войска.  

Капитан В.И. Шайдицкий, прибывший дивизию в начале 1920 года, 

сообщает, что первый полк Азиатской конной дивизии стоял в «буддийском 

монастыре у станции Оловянная» (имеется в виду Цугольский дацан
562

). 

Полк охранял большой железнодорожный мост через реку Онон и 

«оседлывал разветвление дорог»
563

. Вероятнее всего, там размещались части 

дивизии, упомянутые в секретном приказе № 261 от 20 декабря 1919: 1-я, 2-я, 

3-я, 4-я сотни 1-го конного Татарского полка в пешем строю, при двух 

пулеметах и 1-я сотня 2-го конного Татарского полка в пешем строю. А 

также два орудия, а также четыре пулемета с прислугой. Все части стояли 

при своих офицерах. В орудийных расчетах находился по назначению 

начальника артиллерии один офицер. При пулеметах – поручик Халецкий. 
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Общее командование поручалось командиру 1-го конного Татарского полка 

полковнику Б.П. Резухину.
564

 

Помимо охранной деятельности, на Б.П. Резухина было возложена 

задача формирования регулярных войсковых частей в Цугольском хошуне. 

Полковник был в курсе, что поблизости орудует партизанский отряд 

М.М. Якимова
565

, которого, кстати, он знал по Первой мировой войне: 

М.М. Якимов служил под его началом трубачом.  

20 февраля 1920 года М.М. Якимов получил письмо от своего бывшего 

командира Резухина: «Здравствуй, друг Якимов. Ты был у меня трубачом во 

время Германской войны, а сейчас большой начальник. Я горжусь тобой, что 

ты наших генералов разбиваешь. Мной согласован с бароном Унгерном 

вопрос о твоем переходе к нам. Подбери самых лучших ребят 400-500 

человек и лучших командиров эскадронов. Командиры будут произведены в 

есаулы, а тебе будет дан чин полковника. Остальную шатию распусти. Когда 

будешь переходить, пошли самого лучшего казака, чтобы не было у нас 

недоразумений между собой»
566

.  

В отчет на предложение 1-й летучий партизанский отряд М.М. 

Якимова через неделю ночью напал на Цугольский дацан. Разгром был 

полным: 169 человек убиты и 130 попали в плен
567

. Резухину чудом удалось 
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бежать, по некоторым данным
568

 в нижнем белье. Экстренно из Даурии на 

поездах были переброшены две сотни и комендантский эскадрон (120 

шашек). Отряд Якимова нагнали и дали успешный для белых бой. 

Отступающих партизан преследовал «Бурятский полк» Дугара Тапхаева. 

Резухин с остатками 1-го Татарского полка возвратились в Даурию, оставив 

на станции Оловянная для прикрытия бронепоезд «Грозный»
569

 (по другим 

данным «Усмиритель»
570

). Бежавший, но не разбитый Якимов, тайно провел 

переговоры с командой «броневика», склонив ее к мятежу. После того как 

все офицеры поезда были перебиты, Якимов захватил «Грозный». С его 

помощью партизаны в тот же день заняли станцию Оловянную.  

С приходом в Забайкалье частей с Восточного фронта, начался 

внутренний конфликт двух белых группировок: «каппелевцев» и 

«семеновцев». Первые, проделав легендарный Сибирский Ледяной поход, 

имели более боеспособные и стойкие части. Семенову же официально была 

передана власть в Восточной окраине. Следовательно, каппелевцы обязаны 

были ему подчиниться. Однако Семенов ассоциировался с реакций, 

атаманщиной. Многим же каппелевцам была присуща демократическая 

жилка. Помимо этого, имело место множество и других противоречий. Так, 

например, каппелевских начальников не устраивали порядки «семеновского 

режима». А часть видных семеновцев (таких как Унгерн, Тирбах и др.) 

каппелевцы считали преступниками.  

Несмотря на противоречия, представители обоих направлений плечом 

к плечу отбивали все три наступления Народно-революционной армии на 

Читу. Во время второго наступления (апрель-май 1920 года) против партизан 

успешно действовали, в том числе и части Азиатской конной дивизии под 

началом барона Унгерна. Ряд солдат и офицеров были отмечены особыми 
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наградами. Из приказа по дивизии известно, что «1-го мая отряд полковника 

Сабеева
571

 с боем занял Усть-Аленгуй. Тогда же Азиатская конная дивизия 

заняла Кавыкучи – Газимурское. Красные силою до пяти, шести полков при 

двух орудиях и пулеметами перешли в контратаку, пытаясь сбить нашу 

часть; бой длился шесть часов, в результате красные отбиты и отброшены на 

Трубачево, оставив на месте боя 200 трупов. У нас потери в Азиатской 

конной дивизии ранен один офицер, в отряде полковника Сабеева ранен один 

стрелок. В тот же день Азиатская конная дивизия отправилась в 

Александровский завод на выручку своей небольшой части, окруженной 

красными, силою до 600 человек»
572

.  

Также в ходе экспедиции отличились артиллеристы капитана 

Дмитриева (в прошлом простого канонира) и «Анненковская сотня». Этим 

частям по возвращении из похода была объявлена благодарность. 

Отмечалось, что артиллеристы всегда во время поспевали выехать на 

позицию, открыть огонь и метко и быстро пристреляться. Сотня Сводно-

Партизанского Казацкого Атамана Анненкова полка ставилась в пример 

остальным частям. Ее командиру, подъесаулу Циркулинскому, объявлялась 

благодарность
573

. 

Здесь следует остановиться на том, как попали анненковцы в 

Азиатскую дивизию. Несомненно, это некоторые из них были действительно 

чины дивизии атамана Анненкова
574

 (с Б.В. Анненковым, кстати, очень часто 

и небезосновательно любят сравнивать Унгерна)
575

, проделавшие Сибирский 

Ледяной поход. Солдаты и офицеры, прибывшие в Забайкалье с Восточного 
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фронта, записывались либо в части атамана Семенова (куда и входила 

Азиатская дивизия), либо присоединялись к сохранившемся «каппелевским» 

частям. Судя по всему, анненковцы по рекомендации Г.В. Енборисова 

добровольцами записывались в Азиатскую дивизию, где впоследствии был 

сформирован Сводно-Партизанский Казацкий Атамана Анненкова полк. 

Известно о нескольких анненковцев служивших в пулеметной команде 1-го 

Бурятского имени Доржи Банзарова конного полка в Верхнеудинске
576

. 

Также с 1919 года в дивизии командовал 1-й сотней Бурятского конного 

полка бывший анненковец есаул Е.П. Сургутский
577

. Согласно приказам по 

дивизии Анненковский полк уже существовал в конце апреля 1920 года. 

Полком командовали войсковой старшина Михалев, подъесаул Судовский и 

подъесаул Циркулинский. 9 мая 1920 года, после экспедиции, в которой 

участвовал Сводно-Партизанский Казацкий Атамана Анненкова полк, он был 

сведен в сотню того же наименования и вместе с Добровольческой сотней 

образовал Добровольческий конный дивизион
578

. Возглавил его подъесаул 

Циркулинский, впоследствии этот дивизион вновь развернется в полк и 

получит имя Анненкова. 

Более подробную информацию можно получить из воспоминаний 

полковника Г.В. Енборисова
579

. Он сообщает, что под Новониколаевском к 
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его Добровольческой дружине Святого Креста присоединился крупный отряд 

анненковцев в 300 человек, во главе с капитаном Померанцевым, причем 

наполовину офицеры. Вместе с Г.В. Енборисовым они пришли в Читу. Там 

Г.В. Енборисов познакомился «у генерала Акцинова
580

 с бароном Унгерном – 

грозой Читы. Когда он [Унгерн – Д.К.] явился в Читу, к нему явились все 

«высшие чины Читы», а он был только начальником Азиатской конной 

дивизии и, кстати сказать, неустрашимый воин». Далее Енборисов пишет: 

«Проезжая через станцию Даурию, мы предполагали с бароном Унгерном и 

генералом Ж. заключить триумвират и идти в обход Байкала и города 

Иркутска с юга на Нижнеудинск, причем барон только строевой начальник, а 

административное управление, комендатура и другие отделы в моих руках, 

снабжение в руках Ж[уковский – Д.К.]
581

 и все вопросы, касающиеся армии, 

должны решаться обоюдно, с согласия всех троих, но в экстренных случаях, 

не терпящих отлагательства – отражение налетов, набегов и т.п. со стороны 

неприятеля, военные операции он может предпринимать самолично; 

наказания на чинов армии смертью без суда не производить. Вообще я 

                                                                                                                                                                                           

председатель военной комиссии 2-го чрезвычайного войскового круга Оренбургского 
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настаивал на полной закономерности и уже весьма много направлялось со 

мной добровольцев»
582

.  

Впрочем, о «триумвирате» Унгерн  – Енборисов  – Жуковский известно 

только из мемуаров Г.В. Енборисова. Возможно, это вымысел мемуариста, но 

в это же время, сам Унгерн обращался с похожим предложением (возглавить 

будущий поход через Монголию в Сибирь) одновременно к троим генералам: 

Молчанову, Смолину
583

 и Кислицину
584

. Молчанов вспоминал по этому 
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поводу: «Барон Унгерн хотел, чтобы я пошел с ним, прошел через Монголию 

и затем из Монголии на север к Иркутску, но я отказался, потому что считал 

это безнадежной затеей»
585

.  

Генерал Смолин встретился с Унгерном недалеко от китайской 

границы. «Мы, – сообщал позже И.С. Смолин, – вошли в деревню, которая 

была только что освобождена отрядом Унгерн-Штернберга, который 

орудовал перед нами. Была ночь. Деревня была в огне. Въехав на главную 

площадь, я увидел барона, гарцующего по кругу на своей косматой 

маленькой монгольской лошадке. Несмотря на то, что в нем не было ни 

капли монгольской крови, в своем длинном кафтане и маленькой шапке, он 

представлял типично азиатское зрелище. Я подъехал к нему для приветствия, 

а он торжественно указал на «последнюю русскую деревню» (как он 

торжественно произнес). Он потом спросил, что мы планируем делать 

дальше. Он воскликнул: «Что? Вы не понимаете, что там вы будете людьми 

второго сорта? Почему вам не пойти со мной?» И он пустился объяснять мне, 

что собирается развернуться и пойти в Монголию, где, по его словам, многие 

отряды, готовые продолжать борьбу против коммунизма. А пока мы можем 

расположиться в школе, где он сделал свой штаб. Я должен сказать, что я 

немного колебался. Но, прежде всего, я не поверил Унгерну, а потом, мы 

были совершенно опустошены годами и годами борьбы и отступлений. Итак, 

я ответил, что мы будем делать так, как я сказал. Барон заскочил на свою 

лошадь со стороны ее задних ног проскакал вокруг и, не прощаясь, рысью 

ускакал прочь, сопровождаемый своими телохранителями-головорезами»
586

. 

Третий, к кому обращался Унгерн с предложением возглавить 

экспедицию, генерал Кислицин, писал об этом разговоре: «Все время барон 
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Унгерн звал меня идти вместе с ним в задуманный им поход в Монголию. Он 

предлагал мне командовать над нашими соединенными силами и говорил: 

«Ты будешь командиром корпуса. Я подчинюсь тебе и буду тебя слушать и 

все исполнять. Иди только с нами». Я не верил в успех задуманной 

операции»
587

.  

Остается только догадываться, почему всегда старавшийся действовать 

самостоятельно Унгерн, стал искать человека, который бы не только усилил 

его дивизию, но и принял участие в совместном командовании. Историк 

А.С. Кручинин считал, что стремлением «барона Унгерна усилить 

направляемый в Монголию отряд за счет войск, ранее ему незнакомых и 

предводимых столь же мало знакомыми начальниками наносит серьезный 

удар по романтическим рассуждениям о «панмонголистских» или даже 

мистических целях, которые он якобы преследовал в бескрайних степных 

пространствах»
588

.  

Енборисов не успел присоединиться к Унгерну: «Я просил Атамана, 

чтобы он освободил меня от службы в Забайкалье и я уйду с Азиатской 

дивизией и возьму своих добровольцев, он же мне приказал ждать 

распоряжения, которое последует в ближайшее время и ждал впроголодь. 

Спасибо Унгерну – он мне прислал 300 золотых рублей и сообщение, где я 

могу получить автомобиль для себя и грузовики для добровольцев, а сам он 

де уходит в Акшу. Пока я ждал атамановского распоряжения, Унгерн ушел 

уже далеко».
589

 

Все три похода Народно-революционной армии на Читу не достигли 

главной цели – захвата самой Читы и(или) полного разгрома белой 

группировки. В ответ белыми был разработан план контрнаступления, 

имевшего «конечной целью очищение Нерчинского и Сретенского районов 
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от большевистских, довольно значительных партизанских частей»
590

. 

Начавшись 4 июня, операция продолжалась месяц. Одновременно наступали 

три корпуса. 1-й корпус образовался из Забайкальских войск, 2-й и 3-й из 

остатков Армии Колчака, то есть «каппелевских» частей.  

Азиатская конная дивизия входила в 1-й корпус и вместе с ним 

выступала от Даурии на север к реке Аргуни на Александровский Завод. 2-й 

корпус генерала Вержбицкого двигался на юго-восток на Кавыкучи – 

Газимурское и далее. На Нерчинский завод от Сретенска через Газимурский 

хребет шел 3-й корпус генерала Молчанова.  

Во время операции, Унгерн вошел в подчинение к Молчанову. Как 

вспоминает «каппелевский» летчик, ротмистр В.А. Зиновьев: «С 1-м 

корпусом вышла маленькая заминка. Сумасшедший барон, как называли 

Унгерна, в ответ на последовавший ему приказ и директиву о предстоящей 

операции, прислал в штаб армии по телефону следующий ответ: «Теперь 

весна, птички поют, продаю лошадей и покупаю верблюдов. Иду в 

Монголию»… Много труда стоило уломать Унгерна, и, наконец, с 

некоторым запозданием, он двинулся»
591

. Азиатская дивизия, практически в 

полном составе, была переброшена на станцию Борзя, в Даурии остались 

лишь неспособные к походу части, для несения охранной службы.  

В наступлении Азиатской конной дивизии принимал участие и полк 

Тапхаева, отбросивший красных от Усть-Иля.  

Основные бои дивизии развернулись под Кургатаем. В ходе одного из 

них входивший в состав Азиатской конной дивизии Корейский пеший 

батальон подполковника Н.Ф. Кима занял станицу. Через некоторое время 

она оказалась в окружении красных. Корейцы отстреливались, но силы их 

таяли на глазах. Ситуацию спасли подтянувшиеся части дивизии, которые 

рассеяли партизан. Но все же, из-за значительных потерь батальон вскоре 

был полностью расформирован.  
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Дальнейшие бои носили характер мелких, но постоянных стычек с 

красными партизанами. Каппелевский офицер В.А. Морозов вспоминал: 

«Наш полк преследовал отступающих красных вдоль Аргуни и дошел до 

станицы Записной. Как говорили, дальше идет труднопроходимая тайга, 

красные должны отходить по воде, и преследование их становиться очень 

затруднительным, в силу чего дальнейшее преследование возлагалось на 

части Унгерна, а наш полк отводился с этого направления. И вот, когда мы 

отходили от Записной, навстречу нам двигалась воинская конная часть, во 

главе которой ехал офицер. Мы встретились не вплотную, нас разделяло 

некоторое расстояние, и подробно рассмотреть друг друга не могли. И тогда 

мне сказали, что воинская часть – унгерновцы, а офицер барон Унгерн… в 

описанной встрече характерно то, что на части Унгерна возлагалась задача, 

трудноисполнимая для других… причем барону не приказывали, а он по 

своей инициативе приходил на помощь и брался за решение трудных задач. 

Легких тропок для себя и своих бойцов он не искал»
592

.  

Несмотря на военные успехи Азиатской конной дивизии, красный 

командир М.М. Якимов опять (как и при Цугольском дацане) переиграл 

белых. Маневрируя, он вывел свой отряд в тыл Азиатской конной дивизии, 

окружил несколько рот и открыл по ним интенсивный пулеметный огонь. В 

итоге потери белых составили около 180 человек
593

.  

Во время похода в дивизию доставили письмо Семенова, в котором 

сообщалось о скором появлении бронепоезда с «каппелевцами», посланном 

для захвата военного городка. Ситуация усугублялась отношением многих из 

«каппелевцев» к Унгерну, которого они считались преступником. Один из 

них, новый командующий армией генерал Н.А. Лохвицкий
594

, начал сбор 
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материалов для предания начальника Азиатской конной дивизии Унгерна 

суду. Как вспоминал Семенов, Лохвицкий поставит вопрос ребром «или он, 

Лохвицкий, или барон»
595

. Обвинения касались целого ряда пунктов: 

незаконных расстрелов, проводившихся без суда и следствия; порки 

заключенных; расстрела добровольно сдавшихся красноармейцев; 

похищения 10 600 000 рублей из вагона Государственного банка, шедшего 

через Даурию (в Китай); похищения верблюжьей шерсти в количестве 273 

пуда 10 фунтов; распоряжения о запрете ведения денежной отчетности. 

Помимо этого, Унгерн обвинялся в «дерзком обращении» к командиру 1-го 

Забайкальского корпуса в официальной бумаге: «Вы дождетесь, что я 

поверну и повешу Вас вместе со штабом»
596

.  

Семенов, несмотря на бывшие между ним и бароном разногласия, 

помог своему товарищу: на харбинские квартиры видных «каппелевских» 

генералов Акинтиевского
597

, Филатьева
598

 и Бренделя
599

 налетела с обыском 

китайская полиция. После обыска генералы не обнаружили обвинительные 

документы по делу Унгерна, а также еще целый ряд бумаг, 

компрометирующих самого атамана Семенова. Тем не менее, проект приказа 

о предании Унгерна суду все-таки был составлен и подан Семенову. Атаман 

его не подписал, но обещал провести собственное расследование. 

Лохвицкий, несмотря на противодействие его намерениям со стороны 

Семенова, решает во что бы то ни стало прекратить беззакония, творимые 

Унгерном в Даурии. Для этого он планировал ввести туда гарнизон 
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каппелевцев. Семенов незамедлительно известил Унгерна об этом 

намерении, приказав ему «не допускать никого в Даурию»
600

. В ответ барон 

отправляет в городок три сотни во главе с капитаном В.И. Шайдицким. 

Прибыв в Даурию, Шайдицкий увидел, что к станции подходили 

значительные силы – эшелон, в котором находился 8-й Камский адмирала 

Колчака полк. Сопровождали его два бронепоезда: каппелевский «Всадник» 

и старый семеновский «Забайкалец». Командир Камского полка потребовал 

сдачи Даурии, ссылаясь на приказ командующего армией. От Шайдицкого 

последовал отказ, так как его непосредственный начальник, барон Унгерн, не 

давал на то распоряжения. Начались долгие бесплодные переговоры, 

продолжавшиеся два дня. Узнав о намерении «каппелевцев» взять Даурию с 

боем, Шайдицкий выпросил у Лохвицкого (которого он хорошо знал по 

службе в Экспедиционном Русском корпусе во Франции) еще двое суток. За 

это время были собраны и погружены в присланные комендантом станции 

Маньчжурия Казачихиным составы: обмундирование, обувь, снаряды для 

пушек, сахар, чай. Остальное пришлось оставить. Составы отправились на 

станцию Мациевская. По их уходу в Даурию вошли каппелевцы.  

Разумеется, подобные события не могли не отразиться на самой 

Азиатской конной дивизии. В ее частях сразу поползли разнообразные слухи. 

В рапорте командира Даурских стрелковых сотен полковника А. Куренкова, 

сохранились некоторые из них: «Воспользовавшись отсутствием 

Азкондивизии, пришел какой-то отряд, зашел в Даурию, захватил все 

имущество в свою пользу»; «Лавочка барона лопнула» – каппелевцы решили 

уничтожить барона и всех «баронят»; «В случае подхода частей 

Азкондивизии, эти части будут разоружены, будут преданы суду, а при 

неповиновении – разоружать силой оружия. Для этого уже потребованы 

какие-то полки. Из Читы в Даурию пришли 5 броневиков»; «Кто оставался в 

Даурии, уже арестованы и преданы суду
601

. Арестованы уже генерал барон 
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Унгерн и другие лица; «В Чите что-то не благополучно. Генерал 

Акантиевский
602

 и Ко подкапываются под власть атамана и уже скоро 

переворот. У власти будут эсеры»
603

. Последний пункт хорошо 

иллюстрирует, с какой политической окраской ассоциировались каппелевцы 

у семеновцев.  

Вскоре к отряду Шайдицкого, находившемуся недалеко от станицы 

Абагатуй, присоединился комендантский эскадрон и 2-я батарея Азиатской 

конной дивизии. Эти части привели личный ординарец Унгерна сотник А. 

Еремеев и подполковник Лауренц, который имел приказ начать штурм 

Даурии и выбить оттуда каппелевцев. Впрочем, «белой усобицы» не 

произошло. Когда Лауренц подошел к Даурии, каппелевцев там уже не было, 

т.к. Семенов решил замять инцидент, отозвав их и прислав собственного 

начальника гарнизона Даурии. По сути, атаман своей властью возвратил 

военный городок Унгерну.  

Есть сведения, что Унгерн, даже будучи весьма смелым человеком, 

видя серьезные намерения каппелевцев, решил бросить свою дивизию и 

уехать в Австрию, где родился. Но власти отказали ему в визе, и только 

поэтому он остался в Забайкалье.  

Оставление Даурии, уход дивизии на территорию Монголии 

(июль-октябрь 1920 года). В августе 1920 года Азиатская конная дивизия 

начинает готовиться к переходу из Даурии в Акшу, лежащую в трехстах 

верстах юго-западнее Даурии, недалеко от монгольской границы. Судя по 

всему, Унгерн еще в начале 1920 года понял, что Белое движение в 

Забайкалье обречено, и начал готовить свое войско к отступлению из 

Даурии. Во всяком случае, уже в июне, в Акше, им заранее были заготовлены 

припасы и вооружение, а в Монголию посланы агенты.  

К середине лета 1920 года не оставалось сомнений, что войска 

Японской императорской армии будут эвакуированы из Забайкалья в 
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Приморье. Это означало, что Белое движение в Забайкальском регионе 

доживает свои последние дни.  

Из Читы была объявлена эвакуация, согласно которой штаб армии 

перемещался в Даурию. Узнав об этом, Унгерн принял окончательное 

решение: «Нужно уходить, пока еще не разложилось мое войско»
604

. Как 

писал очевидец тех событий, безымянный обличитель семеновского режима, 

скрывшийся под псевдонимом Даурец: «Когда барон уходил из Даурии, за 

ним пошли почти все, а он насильно никого не тянул; кто хочет, пусть идет, а 

кто хочет, ради Бога, оставайся. И за бароном пойдут, потому что барон 

никогда не бросит, барон умеет и знает, когда нужно поддержать»
605

.  

Каппелевец Зиновьев вспоминал: «Выйдя утром из своего вагона, я 

увидел, что со стороны Даурии по дороге на юг в Монголию тянется колонна 

всадников. То был барон Унгерн, который во главе со своим отрядом из двух 

тысяч человек уходил в Монголию. Отряд состоял исключительно из 

конницы, почти каждый всадник имел на себе две винтовки и вел в заводе 

одну или двух лошадей. По-видимому барон решил развернуть свой отряд на 

месте, что он впоследствии и сделал. Части были хорошо одеты и вообще 

производили отличный вид».
606

 На самом деле, в Акшу Азиатская дивизия 

отправилась под командованием Б.П. Резухина.  

Последним из Даурии шел обоз. Его возглавил полковник Л.В. 

Сипайло. Обоз был огромный. Только под снаряды выделили 89 подвод. На 

100 арбах везли муку. Среди остальных, с прочим имуществом катилась так 

называемая «черная телега» – кибитка с золотом. Перевозимое на ней 

богатство состояло из более трехсот тысяч золотом и разнообразных 

драгоценных подарков для монгольских князей. Накануне похода барон 

Унгерн получил 5 ящиков (300 000 р.) из золотого запаса
607

. Конвоировала 
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обоз, шедшая впереди китайская сотня, под командою поручика Гущина
608

. 

Каждые десять подвод сопровождал один баргут. Позади тянулась японская 

добровольческая сотня капитана Судзуки. Позже к обозу подошли еще 25 

русских солдат из Маньчжурской дивизии.  

Через неделю пути, поручик Гущин доложил коменданту обоза 

Сипайло о зреющем в китайской сотне заговоре. Ее солдаты собирались 

захватить «черную телегу» с золотом и бежать с богатой добычей. Для 

предотвращения мятежа всем обозным раздали оружие и усилили ночное 

охранение. Гущину и другим офицерам китайской сотни, которая 

расположилась бивуаком в нескольких верстах от обоза, порекомендовали 

переночевать в обозе. Но, сославшись на то, что «уходить с поста офицеру – 

непозволительно», Гущин вернулся в свой отряд.  

Той же ночью, из китайского лагеря, послышались выстрелы. Первым 

делом под конвоем из трех офицеров и солдата к ближайшей заимке была 

эвакуирована «черная телега». Оставшиеся обозные приготовились к атаке. 

Вскоре мимо обоза промчались китайцы, по которым был открыт огонь. 

Атакующие не осмелились напасть и под прикрытием темноты отошли. 

Когда рассвело, на месте стоянки китайской сотни нашли труп Гущина и 

других русских офицеров, а также солдат китайской сотни. По прибытии в 

Кыру, находившийся там Унгерн щедро наградил всех за спасение «черной 

телеги» и обоза. 

В период подготовки перехода дивизии в Акшу среди членов дивизии 

обостряются панические страхи. Выбранный Унгерном путь отхода лежал в 

противоположную сторону от основных белых сил. Кроме того, солдат и 

офицеров пугал сам факт того, что над крайне властным Унгерном не 

оставалось никакого начальства. В итоге, в частях участились случаи 

дезертирства. По прибытии на место, ситуация не улучшилась. Скорее даже 

наоборот.  

                                                           
608

 Гущин, подпоручик (весна 1920), прибыл на службу в Азиатскую конную дивизию 

18 апреля 1920 г., зачислен в Азиатскую стрелковую сотню. 
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Дойдя до Акши, части дивизии встали бивуаком недалеко от поселка. 

Авангард, состоящий из еженедельно сменяемого полка и 2-й батареи 

капитана Дмитриева, расположился в 35 километрах от него. Когда подошла 

очередь нести смену Даурским стрелковым сотням две из них (2-я и 3-я) 

бежали за реку Онон. Вскоре ушли еще две сотни 1-го Татарского полка. 

Причина бегства заключалась не только в том, что офицеры и всадники 

дивизии понимали всю безнадежность обстановки, сложившейся для белых в 

Забайкалье в конце лета 1920 года. Большую тревогу вызывал опасно 

затянувшийся отрыв дивизии от главных сил Дальневосточной армии белых, 

отходившей на юго-восток в Маньчжурию, в то время как Азиатская дивизия 

упорно уходила все дальше и дальше на юго-запад. 

В сентябре Азиатская конная дивизия выступила из Акши на станицу 

Кыру. Командование стремилось решить тем самым две оперативные задачи: 

разбить отряд комиссара Рая, а также догнать и вернуть дезертиров Даурских 

стрелковых сотен.  

По дороге в поселке Мангут, были разбиты две сотни красных казаков. 

Затем, в ходе удачного четырехчасового боя в поселке Бырца, потерпел 

поражение шестисотенный партизанский отряд Е.В. Лебедева, к которому 

пристала часть дезертиров, бежавших из Азиатской дивизии.  

Перед Кырой войско разделилось. Основные силы – 1-й Татарский 

полк, комендантский и японские эскадроны и обе батареи, под командой 

Унгерна, – наступал на Кыру в лоб. 2-й Анненковский полк войскового 

старшины Циркулинского с остатками Даурских сотен, которые после 

занятия Кыры вольются в состав этого полка, шел в обход станицы. После 

непродолжительного боя Кыру взяли. Захваченных пленных было приказано 

«ликвидировать». Комендантский эскадрон во главе с начальником дивизии 

отправился в погоню за отступившими.  

После этих боев дивизия остановилась на отдых в поселке Алтанский, 

расположенном во 80 верстах юго-западнее Акши. Простояв здесь почти две 

недели войско начало подготовку к продолжению похода. Начальник 
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дивизии собирал информацию о положении дел в районе железной дороги, 

встречался и вел переговоры с монгольскими князьями. Примерно в это же 

время Унгерн в последний раз увиделся с Семеновым. Встреча состоялась на 

станции Оловянная. После нее семеновский штаб издал приказ о бунте 

Азиатской конной дивизии, объявив, что «генерал-лейтенант барон Унгерн 

вышел из подчинения командованию армии и самовольно увел корпус в 

неизвестном направлении»
609

.  

1 октября Азиатская дивизия пересекла границу России и Монголии, 

продолжив движение на юго-запад. Прикрывали отход 12-й казачий полк
610

 

(две сотни) и отряд Тапхаева. В 20-ых числах октября части арьергарда 

вступят в бои и будут сильно потрепаны у станицы Верхне-Ульхун (70 

километров от Кыры) отрядом И.Я. Строда. Впоследствии обессилевший и в 

значительной степени деморализованный 12-й полк сдастся красным в Каше. 

От отряда Тапхаева останется только одна сотня.  

С выступлением Азиатской дивизии в поход в Монголию, Унгерном 

был отдан приказ об усиленном довольствии для чинов его войска, а также в 

о полном запрете потребления спиртного. Исключение делалось только для 

японцев, которым позволялось употребление небольшого количества ханы. 

Известен по крайне мере один случай нарушения этого приказа. Трое 

офицеров (интендант дивизии капитан С.Д. Россианов
611

, сотник 

К.И. Парыгин
612

 и хорунжий Пинигин) изрядно «воздали честь Бахусу» и 
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 В других источниках 12-й забайкальский, 12-й читинский полк под командованием 
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 Россианов С.Д., капитан. В 1919 г. интендант 1-го Бурятского полка, интендант 

Отдельной Монголо-Бурятской конной Зорикто Батор бригады. В начале 1920 г. зачислен 

в 1-й Татарский полк. 
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 Парыгин Корнилий Иванович. Из казаков станицы Бунской 4-го отд. Забайкальского 
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(1918). На начало 1920 г. сотник, командир 1-й сотни 1-го Татарского полка. Отмечен 

благодарностью за приведение этой сотни в надлежащий вид (после неудачного боя с 

прежним командиром). С марта 1921 г. есаул и командир 1-го Конного (бывшего 

Татарского) полка, в мае 1921 г. войсковой старшина, в июне 1921 г. командир китайского 
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распевали песни. Вечером урядник донес начальнику дивизии, что «господа 

офицеры хану пьют». Провинившихся вызвали для разбора. Вначале они 

выслушали эмоциональную речь Унгерна о том, что «офицеры сами 

нарушают дисциплину», а приказы видимо отдаются «для лысого черта»;
613

 

затем последовало наказание. За неимением гауптвахты провинившимся 

приказали переплыть реку и ночевать на другом берегу. Экзекуция чуть не 

закончилась трагедией: капитан Россианов стал тонуть, но ординарец 

Унгерна смог вытащил его и переправил на противоположный берег. Когда 

стало темнеть, и без того не высокая температура упала, на «гауптвахту» 

было отправлено топливо, чтобы провинившиеся не простыли. По приказу 

барона всю ночь шла перекличка между ними и дежурным офицером.  

Данная акция, проведенная в самом начале похода, надежно отбила у 

многих солдат и офицеров желание нарушить распоряжение командира.  

5 октября дивизия переправилась через Онон и двинулась вдоль реки 

Борха. Затем перевалив отроги Яблонового хребта, вышла на Керулен. 

                                                                                                                                                                                           

дивизиона Азиатской конной дивизии, с октября 1921 г. командир офицерского взвода 

штаба Забайкальской казачьей дивизии. Полковник (к июлю 1921 г.). В эмиграции в 

Китае, вплоть до 1944 г. 
613

 Макеев А.С. Указ. соч. С. 38. 
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Итоги. Военную деятельность Азиатской конной дивизии в Забайкалье 

с даты ее основания до ухода на монгольскую территорию, можно разделить 

на две основных формы. Первая – сугубо охранная, что подразумевает под 

собой несение частями дивизии службы по обеспечению безопасности 

подконтрольного участка Забайкальской и Китайско-Восточной железных 

дорог, и моста через реку Онон, играющего исключительную стратегическую 

роль в юго-восточном секторе Забайкальского региона, а также 

осуществление контроля прилежащей территории. В рамках решения данных 

задач, части дивизии вели рейдовые походы и карательные экспедиции 

против партизан и симпатизирующих им селениям.  

Главным противником Азиатской конной дивизии в данном регионе 

выступали многочисленные партизанские отряды. Только с середины 1920-го 

года появилась новая противоборствующая сила в виде частей Народно-

революционной армии Дальневосточной республики (НРА ДВР), 

действовавшая в тесном тактическом и политическом сотрудничестве с 

местными партизанами.  

Хронологически боевую деятельность Азиатской конной дивизии в 

Забайкалье можно разделить на четыре этапа. Первый начинался с осени 

1918 до середины 1919 года, когда шел процесс формирования дивизии. В 

военном отношении он характеризуется преимущественно небольшими, но 

многочисленными и непрекращающимися боями с партизанскими отрядами.  

Второй этап приходится на интервал с середины 1919 по января 1920 

года. Для этого периода военной деятельности Азиатской конной дивизии в 

Забайкалье характерно рост масштабов сопротивления партизан и 

многократное усиление их военного давления и потенциала на белые части 

во всем регионе. Для подразделений Азиатской конной дивизии это получило 

выражение в целом ряде стычек. Наибольшим масштабом характеризовались 

Богдатский бой, иркутская экспедиции генерала Л.Н. Скипетрова, и особо 
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напряженные бои с красными партизанскими соединениями в районе южнее 

Верхнеудинска.  

Третий этап охватывает хронологический отрезок между январем и 

июлем 1920 года, когда действия Азиатской конной дивизии были вовлечены 

в общий процесс противостояния белых частей массированному 

наступлению большевиков на Читу. Стремясь сдержать их порыв, части 

дивизии наряду с другими подразделениями предприняли крупную 

наступательную операцию против партизан.  

Четвертый этап включает в себя период четыре с июля по октябрь 1920 

года: отход дивизии от основной группировки белых войск и движение в 

Монголию. Этим маневром Азиатская конная дивизия с одной стороны 

сковывала войска Народно-революционной армии Дальневосточной 

республики: переместясь к западу от ее коммуникаций, стала угрожать тылам 

противника. С другой стороны, это раскрывало перед командованием 

Азиатской конной дивизии возможность выхода в глубокий тыл красных, и 

создание недоступной для них новой базы на территории Халхи – Внешней 

Монголии.  

Параллельно с антибольшевистской деятельностью, дивизия 

принимала активное участие в панмонгольском движении. Произошедший 3 

сентября 1919 года бунт внутренних монгол стал первым по настоящему 

серьезным ударом по планам создания Великой Монголии. До этого события 

реализация замысла принимал все более четкие очертания. Ситуация с 

мятежом осложнилась, и в результате других одновременных событий: 

неудачей с отправкой послов на Версальскую конференцию, отказом 

правительства Халхи участвовать в панмонгольском движении. Последнее 

можно было решить с помощью хорошо подготовленного военного 

вторжения, которое не состоялось во многом в результате кровавой драмы 3 

сентября 1919 года. Это событие увеличило пропасть между сторонами 

(семеновцы и панмонголисты), заинтересованными в реализации 

панмонгольских замыслов, а также обусловило уничтожение русских 
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офицеров до того дружественными внутренними монголами в январе 

1920 года у Гусиноозерского дацана. В результате «гусиноозерской резни» и 

гибели Отдельной Монголо-Бурятской конной Зорикто Батор бригады 

(являвшейся вооруженной силой формируемой «Великой Монголии») 

дальнейшая панмонгольская деятельность Азиатской конной дивизии и 

атамана Семенова стала невозможной. 
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2.2 Участие Азиатской конной дивизии в национально-освободительном 

движении в Халхе-Монголии (октябрь 1920 – март 1921 года) 

 

Внешняя Монголия накануне вступления Азиатской конной 

дивизии. Завоеванная Китаем еще в 1691 году, Монголия вплоть до начала 

XX века входила в состав его государственной территории. В это время 

китайское правительство начинает притворять в жизнь план по превращению 

Халхи в китайскую провинцию. Под пашни китайским колонизаторам 

отчуждались лучшие земли. К 1911 году их площадь достигла 4 905 000 

десятин
614

. Эти и другие похожие действия не могли не вызвать недовольства 

монголов, которые выливались в восстания. Синхайская революция в Китае 

усилила стремления к независимости.  

В ходе национально-освободительного движения, 1 декабря 1911 года 

была провозглашена независимость Внешней Монголии (Халхи). В ее 

столице городе Урге жгли китайские флаги, одежду китайских чиновников, 

дворец амбаня
615

, китайские казармы, грабили лавки китайских купцов. 

Расквартированный военный гарнизон Поднебесной был обезоружен, а всем 

находившимся чиновникам и солдатам было предложено немедленно 

покинуть пределы Монголии. Аналогичные действия произошли и в других 

городах Халхи, а также и в ряде городов Внутренней Монголии.  

Новое независимое монгольское государство стало теократической 

монархией. Возглавил страну Богдо-гэгэн. Правительство состояло из пяти 

министерств, при двух совещательных палатах – Верхней (куда входили 

князья) и Нижней (крупные чиновники). Существенную поддержку 

оказывала Россия. Первые годы Петербург выделил новому правительству 
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15 000 винтовок, 7 500 000 патронов и 15 000 шашек,
616

 в Ургу были 

направлены русские инструкторы.  

Молодая независимая Халха всячески содействовала 

освободительному движению Внутренней Монголии, против которого в 1912 

году пекинское правительство открыло боевые действия. Однако без помощи 

России, не желавшей осложнять отношения с Китаем, оно было обречено на 

поражение. В 1913 году в Пекине было заключено русско-китайское 

соглашение. Суть его сводилась к тому, что Петербург признает Халху, как 

территорию Китая с полной внутренней автономией и частичной внешней.  

В итоге экономически и частично политически Монголия становилась 

зависима от России. Так, к примеру, в одном из пунктов договора 

указывалось, что территориальные и политические вопросы Внешняя 

Монголия решает только при участии России. Этот договор заставил Ургу 

прекратить помощь внутренним монголам. Россия выделила правительству 

Богдо-гэгэна 3 000 000 рублей займа, 20 000 винтовок, 6 орудий и 4 пулемета. 

Через два года в Кяхте было подписано тройственное русско-китайско-

монгольское соглашение, которое подтверждало договор 1913 года. Халха 

признала главенство Китая, который в свою очередь обязался не вводить на 

территорию Внешней Монголии войска, ограничиваясь конвоями своего 

сановника в Урге и его помощников в Улясутае, Маймачене и Кобдо.  

После революционных событий 1917 года, приведших к ослаблению 

России, ситуация изменилась. Пользуясь этим, Китай нарушил 

Тройственный договор, и, лицемерно скрываясь под лозунгами спасения 

Монголии от большевиков, ввел свои войска в столицу Халхи. Официально 

необходимость вторжения Пекин объяснял следующим образом: «Принимая 

во внимание положение, созданное в Сибири в 1918 году вследствие 

распространения большевизма и повсеместных волнений, Китай увидел себя 

вынужденным заняться вопросом, тесно связанным с безопасностью Пекина. 

Ургинские сановники, со своей стороны, не только встали в этом вопросе на 
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сторону китайского правительства, но и сами настаивали на необходимости 

прислать войска»
617

.  

Несмотря на китайский контингент, введенный в августе 1919 года, 

Внешняя Монголия заявила Китаю и признанному этими государствами 

Омскому (колчаковскому) правительству, что Урга выступает за продление 

автономии. Возникшее не без участия атамана Семенова панмонгольское 

движение изменило ситуацию. Колчаковское правительство было сильно 

обеспокоено действиями атамана.  

Халха, не желая осложнений с Китаем, а также боясь за собственную 

власть, отказала панмонголистам и Семенову в поддержке. Отношение же 

Китая к панмонголистам, разумеется, не могло не быть враждебным. 

Китайцы стремились полностью вернуть себе Внешнюю Монголию, 

превратить ее в свою провинцию, и воспользовались распространением идей 

панмонголизма для вторжение в Халху. Хотя говорить о том, что 

панмонголисты спровоцировали ввод китайских войск в Халху так же не 

вполне корректно, так как еще 2 апреля Н.А. Кудашев направил памятную 

записку в Вайцзяобу (министерство иностранных дел Китая). В ней 

выражался протест против желании Пекина направить свою армию на 

территорию Халхи. Из Вайцзяобу последовал ответ: «Внешняя Монголия 

является частью китайской территории, посылка туда китайских войск 

является «рациональной мерой» со стороны Китайского правительства
618

. 

Наконец 12 июня 1919 года в пекинской газете «Чэнь бао» была 

опубликована статья «Опасность положения Внешней Монголии», в которой 

приводился текст телеграммы китайского сановника в Урге генерала Чэнь И 

президенту Китайской республики. Он сообщал, что окружение атамана 

Семенова обсуждает вопрос о военном походе во Внешнюю Монголию и что 

монгольские войска, стоящие на границе с Россией, якобы вошли в тайные 
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сношения с российскими бурятами. Китайский сановник заключал, что 

Внешняя Монголия находится в большой опасности. В конце следовал 

вывод: «Для спасения Внешней Монголии надо ввести на ее территорию 

китайские войска»
619

. 

В книге «Аратская революция» говорится, что «Молодая Советская 

Россия, отстаивая великие завоевания Октября, напрягла силы в борьбе с 

белогвардейцами и интервентами. Она не могла в то время оказать помощь 

монгольскому народу»
620

. Зато смогла оказать Монголии «медвежью 

услугу», аннулировав «царский» тройственный Кяхтинский договор. 

Аньфуистский
621

 ставленник Чень И, пугая халхасские власти большевиками 

и панмонголистами с одной стороны, и открыто угрожая с другой, сумел 

добиться отмены автономии Внешней Монголии. Им и премьер-министром 

Чин-ван ламой Бадма-Доржи были разработаны 64 пункта «Положения об 

улучшении будущего Монголии». Суть этого соглашения сводилась к 

следующему: автономия ликвидировалась; власть должен осуществлять 

китайский наместник в Урге и его помощники в других городах; Кяхтинский 

договор аннулируется; Богдо-гэгэну, князьям и ламам сохраняются титулы и 

привилегии; в столице и во всех стратегических пунктах должны 

содержаться китайские гарнизоны.  

С вводом первого батальона группировка китайских войск во Внешней 

Монголии только росла. Причем она качественно отличалась от остальных 

группировок и представляла собой так называемые «войска участия в 

европейской войне». Это была мощная сила, состоящая из боеспособных, 

обученных на европейский лад частей и подразделений, общая численность 

которых составила десять тысяч человек
622

.  
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Впоследствии условия 64 пунктов пункта «Положения об улучшении 

будущего Монголии» показались аньфуистам чересчур мягкими, и Чень И 

был отозван. Вместо него осенью 1919 года в Ургу прибыл в сопровождении 

крупного отряда генерал Сюй Шучжен. Этот комиссар-умиротворитель 

требовал немедленной отмены автономии и вместо 64 предложил всего 8 

пунктов. В соответствии с ними Монголия полностью становилась частью 

Китая. Богдо-гэгэн вынужден был подать новое соглашение на рассмотрение 

парламента. Несмотря на то, что Нижняя палата выступила категорически 

против, всеми пятью министрами и их заместителями была составлена 

«Коллективная петиция правительства, князей и лам Внешней Монголии», 

ликвидирующая автономию
623

. Богдо-гэгэн вначале отказался поставить под 

ней печать, но окружение его дворца китайскими солдатами оказалось 

достаточно внушительным доводом.  

22 ноября 1919 года Сюй Шучжен доставил петицию в Пекин. В тот же 

день президент обнародовал декрет о подчинении Внешней Монголии 

Китаю. Ровно через месяц в Урге прошла унизительная для монголов 

«торжественная церемония» вноса портрета президента Китая в Желтый 

дворец. Богдо-гэгэну не позволили пройти через великие ворота, через 

которые пронесли портрет президента, затем во дворце Богдо-гэгэн, стоя на 

коленях, положил три земных поклона перед образом Сюй Шичана.  

Простые араты (крестьяне) испытывали тяжелейший финансовый гнет. 

Имея огромный долг еще до провозглашения автономии, Монголия, должна 

была возместить еще убытки 1911 года, а также процент за восемь лет. Таким 

образом, «сумма долга одной юрты – хозяйства – в среднем равнялось 1000 

рублей, а одно среднее хозяйство арата расценивалось в 1430 рублей 

золотом»
624

.  

Летом 1920 года в связи с поражением аньфуистов, генерал Сюй 

Шучжен был объявлен вне закона. Начальником гарнизона стал генерал Го 
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Сунлин. За оппозиционную по отношению к Китаю деятельность, почти на 

два месяца, был арестован Богдо-гэгэн. Вернувшийся из Китая Чень И 

перевел его во дворец у подножья священной горы Богдо-ула. Охрану несли 

китайские солдаты. Подобные действия по отношению к Живому Богу 

монголов вызывали в них только ненависть, и без того постоянно 

нарастающую из-за произвола китайской солдатни, которая безнаказанно 

грабила простых аратов. Так вкратце выглядела ситуация в Халхе, накануне 

вступления в ее пределы дивизии Унгерна.  

Причины похода Азиатской конной дивизии в Халху. 

Противоречивость суждений и оценок. 13 октября 1920 года Азиатская 

конная дивизия стала лагерем на реке Дзун-Тэрэлдж, притоки реки Керулен, 

где заблаговременно прапорщиком Эповым было заготовлено сено. 

Современник отмечает, что Унгерн, «стоянки своей дивизии устанавливал в 

таких местах, о которых говорилось в монгольских сказаниях и которые у 

монгол считались священными»
625

. В данном случае это было место бывшего 

Большого Куреня, стоявшего там в 1733 году. Его остатки представляли 

собой ряды невысоких холмов и неглубоких оврагов. Выросшие там деревья 

трактовались ламами, как строи солдат, также они предсказывали, «что в 

этом месте впоследствии будут битвы»
626

. 

Далее дивизии было необходимо двигаться на станицу Мензинскую. 

Потом через Бичуринскую, Шарогольскую и Кударинскую, выйти к 

Троицкосавску. Основной целью движения Унгерна был, как он говорил на 

допросах, Верхнеудинск. Разведка доложила, что «обозы и артиллерия не 

могут пройти через горную область Хэнтэй. Это обстоятельство осложнило 

задачу барона, но, как пишет один из его апологетов, не в его характере было 

отказываться от принятого решения. Единственный путь на Троицкосавск, в 
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обход Хэнтэя вел через Ургу. «Тем лучше», – сказал Унгерн – «пойдем на 

Ургу!»
627

. 

Вопрос о поводах и причинах похода на Ургу остается открытым до 

сих пор. В белой мемуарной литературе встречается несколько вариантов. 

В.И. Шайдицкий вспоминает, что Унгерн «объявил об уходе своей дивизии в 

Монголию с целью объединить и присоединить к себе разрозненные части 

отрядов атаманов Дутова и Анненкова, генерала Бакича
628

 и всевозможных 

белых партизанских партий»
629

. А.С. Макеев пишет, что дивизия двигалась к 

Троицкосавску. По дороге к Унгерну прискакали два монгола и сообщили, 

что в ургинской тюрьме «китайцы по соглашению с красными, держат в 

кошмарных условиях сто русских офицеров, женщин и детей»
630

. Затем уже 

был послан ультиматум, на который китайцы не ответили. Л.В. Вериго 

считал, что «мысль идти в Монголию у Унгерна появилась уже в конце 1919 

года, когда он учел прекрасно положение Омского правительства, и то, что 

японцы все равно покинут Семенова, а потому он и стал усиленно готовиться 

к этому движению, заранее выслав туда своих агентов»
631

. 

Атаман Г.М. Семенов объясняет поход собственным планом 

перенесения белой базы на территорию Монголии. В своих мемуарах он 

пишет: «Невозможность продолжать борьбу [с большевизмом – Д.К.] на 

родине вследствие отсутствия поддержки со стороны уставшего от войны 
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населения, вследствие прекращения возможности иметь нужные для борьбы 

ресурсы, наконец, вследствие необеспеченности коммуникации по КВЖД 

поставили меня перед необходимостью перемещения базы борьбы с 

Коминтерном с российской территории в Монголию. Кадр монгольской 

армии в Забайкалье мною был уже создан и состоял из Азиатского корпуса 

под командой генерал-лейтенанта барона Унгерна… Все работы по 

подготовке Азиатского корпуса к походу в Монголию пришлось держать в 

строгой тайне, и о задуманном мною плане знал ограниченный и особо 

доверенный круг лиц»
632

.  

В мемуарах Д.П. Першина говорится, что Унгерн шел «на выручку 

Богдо, чтобы избавить его от китайского плена и восстановить его в правах 

хагана… Прослышав про насильственные деяния Сюй Шучжэна в 

Халхасской Монголии и убедившись от верных людей в правдивости слухов, 

он сформировал войско и идет на защиту интересов монгольской 

независимости»
633

. Аналогичная точка зрения присутствует и в 

воспоминаниях В.Ю. Сокольницкого: «Дивизия подошла к Урге, с целью 

освобождения Богдо-хана»
634

. 

М.Г. Торновский пишет, что уходя в Монголию, Унгерн, «конечно, 

преследовал какие-то неясные панмонгольские цели, но имел ли твердое 

намерение выгнать китайцев из Халхи – неизвестно. Скорее, нужно думать, 

что об изгнании он не мечтал…»
635

. 

В советской литературе Унгерн представлен зачастую только как 

«марионетка» японского генштаба, а его монгольский поход являлся лишь 

выполнением плана по включению Монголии в сферу японского влияния: 

«Япония стремилась отыскать новые средства для захвата позиций в 
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Монголии. Действуя по обыкновению через подставных лиц, она выдвинула 

Унгерна, остававшегося до тех пор в тени, как носителя идей 

«независимости» Монголии. Начинив его панмонгольскими идеями, 

японское командование поставило перед Унгерном своеобразную задачу — 

сыграть роль «освободителя Монголии от гнета китайских милитаристов» и 

тем упрочить положение японских захватчиков. Этим японские 

империалисты стремились парализовать также подлинное национально-

освободительное движение, развернувшееся под влиянием Великой 

Октябрьской социалистической революции среди монгольского народа 

против иностранных поработителей и продавшихся им феодальных 

князей»
636

. 

В отличие от советской, в современной научной литературе по этому 

вопросу единой точки зрения нет.  

Б.В. Соколов
637

 придерживается «семеновской версии»: поход в 

Монголию – план атамана. Показания же Унгерна на допросах о том, что в 

Монголии он действовал самостоятельно, Соколов объясняет секретностью 

плана и тем, что Г.М. Семенов еще продолжал борьбу, и барон не хотел 

раскрывать красным все карты. 

Е.А. Белов определяет причину следующим образом: задача, 

поставленная Семеновым перед бароном в движении на Троицкосавск–

Верхнеудинск, из-за превосходящих сил красных становится не выполнимой, 

и у Унгерна остаются два пути – Маньчжурия и Монголия. Первое было не в 

его характере, поэтому он, исходя из своих антиреволюционных и 

монархических убеждений, и идет в Монголию
638

. 

В своей работе А.С. Кручинин, желая всячески отмести всякие 

«панмонголизмы» и «Тибеты», считает, что Азиатская конная дивизия, 

направлявшаяся на дэвееровскую столицу Верхнеудинск, имела туда лишь 
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один путь – через Ургу. А бесчинства китайской солдатни «окончательно 

вывели из равновесия барона и подтолкнули его к скоропалительному 

решению штурмовать город»
639

. 

Л.А. Юзефович, приводит разные версии, разбирая их: «японскую», 

«семеновскую», «приглашение Богдо». Например, рассматривая 

«семеновскую версию», он отмечает, что сама идея «бесспорно» 

принадлежит атаману, однако впоследствии сам Семенов от нее отказался. 

Последней версией, Юзефович приводит – «метания затравленного зверя». 

Подводя небезосновательный итог, он пишет: «Назвать главную причину не 

мог никто, да ее, похоже, и не было. Множество обстоятельств выдавило 

Унгерна с русской территории, а дальнейшее стало следствием первого шага, 

сделанного в такой обстановке, когда у него не имелось другого выбора»
640

.  

С.Л. Кузьмин разбирая «семеновскую версию» отмечает желание 

атамана приписать идею и отчасти реализацию похода себе. Кузьмин 

полагает, что базу белых логичнее было организовывать в Маньчжурии, а не 

в Монголии. Ссылаясь на Л.В. Вериго, он пишет, что идея возникла и 

принадлежит, прежде всего, Унгерну. Весьма важен его разбор «японской» 

версии, господствующий в советской историографии. Доказательства 

отсутствия японского влияния на Унгерна привел в своей работе Е.А. 

Белов
641

. С.Л. Кузьмин же подтверждает и развивает их найденными им 

японскими документами
642

. 

На наш взгляд, монгольский поход Азиатской конной дивизии барона 

Унгерна результат сложной совокупности большинства вышеперечисленных 

причин, поводов и обстоятельств. Причем последние сыграли решающую 

роль. На первый взгляд, может показаться, что многие факторы остаются 
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скорее доводами, косвенно подтверждая или противореча той или иной 

версии, на самом деле, они являются частичками этой сложной системы. 

 Наконец, также необходимо учитывать идеологическую 

составляющую в мировоззрении Унгерна. Его разочарование в 

существующем социально-политическом строе, возмущение падением 

нравственности и культуры, представление, о том, что Европейская 

цивилизация погибла, и что спасение может прийти только с Востока, в 

случае восстановления монархий. Можно возразить, что Унгерн был груб и 

разговаривал многоэтажными матерными конструкциями, а мы пишем о его 

переживаниях в связи с падением нравственности. Разные обстоятельства и 

разные ситуации требуют разных подходов. Войдя, например, в общество, 

где присутствовала «настоящая» женщина, Унгерн преображался. Это уже 

был другой, «воспитанный и приятный молодой человек», который 

тяготиться, а порой даже жалуется незнакомым людям на «отсутствие 

культурного общества». 

Так же следует не забывать о разочаровании барона в самом Белом 

лагере, презрительном отношении к нему. Свою роль сыграла и 

противоречивость характера Унгерна, и непонимание его лидерами Белого 

движения.  

Унгерн был, бесспорно, человеком желающим, а главное считающим 

себя способным это «что-то» изменить. Побочным действием было то, что 

это разочарование во всем фальшивом и во всей окружающей лжи, на 

которую частенько сетовал Унгерн, зачастую преобразовывались в нем (или 

им) в жестокость, снискавшую ему столь дурную славу. Разбор вопроса о 

причинах похода специально приводится здесь, так как, скорее всего, 

примерно в это время, вне зависимости от той или иной из версий, решение о 

взятии города, бароном Унгерном было уже принято. 

Первый штурм Урги (октябрь 1920 года). Находясь в 30 километрах 

от Урги, Унгерн вступил в переговоры с начальником Ургинского гарнизона. 

В письме было сказано, что он, генерал барон Унгерн, монархист, который 
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борется «со всеми социалистами, к какой бы национальности они не 

принадлежали»
643

, направляется на Троицкосавск через Ургу, за отсутствием 

других дорог, а так же желает сделать остановку в Урге для пополнения 

запасов. 

Это послание, по сути, было вызовом Унгерна республиканцам, ибо он 

прекрасно знал, что китайские власти Урги связаны с южно-китайскими 

революционерами. Поэтому не удивительно, что ответа не последовало. А 

китайские войска стали спешно готовиться к обороне.  

Существует так же другой вариант переговоров с китайцами. В первом 

письме Унгерн якобы сообщает, что готов принять китайский гарнизон к 

себе на службу, так как в Китае «уже монархия» и помощи им ждать не 

откуда. Получив отказ, барон выдвигает ультиматум, что если его Азиатская 

конная дивизия не вступит через три дня в Ургу, он начнет бомбардировку и 

штурм города. Так или иначе, Китайцы вместо продолжения переговоров с 

Унгерном ввели в городе осадное положение. 

Для китайских властей в Урге вторжение Азиатской конной дивизии   

  было неожиданностью. Еще в конце июля – начале августа им стало 

известно о движении какого-то русского отряда. Этот отряд в 120 

безоружных забайкальских казаков, которые вскоре были ограблены и 

арестованы китайцами, их впоследствии решили считать разведкой Унгерна. 

Город был объявлен на осадном положении. 

В середине октября китайское командование получило донесение о 

движении по направлению к Урге неизвестного отряда, состоявшего из 

русских, монгол и бурят. 23 числа того же месяца было ясно установлено, 

что в 120 верстах от Урги находится Азиатская конная дивизия. 

К тому времени Унгерн вошел в контакт с частью монгольских князей. 

Он разбил лагерь недалеко от кочевий князя Ван-гуна (Толстого Вана). 

Ставка барона стала центром сбора князей и высших лам, видевших в 

Унгерне освободителя их страны от китайской оккупации. Бороться за 
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независимость самостоятельно они не могли. Это подтверждает 

нижеприведенный отрывок из доклада Сиббюро ЦК РКП(б) в ЦК РКП(б) о 

работе по линии Коминтерна на Дальнем Востоке: «Движение за автономию 

остается в прежних пределах: князьки не способны организовать сильного 

противодействия китайцам со стороны кочевого туземного населения. 

Японцы действуют осторожно, не желая разжигать против себя озлобления 

китайцев. Народно-революционная партия очень слаба»
644

. 

26 октября отряды дивизии перекрыли все дороги из Урги на восток и 

юго-восток. Вечером этого дня Азиатская конная дивизия снялась с бивака. В 

ее состав на этот момент входили 1-й Татарский полк (350 сабель), 2-й 

Анненковский полк (300 сабель), Артиллерийский дивизион (6 орудий и 80 

человек в числе расчетов), пулеметная команда (10 пулеметов и 60 человек). 

Вся группировка насчитывала лишь 761 бойца, 6 орудий и 10 пулеметов
645

. 

Им противостояло 12-15 тысяч китайцев.  

Для достижения широты маневра дивизия была разделена на две 

группы. Утром 27 октября Татарский полк под командованием генерала Б.П. 

Резухина
 

занял возвышенность Баян-Дзурх к востоку от Маймачена
646

. 

Резухин сутки держал позицию, однако, далее не продвигался из-за неудачи 

Унгерна, командовавшего второй группой.  

Барон двигался правее Резухина вдоль пади реки Улятуйки и вышел к 

двум часам ночи в район ургинской радиостанции. После разведки, 

проведенной лично командующим, по городу был открыт артиллерийский 

огонь, а сам начальник дивизии исчез, не оставив никаких распоряжений. 

Причина этого состояла в том, что проводя разведку в незнакомой местности 

Унгерн банально заблудился. Плутая он в итоге вышел к Маймачену и 
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подъехал к дому, где жил китайский генерал Чень И.
647

 «Въехав во двор, 

барон не спеша слез с лошади, и, подозвав рукой одного из солдат, которые в 

качестве охраны всегда находились во дворе, приказал ему за повод держать 

коня, а сам потихоньку обошел кругом дома, вернулся к лошади, 

внимательно осмотрел все кругом и затем, подтянув подпруги седла, сел 

верхом и не торопясь, выехал со двора и направился обратно по направлению 

Консульского поселка в свой стан. На обратном пути, проезжая мимо 

тюрьмы, он заметил часового, спящего у ворот тюрьмы. Такое нарушение 

дисциплины возмутило барона, и он слезши с коня, наградил спавшего 

часового несколькими увесистыми ударами ташура, то есть камышовым 

чернем плети. Перепуганный часовой со сна ничего не понимал, растерялся, 

а Унгерн (по-китайски он знал немного) пояснил ему, что часовому на 

карауле спать нельзя и что за такое нарушение дисциплины он, барон 

Унгерн, самолично его наказал. Затем не торопясь, барон поехал дальше, 

перепуганный часовой поднял тревогу, но барон был уже далеко»
648

.  

Тем временем командиры сотен в отсутствии начальника решили 

занять позиции и образовать фронт, но была ночь, и сотни, потеряв связь, 

просто разбрелись по сопкам. На рассвете китайцы атаковали. В русских 

сотнях не было единого командования, и никто из офицеров не хотел 

проявлять инициативы, и унгерновцы начали отступление. Батарея оказалась 

отрезанной китайцами. Не помогли даже атаки комендантского эскадрона. В 

итоге вывезли только одно орудие, с одной из брошенных пушек бомбардир 

успел снять прицельные приспособления «под самым, что называется носом 

у китайцев» за что был награжден бароном 300 золотыми рублями. 

29 октября китайские солдаты начали безнаказанно грабить русское 

население Урги. Находившейся в это время в городе очевидец вспоминал 
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позже, что «под предлогом обыска с целью обнаружения оружия, они 

забирали одежду, постельные принадлежности, до простынь включительно, 

костюмы, полотенца, драгоценности. Мародеры, при входе в квартиру, 

подвергали обыску людей, у которых, в случае обнаружения, забирались 

деньги, золотые и серебряные вещи, снимались с рук часы, кольца и 

браслеты»
649

. Китайские офицеры были бессильны сдерживать грабеж своих 

солдат, которые, не стесняясь начальства, продолжали. «Шибко хунхузы» 

(разбойники) порой сочувственно произносил какой-нибудь китайский 

офицер, ограбленному русскому, показывая на собственных подчиненных, но 

при этом боясь сделать замечание своим солдатам
650

. Вскоре русским 

пришлось пережить изнуряющие принудительные работы и аресты.  

Второй штурм Урги (2 ноября 1920 года). Через неделю после первой 

неудачной попытки, приведя дивизию в порядок, Унгерн предпримет новую 

попытку штурма. В течение этих семи дней, барон производил разведку 

окрестностей Урги. Он любил проводить разведку лично и часто проверял, 

как его разведчики выполняют приказания. Хорунжий Порядков вспоминал, 

что он «по-своему искусно пользуясь руслом речки и складками местности,.. 

добрался до китайских фанз, стоявших в полутора верстах от того пункта, 

откуда начинаются уже природные юрты. Но лишь только он тронулся 

дальше, китайцы жестоко обстреляли его перекрестным огнем из окопов, 

которыми в изобилии были изрыты оба склона пади. Порядков остановился, 

чтобы обдумать, в достаточной ли степени он выполнил возложенную на 

него задачу, может ли он возвращаться. В этот критический момент казак 

услышал знакомый голос своего начальника дивизии и, оглянувшись, увидел, 

что барон стоит возле фанзы и жестами призывает к себе. «Езжай назад, а не 

то ранят», – приказал барон»
651

.  
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После проведения усиленной разведки северных подступов Урги, был 

выработан новый план: атаковать вдоль рек Сэлби и Улетуйки, занять 

ключевую позицию гору Мафуску, откуда открывался путь на консульский 

поселок.  

Во время второго штурма Урги 1-й Татарский полк – вел атаку вдоль 

реки Улетуйки, 2-й Анненковский – вдоль реки Сэлби. 2 ноября части 

Азиатской конной дивизии под командованием генерала Резухина заняли 

гору Мафуску и сбили противника со всех позиций, китайцы отошли на 

последнюю перед Ургой линию окопов. Гамины
652

 пытались обойти фронт, 

но Азиатская дивизия растянулась более чем на 7 верст, использовав все 

резервы. Китайцы были отброшены за Да-хурэ, но дальше войска Унгерна не 

двигались. Более того, когда 5 ноября китайцы бросили в атаку свежие силы, 

Азиатская дивизия начала отступление – резервов уже не было, а патроны 

подходили к концу.  

Итоги штурмов Урги для унгерновцев были не утешительными: 100 

человек убитыми, 200 ранеными, огромное число обмороженных. 

Полковник М.Г. Торновский справедливо выделил следующие 

причины неудачных штурмов: не было выработано плана атаки; начальники 

узнавали задания в сфере огня; горсточка людей вела атаку на разных 2 

пунктах, отстоящих друг от друга на 4-5 километров; связь между 

атакующими была плохая и в итоги части не могли поддерживать друг-друга; 

плохо одеты и обуты; отсутствовало своевременная доставка продовольствия 

и воды. Главная же причина заключалась в малочисленности атакующих и в 

том, что они уступали в военной технике и автоматическом оружии
653

. 

Подготовка к третьему штурму Урги (ноябрь 1920 – февраль 1921 

года). Отступив, войска встали лагерем там же где и ранее – на реке Барун-

Тэрэлдж. Это были одни из худших дней Азиатской конной дивизии. 

Становилось все холоднее, теплой одежды не было. Не отличавшийся 
                                                           
652

 Гамин от китайского слова гэмин (революция) Монголы называли всех китайских 

республиканских солдат гаминами, т.е. революционерами. 
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беспечностью в хозяйственных вопросах Унгерн, судя по всему не 

планировал зимовать в степи. На солдатах были лишь легкие английские 

шинельки. Теплую одежду и обувь всадникам приходилось изготовлять на 

месте. «Нужда заставила изобрести так называемый «вечный сапог»: ногу 

плотно обтягивали только что снятой, еще теплой овечьей или звериной 

шкурой, затем быстро сшивали ее. Застывая, шкура принимала форму ноги, 

сидела мертво и не снималась месяцами»
654

. Жили в палатках, вывезенных из 

Даурии или в дырявых, плохо защищавших даже от обыкновенного ветра, 

майханах
655

. Кроме того были проблемы с продовольствием. Мука 

закончилась совершенно, мясо было, но в ограниченном количестве. 

Возникла проблема с кормом для конского состава. Лошадям, которых 

привели из Даурии, не подходила монгольская система фуражного 

довольствия. Нужно было плавно переходить на замену конского состава 

местными конями. Создавшиеся тяжелые условия и военные неудачи плохо 

действовали и на моральное состояние дивизии. 

В итоге сложившейся ситуации уже 28 ноября из унгерновского войска 

бежало сразу 15 офицеров и 22 всадника офицерской сотни Анненковского 

полка во главе с подъесаулом Царегородцевым. Новость настолько 

ошарашила Унгерна, что он не сдержал слез. Но собравшись, приказал 

бросить на поиски дезертиров начальника внутренних монголов 

Найдэн-гуна
656

, которые славились своей чрезмерной жестокостью. В погоню 

отправили две сотни чахар, следующих на сменяемых уртонских лошадях
657

, 

что не оставляло беглецам никаких шансов на спасение. В итоге через два 
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Юзефович Л.А. Самодержец пустыни (феномен судьбы борона Унгерн-Штернберга) 
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 Уртонская / Уртонная повинность (содержание почтовых станций) – предоставление 
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уртонных станций, на которых было занято свыше 2 000 человек и 100 000 лошадей – 10% 

всего конского состава страны. После использования лошади часто умирали.  
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дня каратели в буквальном смысле положили к ногам барона три мешка с 

отрезанными головами бежавших офицеров. Двоим из них сохранили жизнь 

и привезли как пленников. 

2-й Анненковский полк был расформирован. Вместо него был 

образован 2-й Конный полк, который возглавил есаул Хоботов. Вначале, 

вероятно было менее 150 всадников, однако спустя месяц П. Архипов 

(бывший помощник командира Ургинского отряда) привел в лагерь Унгерна 

120 казаков и 15 офицеров. Половина из них были оренбуржцы, половина 

забайкальцы. К третьему штурму Урги 2-й Конный полк будет иметь 300 

сабель. 

В этот же период монголы начинают проявлять интерес, а затем и 

очень скоро симпатию к Азиатской конной дивизии и ее начальнику. 

Монголы понимали, что горстка русских их единственный на тот момент 

шанс избавиться от многовекового ига китайцев. В самом начале отношения 

имели исключительно торговый характер: монголы за немыслимые цены 

продавали войскам необходимые предметы, скот и лошадей. «Круг, 

например, мороженого молока (не более 6-7 бутылок) расценивался в 5 

рублей; в такой же цене шла горсточка табаку, вмещающаяся в спичечную 

коробку; за пару самодельных сапог, так называемых унтов, монголы 

требовали 20 рублей; немудреная шуба из овчины шла за 50-60 рублей... И 

это за полноценную золотую валюту!»
658

.  

Со временем к биваку Азиатской дивизии стали приезжать князья. 

Первым из знатных монголов прибыл Дугар-мэрэн
659

. Из князей одним из 

первых присоединился к Унгерну князь пограничного хошуна Санбэйсэ 

Лувсан Цэвэн
660

. От Богдо-гэгэна был послан нечесаный лама
661

 «глава 
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Шабинского ведомства Хушиктен-лама»
662

 с благословлением Хутухты на 

освободительную борьбу с китайцами.  

Унгерн, будучи не плохим политиком, понял, что подобный шанс 

упускать нельзя. И уже через несколько дней в Бревен-Хийд произошла 

встреча влиятельнейших феодалов северо-восточной Монголии с 

начальником Азиатской конной дивизии. Основным решением было то, что, 

по мнению монгольских князей, барон, пришедший с севера, есть тот 

человек, который может освободить их от китайцев, и они будут оказывать 

ему всякую поддержку, в том числе и военную. Хан Цеценханского аймака, 

Цэцен-хан Наваннэрэн, во владениях которого стояла Азиатская конная 

дивизия, объявил мобилизацию молодых аратов, с целью оказания помощи 

Унгерну
663

. Князья стали приводить своих монголов на службу Унгерну, ради 

священного дела освобождения страны. Большинство новоприбывших было 

без оружия (вооруженными пришло не более ста человек). Вместе с людьми 

князья пригоняли скот, что намного улучшило довольствие мясом. Кроме 

того были уменьшены цены на разного рода необходимые предметы. 

В дивизии, даже после побега офицеров 2-го Анненского полка 

происходили единичные случаи дезертирства. Например, бежал адъютант 

начальника дивизии поручик Ружанский
664

, прихвативший с собой весьма 

крупную денежную сумму. Он и его жена были пойманы и изрублены 

чахарами.  

Чтобы прекратить брожения Унгерн решает погрузить дивизию в 

активную деятельность, так как предстояло зимовать в степи. Он приказал 

сотням строить дома и бани. «Где-то достали пил, топоров и работа закипела. 

С раннего утра стук стаял на бивуаке. Рубили деревья, которые на себе же 

перетаскивали к месту построек; кололи из них доски, копали землю – 

словом, работа шла полным темпом. Работа сменялась ученьем, ученье 
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работой, и так изо дня в день. Головы были заняты только отдыхом. 

Уставшие за день люди с трудом дождавшись поверки, замертво падали в 

юртах на землю и немедленно засыпали»
665

. 

 Помимо собственной подготовки чины Азиатской дивизии должны 

были обучать всех прибывших монголов. Поручик Н.Н. Князев по этому 

поводу вспоминал: «Нелегкая это была задача – сколачивание воинских 

частей из такого материала! Монголы изводили обучающих своей 

малоподвижностью в пешем строю и, вообще, органической неспособностью 

к чрезвычайно необходимой на войне расторопности, а также и рабским, 

бессмысленным преклонением перед русскими нойонами (начальниками)»
666

. 

В декабре 1920 года к Азиатской дивизии пришла сводная 

Оренбургско-Забайкальская сотня войскового старшины П. Архипова. В 

конце декабря этот отряд напал на селение Мандал
667

, разгромил китайцев и 

привез множество товаров. В том числе и муки, которой очень обрадовались 

казаки. Также унгерновцы напали на угольные копи Наймаха
668

. 

Войска готовились к наступлению нового 1921 года. В честь этого 

события «выдали на каждого человека в дивизии по 
1
/4 фунта сахара, по 

1
/2 

пачки табаку, фиников по 
1
/2 фунту и «магайло» на пять человек одну 

бутылку»
669

. Это был один из немногих дней, когда можно было погулять 

открыто. В итоге всю ночь раздавались по лагерю пьяные песни. Затем 

запрет на пьянство был возвращен, хотя, по некоторым сведениям, иногда 

разрешалось употреблять спиртное
670

. Главным было не попадаться 

начальству, за что купали в ледяной реке, сажали на ветер и солнце на 

деревья или на лед. 

В целом дисциплина в Азиатской дивизии, во время стоянки на Баруне 

ужесточилась. Точнее будет сказать ужесточились наказания. Самый ярким 
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примером этого стало сожжение прапорщика Чернова, который командовал 

обозом с ранеными и после штурма Урги вел его на Акшу. По 

воспоминаниям Голубева: «Деньги, отпущенные Унгерном на содержание 

лазарета, в пути пропивались Черновым и его командой. Питание было 

отвратительно... Люди положительно голодали... Мука, шедшая с обозом для 

больных и раненых, не выдавалась, а им давали лишь одно сырое мясо, из 

которого они сами должны были приготовлять себе пищу. В большинстве 

случаев мясо съедалось полусырое, немного подогретое на огне. Командный 

же состав в то время имел в своем распоряжении всевозможные продукты из 

разграбленных китайских майханов. Чернов, Лауренц и команда более 

заботились о грабеже лежащих по дороге этих самых майханов, чем о 

помощи больным и раненым всадникам. При дальнейшем продвижении 

Чернов и А. Лауренц устроили заговор на жизнь раненых и больных, у 

которых, по их предположениям, были деньги»
671

. Как всегда в Азиатской 

дивизии сработал донос. Узнав о поступках Чернова, барон решил страшно 

наказать его – выпороть, а затем сжечь на медленном огне. Чернову дали 200 

бамбуковых палок, затем привязали к вековому дубу, разложили хворост, 

облили ханой и подожгли. Желающих лицезреть кровавое зрелище вначале 

нашлось довольно много, особенно злорадствовали Е. Бурдуковский, 

ротмистр Забиякин
672

 и хорунжий Мухаметжанов, которому уже горевший 

Чернов умудрился плюнуть в лицо.  

Ужасная казнь заставила чинов дивизии призадуматься – ведь в 

следующий раз на месте Чернова мог оказаться практически кто угодно. По 

другой версии причина казни была в том, что Чернов был самодур, «не 

терпел возражений» и расстрелял на этой почве двух казаков. Во всем была 

также замешана, отличавшаяся необыкновенной красотою, жена статского 

советника Голубева. Последний как-то вывел своими советами Унгерна из 

терпения, за что было приказано его выпороть. Жена, пошла ходатайствовать 
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за мужа, и также попала на порку. Лечилась после этого она в обозе Чернова 

и впоследствии стала жить в его юрте и «косвенно приняла участие в 

расстреле казаков». Знавший обо всем Унгерн, уже после сожжения Чернова, 

приказал самому Голубеву дать собственной жене 50 палок за «непристойное 

поведение», что и было сделано в присутствии урядника. Впоследствии ее 

назначили сестрой милосердия и отправили в госпиталь заглаживать 

преступление. Заведовавшему госпиталю Л.В. Сипайлову, большому 

«любителю» женщин, было приказано даже не замечать госпожу Голубеву, и 

тот держал себя в руках. Однако Голубева не осталась без «внимания». 

Есаулу А.С. Макееву она передала бумажку, где Е. Бурдуковский 

ультимативно приглашал ее на свидание. Макеев в свою очередь отвез это 

послание начальнику дивизии. Бурдуковского вызвали «на свидание» к 

барону, который лично его избил. В итоге через несколько часов огромное 

полубессознательное тело Бурдуковского выносили из юрты Унгерна.  

Третий штурм Урги. В это время в Урге произошло событие, 

оказавшееся последней каплей в долго копившейся ненависти монголов к 

китайцам. Китайские власти посадили Богдо-гэгэна под домашний арест, что 

«было для ургинцев равносильно громовому раскату при ясном небе, и все 

ждали каких-то исключительных событий»
673

. 

29 января 1921 года, в лагерь Азиатской конной дивизии прибыл 

важный лама с посланием от Богдо-гэгэна, «написанном на ярко желтом 

шелке с приложением личной печати»
674

. Это было благословение Хутухты 

на изгнание китайцев из страны. На словах лама передал план освобождения 

Богдо-гэгэна из под ареста китайцев. Идея похищения, вероятно, 

принадлежала самому Унгерну, и он ждал лишь одобрения Богдо-гэгэна. 

Разработать подобную спецоперацию, для столь опытного разведчика, коим 

был Унгерн, было не трудно.  
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Выполнение операции поручили тибетскому отряду Тубанова
675

, 

который был ургинским бурятом и имел в городе дурную славу «отчаянного 

парня, сорвиголовы готовым пойти на все, что угодно лишь бы это было 

выгодным для него»
676

. Кроме того он был известен как заядлый картежник и 

«художник» по всяким темным делам. Тубанов часто выбирался в стан 

барона и в начале января привел 60 тубутов (тибетцев). 

Унгерн отлично знал психологию китайских солдат, т.к. еще в 1911 

году служил в Кобдо сверхштатным офицером в конвое русского консула. 

Кроме того китайские солдаты были на службе как у Семенова в ОМО, так и 

в самой Азиатской конной дивизии. Так же он прекрасно знал и офицерский 

состав китайской армии, все их положительные и отрицательные черты, «а в 

особенности психику китайских «генералов»»
677

. Китайские солдаты далеко 

не отличались высоким боевым духом. Гарнизон Урги состоял из китайцев-

южан, и к сильным монгольских холодам, а главное пронизывающим ветрам 

был абсолютно непривычен. Для китайского солдата очень важным было 

понятие военной добычи, а так как от монгола – кочевника взять можно не 

много, то настроение солдат падало. Наконец, китайская солдатня была 

чрезвычайно суеверна, а по всей Монголии ходили слухи, что пришел с 

севера легендарный воин, который жестоко покарает китайцев за неуважение 

к Богдо-гэгэну. Унгерновские монголы-шпионы специально рассказывали 

китайским купцам, а те в свою очередь солдатам, о том, что русский барон 

«заговорен от пуль и ранений, и что монгольские ламы ему помогают своими 

моленьями, с добавлением всевозможных фантастических небылиц»
678

, про 

посещение Унгерном Урги во время не удачного штурма, про силу русских 

казаков, и особенно мусульман-башкир. 
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Важное место в третьем штурме Урги сыграли окрестные 

возвышенности (горы). На севере от города находилась возвышенность 

Чингильту. На востоке отроги горы Хэнтэй. С юга – Богдо Ула. Все горы, 

кроме Богдо Улы вблизи Урги были безлесны. Богдо Ула же вся была 

покрыта сплошь многовековыми соснами и кедрами заповедного леса. Ни 

птицу, ни деревья никто не имеет права уничтожать под страхом тяжелого 

наказания
679

.  

Унгерн решил использовать священную гору в своих целях для 

деморализации китайских войск. Находившийся в то время в Урге 

Д.П. Першин вспоминал: «По темным ночам на восточной вершине этой 

горы-кряжа казаки дивизии Унгерна зажигали гигантские костры, а изредка с 

вершины этой священной горы обстреливали Ургу из орудий, снаряды 

которых иногда долетали до Консульского поселка столицы Монголии. Эти 

горящие на большой высоте гигантские костры ярко пламенели на темном 

фоне неба, а их красные, зловещие отблески на снежном покрове священной 

горы настраивали панически китайских солдат, которые везде и всюду видят 

демонов и всякую нечисть»
680

. 

Обращение китайских солдат к ламам-гадателям с целью прогнать 

страх, только ухудшало им настроение. Ламы, зачастую подкупленные 

Унгерном, еще сильнее запугивали китайцев карами всемогущего живого 

бога Богдо-гэгэна. А о кострах на Богдо Уле вообще говорили, что барон 

Унгерн-Штернберг «приносит там жертвы духам хозяевам гор, что бы они 

послали всякие беды на тех, кто оскорбляет Богдо-гэгэна, высокого 

покровителя и хозяина всех здешних мест»
681

. 

В штабе дивизии была принята диспозиция, разработанная 

подполковником Дубовиком, окончившим ускоренный курс Академии 

Генерального штаба в Томске. Все единогласно признали ее отличной. В 

целом план был прост – имитация наступления на Ургу с севера в том же 
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направлении, что и в ноябре. Основной же мощный удар направлялся на 

Мадачан
682

, захватив который войска могли ударить по Маймачену.  

31 января барон осматривал своих всадников. Азиатская конная 

дивизия на тот момент представляла собой следующее: 1-й Татарский 

конный полк, под командованием есаула Парыгина (350 сабель); 2-й Конный 

полк под командованием есаула Хоботова
683

 (300 сабель); Артиллерия 

капитана Дмитриева (4 орудия и 60 человек); пулеметная команда капитана 

Евфаритского (12 пулеметов и 80 человек); Японская конная рота (40 

человек); Монгольский дивизион (2 сотни в 180 человек). Итого 1 010 

человек. Кроме того в распоряжении Унгерна были еще Отдельный дивизион 

хорунжего Тубанова (1 тибетская сотня, 1 бурятско-монгольская, всего 170 

человек) и Чахарский дивизион Найдэн-гуна (180 человек). Всего: 1 460 

человек
684

. 

Китайцы не знали о небольшой численности Азиатской конной 

дивизии. Их командование полагало, что Унгерн формирует монгольскую 

армию, и определяли ее численность не менее чем в 5 000 бойцов. 

К утру 1 февраля 1921 года три сотни есаула Хоботова вышли на 

возвышенность Баян-Дзурх, одна сотня монгол заняла позицию на Богдо 

Уле. Главные силы под командованием генерала Резухина ударили на 

Мадачан и сбили китайцев с передних позиций. Хоботов оттеснил китайцев 
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из Худжир-Булунских казарм, и получив две пушки и два пулемета, развил 

наступление на район ургинской радиостанции.  

Тибетцы Тубанова, переодевшись в лам
685

, ворвались во дворец, где 

содержался арестованный Богдо-гэгэн. Пока некоторые тайно вооруженные 

ламы Хутухты отвлекали охрану тибетцы на руках вынесли слепого 

Богдо-гэгэна. Его везли вначале в карете, затем на лошадях. Под охраной 

казаков Богдо-гэгэна перевезли в монастырь Маньджушри. Оставшиеся во 

дворце тибетцы отстреливались вплоть до оставления китайцами Урги. Как 

пишет в своих мемуарах адъютант Унгерна есаул Макеев: «На взмыленном 

коне подскакал тибетец и передал Унгерну донесение от хорунжего 

Тубанова. Тот коротко писал: «Я выкрал Богдо-гэгэна из дворца и увез на 

Богдо Улу». Барон загорелся от радости и крикнул: «Теперь Урга наша!»
686

. 

На рассвете следующего дня (2 февраля) Резухин наступал на позиции 

китайцев у Большого Мадачана. Поручик Плясунов
687

, обойдя китайские 

войска, атаковал их с фланга и тыла. Китайцы были выбиты и отступили к 

Маймачену.  

3 февраля Азиатская дивизия имела передышку. Поручик Князев 

объясняет ее сильным утомлением конского состава
688

. В Худжир-Булунских 

казармах оставались китайские солдаты, но в случае ночного наступления на 

Маймачен, они и без того деморализованные, вряд ли ударили бы в тыл. 

Ночью на трофейном автомобиле был установлен пулемет. Его расчет, 

пользуясь ночной темнотой, без шума подъезжал близко к китайцам и, 

подняв шторки фонарей на горящих фарах, выпускал очереди. Затем 

потушив огни, автотачанка внезапно пропадала во тьме ургинской степи, что 

вызывало панический мистический ужас крайне суеверных китайцев.  
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Утром 4 февраля, ликвидировав караул, унгерновцы в 5 часов 30 минут 

напали на Белые казармы, проснувшиеся китайцы бросились к Маймачену. 

На Богдо Уле горели огромные костры, указывая войскам Резухина 

направление наступления. 

Разбив артиллерией ворота генерал Резухин ворвался в Маймачен. 

Начались уличные бои. 500 китайцев сдались, а остальные бежали.  

Противник отступал к зданию «Монголор». В это время Архипов 

двинулся в Монгольские казармы, а Хоботов к тюрьме, где в ужаснейших 

условиях содержались русские, ждущие своей смерти: китайцы планировали 

всех их отравить.  

Очевидец событий полковник М.Г. Торновский вспоминал: «Мы, 

жители Урги, с раннего утра 4-го наблюдали из-за заборов отход китайцев и 

появление кучек унгерновцев, бежавших в расстегнутых полушубках и 

кричавших во все горло «Ура!» и ждали прихода главных сил, а их не было. 

Виденные нами кучки унгерновцев и были «войско». В 2 часа дня по улицам 

Урги проехал генерал Унгерн с конвоем»
689

. 

Генерал Чень И на встрече в Троицкосавске с представителем НКИД 

О.И. Макстенком и начальником гарнизона Катерухиным, где основным 

вопросом была судьба китайских беженцев рассказал, что «более 3 000 

китсолдат побросали при своем отступлении свои винтовки и патроны. 

Кроме того, артиллерия потеряла 4 легких орудия в полном порядке и 

[пропуск] тяжелых, затворы у каковых удалось забрать с собой. Единственно, 

чем не удалось воспользоваться неприятелю  –  это арсенал, каковой удалось 

сжечь со всем содержимым. …Унгерну удалось захватить часть золота и 

серебра в слитках в Ургинском банке, стоимость какового определяется 

приблизительно в 400 000 долларов. …Кроме указанных сумм, в руки 

унгерновцев попало также имущество частных лиц и в виде разных товаров 
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на сумму приблизительно в 30 000 долларов»
690

. Так же Чень И говорил об 

абсолютной несогласованности между его подчиненными и их нежеланием 

воевать. По его сообщению один отряд «в 2 000 человек, стоявших вблизи 

Урги, получив боевой приказ, не только его не исполнил, но, прибыв в Ургу 

и забрав имущество отряда, удалился, не выпустив ни одного патрона в 

сторону Унгерна»
691

. Но главной причиной ургинской катастрофы – по его 

словам было – «оппозиционное настроение лам, имеющих значительное 

влияние на монгольское население, сыгравшее решающую роль под 

Ургой»
692

. 

Освобождение территории Халхи от китайской армии. 5 февраля 

Резухин с 1-ым Татарским полком отправился на преследование китайцев. 8 

февраля только сформированная новая боевая единица Азиатской конной 

дивизии – 3-й Конный полк сотника Янкова, выступил на Хара-Гол. Там 

Янков совместно с монгольским отрядом Тогтохо-гуна разбил китайцев «на 

тракте» и занял урочище Мактуй. 

10 февраля в штаб генерала Резухина, находившийся в Маймачене, 

прискакал монгол. Он сообщили, что видели сильный отряд китайцев, 

идущий к Урге со стороны Калгана. Это были подкрепления, стремящиеся 

для усиления ургинского гарнизона и сопровождавшие крупный обоз. 

Резухин встретил китайцев у Верхнего (Большого) Мадачана с двумя 

сотнями
693

. Крупный батальон китайской пехоты занял ряд сопок и открыл 

очень полную стрельбу, имея возможность не жалеть, в отличие от 

унгерновцев, боеприпасы.  

В ходе перестрелки был ранен генерал Резухин. Несмотря на это, 

боевой дух китайцев был очень низок, что подтверждает следующий случай: 
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«Займи вот эту сопку», — приказал барон
694

 одному из офицеров. «Ваше 

Превосходительство, со мной пять человек», — доложил офицер, потому что 

с указанной бароном сопки слышалось 150-200 винтовок. «Ну, и отлично! 

Вперед!» Барон оказался прав. Китайцы бросили сопку, когда шесть человек 

спокойно, ведя лошадей в поводу, подошли шагов на 80 к их цепям»
695

. 

Захваченный обоз состоял из 450 верблюдов вьюченных снарядами и 

патронами, 15 верблюдов с грузом серебренных денег и несколько 

верблюдов с продовольствием и подарками к Новому году. «Подарки тут же, 

на месте, были розданы бароном сотням и командам, участвовавшим в 

бою»
696

. 

Китайское правительство послало крупные силы для борьбы с 

Азиатской конной дивизией. Войска гаминов (китайцев) двигались через 

пустыню Гоби батальонами по тысячи человек. От монголов Унгерн узнал, 

что китайцы подошли к Чойрыну. По другой версии это были отступающие 

части Го Сунлина.
697

 Из Урги выступило десять сотен (включая монгольский 

дивизион Дугар-Мэрэна и Чахарский дивизион Найдэн-гуна) при двух 

орудиях и восьми пулеметах, войско вел Унгерн. Китайцы находившиеся в 

Чойрыне, узнав о приближении Азиатской конной дивизии, решили 

закрепиться на севере от Чойрына, где ими были вырыты были окопы в рост 

человека.
698

 Гарнизон Чойрына составлял не менее 2 500 бойцов.  

Части Азиатской конной дивизии проходили в день около 25 верст. 

Столь медленная скорость объяснялась тяжелыми условиями пути и 

разумным (щадящем) отношением к верблюжьему и конскому составу.  

11 марта Унгерн подошел к Чойрыну. Им лично была произведена 

разведка: он побывал в китайском лагере и монастыре. Утром атаковали 

укрепления китайцев, но взять с ходу позиции не позволил смертоносный 
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огонь китайских пулеметов и ружей. Несмотря на это китайцы вынуждены 

были ночью отойти к главной позиции, скалистой высокой гряде.  

В течение всего следующего дня, сотни всадников дивизии 

штурмовали склоны гор. Для подбадривания их Унгерн применил систему 

награждений как бойцам, так и отдельным взводам и сотням. «Если атака 

велась сотней, то каждый первый из сотни, забравшийся на утес или уступ, 

получал 1000 рублей; если наступал взвод, то первый из взвода получал 500 

рублей; когда же лезло вверх отделение, то особо отличившийся из числа его 

чинов получал 100 рублей». Так было разыграно 20 000 рублей, половину из 

которых получила сотня Забиякина».
699

  

Вечером последовал кратковременный отдых, сотни дивизии варили 

чай и заночевали прямо на склонах и вершинах горного массива.  

13 марта в час ночи Унгерн повел войска на штурм. По чойрынскому 

поселку был открыт артиллерийский огонь, что вызвало панику, ситуация 

для китайцев ухудшилась еще больше, когда снарядом был убит их 

начальник. Гамины начали отступление. На отступающих напала бурятская 

сотня, заблаговременно посланная бароном, чтобы отрезать китайцев. Утром 

13 марта был занят Чойрын. Было захвачено множество ценного имущества. 

В погоню за отступающими китайцами были немедленно посланы чахары. 

Артиллерия и монгольский дивизион были отправлены в Ургу. 

Разобравшись с добычей, Унгерн с оставшимися сотнями, вслед за 

чахарами, двинулся по направлению к Калгану в погоню за китайцами. 

Группы китайских солдат, которых унгерновцам удалось догнать, 

разоружались, им выдавали продукты, перевязочные средства и 

медикаменты, а затем отпускали. Пройдя таким образом еще 200 верст, 

Унгерн направил свои части во главе с есаулом Парыгиным на соседний 

старо-калганский тракт, где также двигались крупные силы китайцев, а сам 

возвратился в Ургу. Парыгин, дойдя до Удэ установил что китайцы прошли 

там гораздо раньше, и повел войско назад в Ургу. 
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В середине апреля стало известно, что к западу от Урги, несколькими 

коллонами идет крупный отряд китайцев, около 6 000 человек. Две из 

которых – кавалеристы, при двенадцати орудиях и тридцати пулеметах. 

Унгерн с основными силами (1-й Татарский полк, чахары, халхасские 

монголы) был еще в пустыне Гоби. 2-й конный полк полковника Хоботова 

(шесть сотен) занимал сторожевую линию на севере города. Свободными в 

Урге оставались: 1-й пополняемый полк подъесаула Янкова (210 сабель); 1 

вновь сформированная монгольская сотня (60 сабель); 1 вновь 

сформированная бурятская сотня (45 сабель); Комендантская команда (50 

человек); 1 орудие системы Гочкиса под командованием капитана 

Сементовского (20 человек и всего 10 снарядов); пулеметный взвод (2 

пулемета и 20 человек). Всего 405 бойцов, 1 орудие, 2 пулемета
700

. 

Новый начальник штаба Азиатской конной дивизии полковник 

Торновский с взводом забайкальцев, лично провел разведку и обнаружил 

противника. Унгерновцы заняли позицию. На крупной сопке расположился 

Резухин, меньшую занял полковник Торновский с монгольской и бурятской 

сотнями. На последнюю повели наступление китайцы. Китайские офицеры 

на конях скакали по своим цепям и подгоняли ташурами китайских солдат. 

«Цепи наступали как на параде»
701

. Благодаря атаке бурят, натиск китайской 

пехоты был отбит. Через двадцать минут последовала кавалерийская атака 

китайцев, но отряд Торновского отразил и это нападение, скосив ружейным и 

пулеметным огнем сто всадников. Последующие атаки отражал сотник 

Очиров, так как Торновский был ранен в ногу. Несмотря на упорство бурят и 

монголов к вечеру 19 марта сопка была оставлена и занята китайцами.  

Утром 20 марта начали прибывать части 2-го конного полка Хоботова, 

своим появлением в тылу противника они внесли беспокойство. В десять 

утра на автомобиле прибыл Унгерн.  
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Вечером 20 марта прискакали чахары, вернувшиеся из похода в Гоби, и 

сделавшие 130 километровый переход за последние 1,5 суток. Унгерновцы 

взяли в плен китайского капитана. Барон предложил сложить китайцам 

оружие, за это он обещал пропустить их всех на юг, офицер согласился дать 

ответ через три часа. «Но не в характере Унгерна было сидеть и ждать ответа 

от китайцев три часа. Он потребовал коня и один поскакал в лагерь китайцев. 

Был обстрелян китайцами с сопки № 1, но благополучно проскочил, увидал 

старшего китайского начальника полковника Чжоу и с ним договорился об 

условиях сдачи оружия утром 21 марта. Вернулся поздно ночью»
702

. 

Многие из сдавшихся китайцев изъявили желание служить в дивизии 

барона. Отобрав около 600 человек, он отправил их в Ургу. Китайские 

кавалеристы нарушили договор и бежали. За ними были посланы чахары и 

еще некоторые сотни, под командованием есаула Неймана. Ему в помощь, 

через некоторое время двинулся Резухин. 23 марта во время боя был убит 

Нейман. Вскоре преследование было передано чахарам, которые практически 

поголовно уничтожили клятвопреступников.  

Поход Унгерна в Гоби и действие Резухина на западе от Урги оказали 

сильное действие на китайское правительство. В Пекине поняли, что на тот 

момент одолеть Унгерна и вернуть утраченную Халху им уже не под силу. 

Для разбросанных по русско-монгольской границе белых отрядов, с занятием 

Азиатской конной дивизией Урги и с последующим освобождением Халхи, 

создалась база для продолжения борьбы с Советской Россией. 

Азиатская конная дивизия в Урге (февраль – май 1921 года). Заняв 

Ургу, Унгерн понимал, что он и его дивизия единственная сила, которая 

может навести в городе порядок и прекратить анархию – монголы, 

пылающие лютой ненавистью к китайцам и просто разного рода мародеры 

решили отыграться на китайских купцах и их лавках. С другой стороны, 

произошел новый всплеск террора. Объявив, что мародеры будут жестоко 

наказаны, было сразу повешено с десяток другой ослушившихся, включая 
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двух европейцев. Так же были уничтожены все известные большевики и им 

сочувствующие, включая единственного священника единственной 

православной церкви в Урге – отца Федора (Парнякова)
703

, за что, кстати, 

недоброжелатели часто обвиняют Унгерна. Однако в деле со священником 

было не все так просто. К.И. Лаврентьев
704

 рассказывает в своих мемуарах, 

что «отрицательную роль, чисто провокаторскую, в помощи заключенным 

(русским в ургинской тюрьме – Д.К.) играл священник отец Федор Парняков 

и якобы тормозил или не хотел принять участие в переводе их в теплое 

помещение»
705

. Церковный староста прихода говорил о нем: «Как 

священник, Федор Парняков был нетерпим: пьяница, похабник, 

несомненный атеист»
706

. Наконец, адъютант Унгерна, есаул Макеев 

вспоминает: «На допросе священнику был задан вопрос: «Как вы, служитель 

Бога, работаете с безбожниками и преступниками?» На это арестованный 

коротко, но твердо ответил: «Я был служитель культа, который сейчас уже 

умер, а потому и работал с большевиками»
707

. 

Сильнее всех в Урге пострадали евреи. Еще перед вступлением в Ургу, 

узнав, что ургинские большевики (большая часть которых евреи) сдают 

русских офицеров китайцам, Унгерн объявил своим военноначальникам: «Я 

не делю людей по национальностям. Все люди, но здесь я поступлю по-

другому. Если еврей жестоко и трусливо, как подлая гиена, издевается над 

беззащитными русскими офицерами, их женами и детьми, я приказываю: при 

взятии Урги все евреи должны быть уничтожены, вырезаны. Это им 
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заслуженная месть за то, что не скрутили рук своей гадине. Кровь за 

кровь!»
708

.  

Унгерн считал евреев виновниками революции. В письме к генералу 

В.М. Молчанову он пишет, что «еврейство…разлагающий мировой 

паразит…», евреев «…даже на семя не должно остаться ни мужчин ни 

женщин»
709

.  

Справедливости ради необходимо отметить, что в отличии от Юга 

России, Забайкалье при Г.М. Семенове не знало еврейских погромов
710

. Более 

того, по приказу атамана здесь была даже создана еврейская рота
711

. С ней 

связан, следующий эпизод. Узнав, что генералом Т.И. Артамоновым был 

захвачен в плен еврей из бывшей Отдельной еврейской роты, Унгерн будто 

бы предложил за него броневой автомобиль.
712

 Некоторым ургинским 

евреям, за кого успели походатайствовать или кто был связан с Унгерном, 

выдавался специальный документ на право сохранения жизни. Такой 

документ получили Л.Вольфович – служил у барона контрразведчиком, 

присяжный поверенный, провокатор Мариупольский, еврей Гауер – зубной 

врач, и еще несколько человек.  

В воспоминаниях Фердинанда Оссендовского говорится, что в Урге 

Унгерн показал себя неплохим администратором – за считанные дни в городе 

была налажена нормальная жизнь. С помощью пленных гаминов и силами 

дивизии была восстановлена работа радиостанции, взорванной бегущими 

китайцами. Но по приказу барону было снято все оборудование для передач. 

«Урга слушала…и молчала».
713

 Восстановили электростанцию, починили 

мукомольную мельницу, пустили в ход артиллерийскую лабораторию, на 
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кожевенном заводе наладили производство новой кожаной формы для чинов 

дивизии. Наладили связь между районами, возвели мосты через реки Толу и 

Орхон, начали издавать газету, возобновили работу школ, открыли 

ветеринарную лечебницу, отремонтировали телефонный узел. 

Собрав виднейших князей и лам, Унгерн заявил: «Я ставлю своей 

целью восстановление трех монархий: русской, монгольской и 

маньчжурской… следует теперь вновь восстановить автономное 

правительство… необходимо выбрать счастливый день для восшествия на 

трон Богдо-хана, пригласив его с супругой в Ургу и вновь организовать пять 

министерств».
714

 

Унгерн убедил Хутухту в необходимости коронации. Обряд был 

назначен на 20 февраля 1921 года. Желающих присутствовать на нем, 

собралось огромное количество. Говоря об этом, поручик Князев пишет: 

«Если принять во внимание, что монголы часто ездят за 200 верст о дву-конь 

только лишь для того чтобы попить чаю и поболтать с приятелем, то не 

трудно представить, как велик был съезд кочевников ко дню коронации».
715

  

К семи утра Азиатская конная дивизия была построена: монголы и 

буряты в конном строю, русские в пешем строю, один от другого через три 

шага вдоль всего пути Богдо-гэгэна – 2,5 версты. В девять показался 

Хутухта. По воспоминаниям очевидца: «Появление его возвещено было 

шестью орудийными выстрелами. Впереди кортежа вели двух светло-серых 

скакунов со священными изображениями. Кони тревожно косились на людей 

и пружинисто перебирали мельчайшей иноходью. Богдо следовал в 

позолоченной, застекленной карете, в которую впряжено было три мула (два 

в дышло и один впереди). Десятка два лам почтенного возраста тянули 

карету за веревки, привязанные к передней оси справа и слева от запряжки. 

Когда процессия вышла из ворот Огурда-Гадзара, барон Унгерн подал 
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команду: «Дзоксо! Барун тайши! (Смирно! Равнение направо!) Господа 

офицеры!», и поскакал к карете Богдо, чтобы отдать рапорт царю всея 

Монголии. По этой команде русские взяли шашки «на караул», а монголы и 

буряты опустились на правое колено, держа повод на локтевом суставе 

правой руки и туда же склонив ствол поставленной на землю винтовки. 

Унгерн оставался при Богдо до конца церемонии. Как главный виновник 

торжества, он следовал верхом на самом почтенном месте, то есть с правой 

стороны кареты. Барон наряжен в ярко-желтый тарлык (халат) и в две 

надетые одна на другую почетные курмы (куртки), на голове его красовалась 

ханская шапочка. Поводья лошади и вальтрап под седлом были строго 

установленного для особы столь высокого сана образца и цвета»
716

. 

Хутухта издал манифест о присвоении генералу Унгерн-Штернбергу и 

ряду чинов его отряда ханских званий. Унгерну присвоили титул хана и цин-

вана (князь 1 степени) и звания «Дающий развитие государству герой 

командующий». Также удостоился рядом почетных отличий генерал 

Б.П. Резухин. Он получил титул цин-вана. Звание князя 2 степени получил 

есаул Жомболон. Штаб-офицеры и особо отличившиеся обер-офицеры 

получили саны потомственных князей: «двое из них возведены были в сан 

князя 5-го класса, так называемого улсын-тушэ-гуна, большинство же 

удостоено было звания гуна младшего 6-го класса (туслагчи-гун). Некоторые 

господа офицеры сделались личными князьями. Остальные же офицеры и 

многие из вахмистров причислены были к чинам первых восьми монгольских 

классов
717

. В день коронации каждый всадник получил по бутылке вина и 

особым указом Богдо-гэгэна по 40 десятин земли около русской границы. 

В Монголии и ее столице находилось множество бывших солдат и 

офицеров колчаковской армии. Призыв их на службу мог значительно 

увеличить численность Азиатской конной дивизии. Уже 5 февраля на стенах 

домов и заборах были расклеены объявления Азиатской конной дивизии о 
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приеме добровольцев. Впоследствии Унгерном был объявлен приказ о 

всеобщей мобилизации всего русского населения Монголии, начиная от 

восемнадцатилетнего возраста. Неявка и опоздание строго карались.  

В указанный день около штаба толпились несколько сот человек. 

Зачисление в дивизию проводилось лично Унгерном. Н.Н. Князев так 

описывает это действо. Вначале началось представление штаб-офицеров. 

«Полковник-инженер Ф.» «Вы нужны мне». «Генерального штаба 

подполковник О.
718

» «Вы потребуетесь позднее». «Генерального штаба 

подполковник И.» «Этой сволочи мне не нужно». «Ученый-агроном Р»
719

. 

«Придите ко мне сегодня». И представление офицеров было законченно в 

самом энергичном темпе. Нижних чинов и молодежь барон разбил на группы 

по семейному признаку. «Семейный?», Спрашивал каждого барон – «Где 

семья?» – «В России». – «Направо. Остаешься»
720

. В ту же категорию попали 

многосемейные ургинцы. Остальные были зачислены в отряд. Не подлежали 

призыву граждане новых государств – поляки, эстонцы. Некоторых Унгерн 

отсевал без определенных причин
721

. В итоге Азиатская дивизия пополнилась 

1000 всадников и 110 офицерами.  

                                                           
718

 Генерального Штаба подполковник Островский. 
719

 Рерих Владимир Константинович (1882-1951), агробиолог, родной брат известного 

художника и путешественника Н.К. Рериха. 
720

 Князев Н.Н. Указ. соч. С. 73. 
721

 Торновский М.Г. Указ соч. С. 223. 
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Итоги. На момент похода Азиатской конной дивизии в Халху, 

Внешняя Монголия полностью уже лишилась своей независимости и 

автономного положения. На ее территории располагалась внушительная по 

численности китайская военная группировка. Поход Азиатской конной 

дивизии результат сложной совокупности причин, поводов и обстоятельств. 

Принимая решение штурмовать Ургу, начальник дивизии Унгерн исходил из 

собственных планов и убеждений. При этом его не волновало превосходство 

сил противника. 

Первый штурм Урги произошел 27 октября 1920 года и закончился 

неудачей. Причиной провала помимо значительного неравенства сил и 

средств являлось отсутствие выработанного плана и несвоевременное 

исчезновения Унгерна. В отсутствии начальника дивизии, командиры не 

решались на ответственную инициативу. Отчасти это было вызвано 

атмосферой, сложившейся в дивизии под влиянием ее лидера и в результате 

проводимой им политики. 

Второй штурм города был предпринят спустя неделю. Несмотря на 

военный талант генерала Б.П. Резухина и личную храбрость многих 

офицеров, город остался под контролем китайской армии. Причиной 

поражения стал, в первую очередь, многократный перевес сил противника, и 

отсутствие подкреплений у командования дивизии, не имевшей в своем 

распоряжении никаких резервов.  

В итоге потери Азиатской конной дивизии за оба штурма были 

огромны: 100 человек убитыми, 200 ранеными, огромное число 

обмороженных, потеря орудий.  

Неудачи и потери сильно сказались на боевом духе, приведя к 

массовому дезертирству, охватившему в первую очередь офицеров. В итоге 

была ужесточена дисциплина и различные наказания.  

Монгольские князья, поняв намерения Унгерна, оказать им помощь в 

освобождении станы от власти Китая, начали оказывать поддержку. Во 
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многом благодаря ней Азиатская конная дивизия не только смогла окрепнуть 

в короткий срок, но даже значительно пополнить свои ряды за счет монгол-

добровльцев. Богдо-гэгэн прислал благословление на освобождение страны 

от китайцев. В период передышки как для вновь пришедших, так и для 

старослужащих активно велись занятия по боевой подготовки.  

Готовясь к новому наступлению, руководство дивизии старалось 

запугать многочисленных, но крайне суеверных китайских солдат. С этой 

целью велось активное психологическое давление на них посредством 

подкупленных лам-предсказателей, разжиганием на священной горе вокруг 

Урги множества больших костров, распространение ложных слухов о 

многочисленности войск дивизии и неуязвимости ее лидера.  

В ходе третьего штурма Урги (1-5 февраля) столица Монголии была 

полностью освобождена от китайских захватчиков. Ключевую роль при этом 

сыграла диверсионная операция, в ходе которой «из под носа» у китайцев 

был похищен «живой бог» – Богдо-гэгэна.  

В течение февраля и марта 1921 года Азиатская конная дивизия 

отразила все попытки китайского правительства вернуть Монголию под свой 

контроль. За это время страна была практически очищена от китайских 

войск. Образовавшаяся в 1919 году, ориентированная на большевистскую 

Москву Монгольская народно-революционная партия, не была способна 

решить эту задачу. Советская же Россия не могла вмешиваться в монголо-

китайские дела из-за не желания ухудшения отношений с Китаем. Таким 

образом, Азиатская конная дивизия оказалась единственной силой, 

способной на тот момент освободить Монголию от китайской оккупации.  
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2.3 Поход Азиатской конной дивизии в Забайкалье и ее расформирование 

(май – октябрь 1921 года) 

 

Причины похода. 15 мая 1921 года в Урге был издан знаменитый 

приказ № 15, положивший начало вторжению Азиатской конной дивизии на 

территорию советской Сибири. Похожий на манифест, он был, своего рода, 

призывом и одновременно пространной инструкцией к дальнейшим 

действиям антибольшевистских отрядов на русско-монгольской границе, 

задававший им направление, но при этом предоставляющий, в целом, 

свободу деятельности. Также приказ № 15 можно рассматривать и как 

политическую программу самого Унгерна.  

Документ от 15 мая был составлен А.Ф. Оссендовским и начальником 

штаба дивизии К.Н. Ивановским
722

. Но, несмотря на это, приказ № 15 в 

целом отвечал идеологии барона. Это доказывается тем обстоятельством, что 

впоследствии на допросе в красном плену Унгерн отстаивал каждый пункт 

приказа. Озвученные в нем идеи соответствуют характеру унгерновских 

писем, а присутствующий в документе мистицизм был присущ настроениям 

Унгерна на этом этапе жизни. 

В приказе Унгерн обращался ко всем русским отрядам, готовым 

к борьбе с красными в России. Обрисовывая ситуацию, приведшую его 

страну к развалу, он писал, что «революционная буря», пришедшая 

«с Запада» глубоко расшатала государственный механизм, и дала 

«отвратительный, преступный урожай революционного посева... 1905 и 1916-

17 годов...». В итоге этим успешно воспользовались «большевики, носители 

идеи уничтожения самобытных культур народных»
723

.  

Далее в тексте документа Унгерн, не скрывая свой монархизм, 

заявляет: «В народе мы видим разочарование, недоверие к людям. Ему 
                                                           
722

 К.Н. Ивановский отрицал свое причастие к созданию этого документа. 
723

 Приказ Р.Ф. Унгерна № 15 о наступлении на Сибирь // Барон Унгерн в документах и 

мемуарах / составитель и редактор С.Л. Кузьмин. М., 2004. С. 170. 
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нужны имена, имена всем известные, дорогие и чтимые. Такое имя лишь 

одно – законный хозяин Земли Русской ИМПЕРАТОР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, видевший шатанье народное и словами 

своего ВЫСОЧАЙШЕГО Манифеста мудро воздержавшийся 

от осуществления своих державных прав до времени опамятования 

и выздоровления народа русского»
724

. 

Затем барон переходит к военной части приказа. Предстоящий поход 

подается им как часть совместного наступления с атаманом Семеновом. 

Оговаривается возможность участия в нем японцев. Специальный параграф 

подчеркивал подчиненность Унгерна атаману Г.М. Семенову. Впрочем, это 

был формальный шаг. В ходе допроса Унгерна в 1921 году и на основании 

показаний Семенова в 1945 году, хорошо видно, что деятельность барона 

была самостоятельной. Хотя и не исключавшей единого плана всех 

антибольшевистских сил по нападению на Дальневосточную республику. 

Далее Унгерн определял основные направления предстоящего 

движения: «а) Западное – ст. Маньчжурия; б) на Монденском направлении 

вдоль Яблонового хребта; в) вдоль реки Селенги; г) на Иркутск; д) вниз 

по р. Енисею из Урянхайского края; е) вниз по р. Иртышу. Конечными 

пунктами операции являются большие города, расположенные на магистрали 

Сибирской ж. д. Командующим отдельными секторами соображаться с этими 

направлениями и руководствоваться: в Иркутском направлении директивами 

                                                           
724

 Там же. 
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полк. Казагранди
725

, в Урянхайском – атамана Енис. Каз. войска Казанцева
726

, 

в Иртышском – есаула Кайгородова»
727

. 

В вопросах организации войск, Унгерн делал упор на дисциплину и 

требовал добиться «прекращения всяких трений и разногласий в отрядах». 

Замечая, что «рыба с головы тухнет».  

Не обошел барон вопроса о наказаниях. Он считал, что: «Суд над 

виновными может быть или дисциплинарный, или в виде применения 

разнородных степеней смертной казни. В борьбе с преступными 

разрушителями и осквернителями России помнить, что по мере 

совершенного упадка нравов в России и полного душевного и телесного 

разврата нельзя руководствоваться старой оценкой». Мера наказания может 

быть лишь одна – «смертная казнь разных степеней». Старые основы 

правосудия, по убеждению Унгерна, – кардинально менялись. Теперь, как он 

считал, не оставалось «правды и милости». Им на смену приходили «правда 

и безжалостная суровость». Главной целью провозглашалась борьба, на 

которую Унгерн своим приказом-призывом поднимал белые войска, было 

направлено на искоренения «Зла», которое «пришло на землю, чтобы 

уничтожить Божественное начало в душе человеческой» и поэтому должно 

было быть безжалостно «вырвано с корнем»
728

. 

Снабжение войск в их «священной борьбе» предполагалось решать 

старым проверенным способом – то есть реквизициями. Унгерн 

                                                           
725

 Казагранди Н.Н. – офицер РИА. На 9 мая 1919 г. – подполковник, командир 16-го 

Сибирского стрелкового Ишимского полка в 4-й стрелковой дивизии 3-го Степного 

армейского корпуса, находился в подчинении Вержбицкого. Полковник армии Колчака. 

Совершал Великий Сибирский Ледовый поход вместе с казаками генерал-майора 

Перхурова. С 1920 в Забайкалье. В 1921 г. вошел в подчинение к Унгерну. Расстрелян в 

1921 по приказу Унгерна. 
726

 Казанцев И.Г. – казак Енисейского казачьего войска, с 1919 г. боролся с большевиками, 

был арестован, бежал в Монголию, собрал отряд в районе Улангом, подчинялся Унгерну, 

имел широкие полномочия от Богдо-гэгэна, убит в конце 1921 г.  
727

 Кайгородов А.П. (1887-1922) – до революции служил в полиции, в Первую мировую 

сражался на Кавказском фронте, после революции формировал отряды из алтайцев, в 1919 

командующий войсками Горно-Алтайской области и Русско-Инородческим отрядом. Не 

подчинился приказу № 15 и Унгерну. Зверски убит в 1922 г. 
728

 Там же. С.171. 
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предписывал: «Продовольствие и др. снабжение конфисковывать у тех 

жителей, у которых оно не было взято красными. Комиссаров, коммунистов 

и евреев уничтожать вместе с семьями. Все имущество 

их конфисковывать»
729

. 

Оканчивался приказ пророчествами из Святого Писания и призывом 

белых офицеров и солдат к подвигу.  

За день до опубликования приказа № 15, Унгерн в письме к 

К. Грегори
730

 обозначит свои планы и надежды: «Я начинаю движение на 

север и на днях открою военные действия против большевиков. Как только 

мне удастся дать сильный и решительный толчок всем отрядам и лицам, 

мечтающим о борьбе с коммунистами, и когда я увижу планомерность 

поднятого в России выступления, а во главе движения – преданных и 

честных людей, я перенесу свои действия на Монголию и союзные с нею 

области для окончательного восстановления династии Цинов, в чем я вижу 

меры борьбы с мировой революцией»
731

.  

Не в характере барона было отсиживаться в Монголии. Он мечтал 

своим движением поднять все сибирские антибольшевистские силы к борьбе. 

При этом Унгерн был абсолютно уверен, что население окажет ему самую 

широкую поддержку. Вероятно, по недавно отремонтированной 

радиостанции, он узнал об антоновском восстании в Тамбовской губернии; 

крестьянских восстаниях в Забайкалье. Так же от Семенова приходила 

информация, дававшая основания полагать, что в регионе сложилась 

благоприятная обстановка для выступления
732

.  

Наконец, по свидетельству офицера контрразведки дивизии поручика 

Н.Н. Князева: «Барон интересовался сведениями о настроении и чаяниях 

казачьего населения ближайших к Монголии станиц и поэтому, всегда лично 

                                                           
729

 Там же. 
730

 Грегори К. – подполковник, агент Унгерна в Пекине. 
731

 Письмо Р.Ф. Унгерна К. Грегори 20 мая 1021 г // Барон Унгерн в документах и 

мемуарах / составитель и редактор С.Л. Кузьмин. М., 2004. С.160. 
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 См. Письмо Г.М. Семенова Р.Ф. Унгерну 28 февраля 1921 г // Барон Унгерн в 

документах и мемуарах / составитель и редактор С.Л. Кузьмин. М., 2004. С.119  
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опрашивал беженцев из Забайкальской области. Если даже отбросить 

подозрение в том, что власти подсылали к барону своих агентов с 

провокационной информацией, с целью подтолкнуть на немедленное 

выступление, психологически понятно, что слишком субъективный по 

природе барон мог из своих опросов получить те данные, которые 

соответствовали его собственному душевному настроению. Не из тех ли 

типично беженских повествований, напоминавших заученный урок, барон 

почерпнул уверенность в том, что казачье население Забайкалья видит в нем 

единственного избавителя от советской неволи?»
733

. Естественно, Унгерну не 

хотелось упускать момента, когда одновременно проявилось несколько 

условий, создающих столь благоприятную ситуацию для наступления. 

Существовали и другие причины начала похода именно весной 1921 

года. Так, за четыре месяца пребывания Азиатской конной дивизии в 

Монголии, отношение монголов к Унгерну стало меняться. Князья, а порой, 

и простые монголы выказывали недовольство реквизициями, часто 

незаконными, а зачастую проводившимися совсем без ведома начальника 

дивизии. 

Мнение о том, что с захватом Урги Унгерн сделался диктатором 

Монголии – миф. В Урге, как было показано выше, образовалось свое 

монгольское правительство при Богдо-гэгэне. Унгерн же ограничивался 

советами значительным чиновникам и князьям, дабы ускорить те или иные 

реформы. Однако он пытался навязывать монгольскому кабинету министров 

свою линию в вопросах внешней политики. Впрочем, опасно было не 

прислушиваться к советам того, чье войско стояло в сердце страны. Это так 

же вызывало недовольство высших кругов монгольской знати.  

Другим фактором недовольства монголов была необходимость 

содержать дивизию в продовольственном плане. Для бедной монгольской 

экономики это было очень тяжелым бременем.  

                                                           
733

 Князев Н.Н. Указ. соч. С. 91. 
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О своей позиции в Монголии в те дни Унгерн скажет на допросе: 

«Монголы уже не [те – Д.К.], … дело я сделал там, а теперь и пора честь 

знать». А также признавался: «Я не твердо [там – Д.К. ] себя чувствовал»
734

. 

Об этом свидетельствует и начальник штаба бригады Б.П. Резухина 

М.Г. Торновский, который так характеризовал положение дивизии Унгерна в 

Монголии к весне 1921 года: «Правящий класс Монголии преследовал свои 

узко национальные цели. Для них было главным крепко забронироваться от 

векового врага – китайцев, изгнать их с территории Монголии, тогда как 

генерал Унгерн вел переписку с большими китайскими генералами и 

сановниками в Маньчжурии и Пекине. Монголы возмущались гуманным и 

покровительственным отношением Унгерна к пленным гаминам, часть их 

принял к себе на службу и заставил монгол плечо к плечу сражаться с ними 

за непонятные им идеалы. Они поняли, что Монголия для Унгерна недорога, 

а служит лишь средством и плацдармом для его личных целей»
735

. 

Кроме того, из-за долгого стояния без дела в частях дивизии началось 

разложение. В первую очередь оно выражалось в пьянстве и совершенно 

бесконтрольных грабежах, которые не могли остановить самые тяжелые 

наказания. О распространении пьянства свидетельствует, в частности, приказ 

за подписью печально известного Л.В. Сипайло от 14 апреля 1921 года: 

«Управление коменданта города Урги 14 апреля 1921 года № 508 город Урга 

Командиру батареи полковнику Дмитриеву. Начальник Азиатской дивизии 

приказал принять самые энергичные меры к недопущению появления 

всадников, а тем более офицеров на улицах в пьяном виде. Виновные будут 

арестованы и выпороты, не считаясь со званием. Подполковник [подпись:] 

Сипайлов»
736

.  
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По справедливому убеждению Унгерна, любому войску нельзя было 

долго стоять без дела, требовалось движение: «Вообще движение для войск 

полезно. Если есть работа, то деморализации не может быть»
737

. 

Отдельной причиной начала выступления весной 1921 года был провал 

ожидания Унгерна, который был уверен, что скоро Советская Россия сама 

нападет на него, перейдя монгольскую границу. В данном случае он смог бы 

преподнести монголам это движение красных как акт агрессии против них и 

легко использовать местное монгольское население для отражения красных 

отрядов.  

Однако время шло, а красные не нападали. Более того, Советская 

Россия активно помогала народному правительству Сухе-Батора в Алтан 

Булаке, что отрицательно сказывалось на симпатии монгол к белым. Время 

играло не на барона. По-видимому, именно это обстоятельство и стало 

последней причиной, по которой Унгерн решил напасть первым. Целью его 

выступления было нанести удар по престижу красных в Забайкальском 

регионе. Это было важно и в отношении монгол, так как в случае успеха 

белых многие монголы перестали бы поддерживать правительство в Алтан 

Булаке. 

Силы противоборствующих сторон. По подсчетам участника тех 

событий, помощника начальника штаба 105-й бригады А.Н. Кислова, силы 

Унгерна насчитывали: 4 800 сабель, 200 штыков, 20 пулеметов, 12 орудий 

легких. Дивизия состояла из 4-х полков, разделенных на две бригады. 1-я под 

командой самого Унгерна ( 2 700 сабель, 12 пулеметов, 8 орудий). 2-я – 

генерала Резухина (2 100 сабель, 200 штык., 8 пулеметов, 4 орудия).  

Кроме того, Унгерну подчинялись пять отдельных отрядов. Первый, – 

так называемая Отдельная кавалерийская бригада полковника Казагранди, 

действовавшая в Западной Монголии на Иркутском направлении. Отряд 

насчитывал 620 сабель, 2 пулемета и 1 орудие. Второй – отряд Казанцева, 
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действовавший в Урянхайском крае на территории современной Тувы 

(Енисейское направление). Его войско насчитывало 680 сабель и 1 орудие. 

Третий – Сводный отряд Горно-Алтайской области есаула Кайгородова 

(Иртышское направление). Всего – 700 сабель, 3 пулемета и 1 орудие. Но из 

всех отрядов он был единственным, который на деле не подчинялся приказам 

Унгерна, а действовал абсолютно самостоятельно. Четвертая группа 

насчитывала несколько Отдельных бурято-русских отрядов, которые 

действовали в Северо-восточной Монголии на Мензенско-Акшинское 

направление и насчитывали 3 450 сабель, 12 пулеметов и 2 орудия. Пятым 

отрядом выступал гарнизон города Урга, в котором квартировалось около 

500 всадников при 4 орудиях. 

Таким образом, по утверждению противников Унгерна, в 

распоряжении барона к весне 1921 года было приблизительно 10 550 сабель, 

200 штыков, 37 пулеметов и 21 орудие
738

.  

Кислов старался брать сведения с явно завышенной численностью 

отрядов. Проанализировав в своей монографии сведения А.Н. Кислова и 

сравнив их с другими источниками, Е.А. Белов приходит к выводу, что 

численность всех войск «более менее» подчинявшихся Унгерну была «около 

7 тысяч человек»
739

. 

Участник похода в Сибирь белый полковник М.Г. Торновский дает 

более реальные цифры: «1) 1-я бригада Азиатской конной дивизии под 

личным начальством самого генерала Унгерна: 1-й и 4-й конные полки 

(Парыгин и Марков) — 10 сотен, 1000 бойцов. 1-я и 2-я батареи — 

подполковник Дмитриев — 8 орудий, 120 бойцов. Пулеметная команда — 

подполковник Евфаритский, 22 пулемета, 120 бойцов. Китайский дивизион 

— 2 сотни, 200 бойцов. Монгольский дивизион — 3 сотни Бишерельту-гуна, 

280 бойцов. Чахарский дивизион — 2 сотни Найдэн-вана, 180 бойцов. 

Отдельный Тибетский дивизион сотника Нечаева — 2 сотни, 200 бойцов. 
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Всего — орудий 8, пулеметов 20, бойцов 2 100. Объект действий — 

Троицкосавск—Селенгинск—Верхнеудинск. 2) 2-я бригада Азиатской 

конной дивизии под командой генерала Резухина: 2-й и 3-й конные полки 

(полковник Хоботов, сотник Янков) — 10 сотен, 1200 бойцов. 1 батарея — 4 

орудия, 60 бойцов. Пулеметная команда— 10 пулеметов, 80 бойцов. 

Монгольский дивизион — 2 сотни, 120 бойцов. Японская рота — 60 бойцов. 

Всего — орудий 4, пулеметов 10, бойцов 1510. Отряду перейти границу 

России в районе станицы Цежинской и действовать на левом берегу р. 

Селенги с выходом на Мысовск и станицу Татаурово и по тылам красных, 

взрывая мосты, туннели. 3) Отряд полковника Казагранди: 5-й конный полк 

— 3 сотни, 450 бойцов. Взвод артиллерии — 2 орудия, 30 бойцов. 

Пулеметная команда — 4 пулемета, 30 бойцов. Всего — орудий 2, пулеметов 

4, бойцов 510. Район действий — Ван-хурэ – Мондукуль – Хубсугул - 

Иркутск. 4) Отряд атамана Енисейского казачьего войска Казанцева: Конных 

рот — 3 300 бойцов; Пулеметная команда — 4 пулемета, 40 бойцов. Всего — 

пулеметов 4, бойцов 340. Район действий — Урянхайский край – Красноярск. 

5) Партизанский отряд есаула Кайгородова: Сотен 4 460 бойцов; Пулеметная 

команда — 4 пулемета, 40 бойцов. Всего — пулеметов 4, бойцов 500. Район 

действий — в долине р. Иртыш. 6) Восточный отряд подъесаула Немчинова: 

монголо-бурятских сотен — 2 300 бойцов. Пулеметный взвод — 2 пулемета, 

20 бойцов. Всего — пулеметов 2, бойцов 320. Район действия — от станицы 

Мензинской в направлении Петровского завода. 7) Санитарная часть: 

Главному врачу дивизии доктору Клингенбергу организовать полевой 

госпиталь для 1-й бригады — 20 человек; Младшему врачу доктору 

Рябухину организовать госпиталь при 2-й бригаде — 20 человек; Тыловой 

госпиталь фельдшера Логунова на Керулене — 20 человек. 8) Главное 

интендантство: в каждой бригаде сформировать походные интендантства — 

20 человек. 9) В Урге начальником гарнизона остается подполковник 

Сипайлов и в его распоряжении: Комендантская команда — 150 человек. 

Монгольское военное училище — 50 человек. Интендантство с мастерскими 



257 

— 160 человек. 10) Походная церковь при 1-й бригаде: Священник, 

иеромонах отец Николай. Из Ургинской церкви взять икону «Матери Божией 

Споручницы грешныя», установить ее в карете и следовать за 1-й бригадой. 

11) Жамболон-ван остается в Урге при Монгольском правительстве для 

связи»
740

.  

Таким образом, генерал Унгерн располагал следующими силами: 

«орудий 14, пулеметов 35, строевых 5 280, нестроевых 440, а всего на 

территории Монголии — 5 720 человек»
741

. Эти данные доказывают резкую 

завышенность численности сил Унгерна, которую приводит красный 

командир А.Н. Кислов. В свою очередь, они близки к выводам, сделанным 

Е.А. Беловым (до 7 тысяч). 

Силы красных на май-июнь 1921 года были представлены 35-ой 

стрелковой дивизией и частями народно-революционной армии, 

охранявшими границу. По данным красного командира А.Н. Кислова к 

началу вторжения Унгерна в состав 35-й стрелковой дивизии входили три 

стрелковых бригады 103-я, 104-я и 105-я. 104-я, насчитывающая три 

стрелковых полка (310, 311 и 312), охраняла границу с Монголией на участке 

более 200 км. При них находились 35-й кавалерийский полк и конный отряд 

Щетинкина. 105-я в составе трех стрелковых полков (313-го, 314-го, 315-го) 

занимала позиции к северу от Гусиного озера, охраняя границу с ДВР по реке 

Селенга. 103-я (307-й и 309-й стрелковые полки) стояла севернее 105-й 

бригады, у северной излучины реки Селенга. Штаб дивизии располагался в 

Кабанске при 103 бригаде
742

.  

Общий численный состав дивизии насчитывал «19 856 едоков, из них 7 

760 бойцов. Пулеметов (станковых и ручных) около 150, орудий – 24»
743

.  

Две бригады (103 и 104) были испытаны в боях 1919-1920 годов. 

Третья была практически не обстреляна. Партийная прослойка, 
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обеспечивающая дополнительную устойчивость, составляла в среднем 13% 

(103-я бригада – 17%; 104-я – 11%; 105-я – 6%)
744

. 

Кроме того, красные располагали 2-й Сретенской кавалерийской 

бригадой (10, 11 и 12 кавалерийские полки) и караульными частями. Всего 

группировка красных в крае насчитывала «сабель 700, штыков 700, орудий 2, 

пулеметов 31»
745

. 

Первый этап (май-июнь 1921 года): действия 2-й бригады 

Резухина. Главной целью похода было спровоцировать антибольшевистское 

восстание в Забайкалье. Для этого планировалось решение двух заранее 

поставленных перед частями Азиатской конной дивизии тактических задач. 

Первая бригада под личным командованием Унгерна должна была захватить 

Троицкосавск. Вторая бригада Резухина – оказать содействие бригаде 

Унгерну, путем отвлечения сил противника. 

В конце апреля 2-й конный полк полковника Хоботова, перешел 

границу ДВР и Монголии и 26 апреля произвел удачный набег на поселок 

Хулдат (20 верст от Троицкосавска). На следующий день 27 апреля в станице 

Желтуринской (95 верст от Троицкосавска) отряды второй бригады Резухина 

разгромили местные отряды красных. Однако главным достижением 

операции стала разведка, которая показала, что больших сил противника от 

озера Хулбсугол до Усть Кяхты нет. До конца мая 2-й конный полк 

находился в 50 верстах от границы и проводил разведку посредством 

разъездов. 

22 мая отряд Тубанова занял Мензу, уничтожив располагавшийся там 

отряд красных. 

Во второй половине мая 2-я бригада Азиатской конной дивизии под 

командованием Б.П. Резухина двинулась на север и 25 мая разгромила 

кавалерийский дивизион отряда Щетинкина (180 сабель)
746

. Красный отряд 

двигался параллельно белым частям, и, не ожидая атаки, был, по крайне 
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мере, рассеян, понеся большие потери
747

. По данным Кислова, у красных 

было отбито 2 горных пушки и 7 пулеметов. О людских потерях не 

сообщалось
748

. Согласно отчету самого разбитого П. Щетинкина, 

сохранившегося в архиве, бой произошел не 25, а 26 мая. Понесенный урон 

выразился в 35-и человеках, 1 орудии, 4-х пулеметах и 10 двуколках
749

. По 

воспоминаниям Н.Н. Князева, в тот день в плен попало около 100 

красноармейцев
750

. Причем, если верить его памяти, большинство из них 

сразу же изъявило желание служить в Азиатской конной дивизии. В итоге, не 

менее 60-и человек было зачислено в 3-й конный полк
751

. Впоследствии ни 

один из них не пытался прейти обратно, и все оставшиеся в живых к концу 

похода, ушли вместе с унгерновцами в Маньчжурию.  

31 мая 1921 года, пройдя Желтуринскую падь, бригада Резухина 

двигалась к одноименной станице. Белые заняли двумя сотнями кожевенный 

завод, находившийся в девяти километрах от Желтуринской
752

.  

В связи со стремительным приближением белых, красный командир 

35-го кавалерийского полка К.К. Рокоссовский (будущий маршал) привел в 

боевую готовность весь личный состав, вплоть до нестроевиков, приказав им 

занять боевые позиции и в случае наступления белых упорно обороняться.  

На следующий день стремительной атакой К.К. Рокоссовский отбил 

завод. На рассвете 2 июня, Резухин, вновь занял кожевенный завод и повел 

наступление далее на станицу Желтуринскую. Несмотря на сильное 

сопротивление красных, позиции которых были заранее очень хорошо 

укреплены окопами в человеческий рост и линиями проволочных 

заграждений, натиск 2-й бригады Азиатской дивизии был отбит лишь конной 
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контратакой красноармейцев К.К. Рокоссовского. За эту атаку он получил 

свой второй Орден Красного Знамени и серьезное ранение в ногу
753

.  

Б.П. Резухин понимал, что штурмовать укрепленную позицию не было 

смысла, и во избежание напрасных потерь принял решение отступить. Ночью 

на 3 июня бригада оторвалась от соприкосновения с противником. Красные 

преследовали отходящего врага до границы, которую перейти не осмелились. 

После отступления из под Желтуринской бригада Резухина несколько 

дней двигалась вдоль границы, прикрываясь ей как щитом от атак красных. 5 

июня белые перешли этот рубеж и вышли к станице Боссий.  

Охранявший ее гарнизон (3 батальон 313 стрелкового полка) был 

разбит. Резухин захватил 100 винтовок, 6 пулеметов и 60 пленных. Половина 

из них сразу же перешла к белым. Местные жители предложили провести 

мобилизацию. Однако, руководствуясь указаниями Унгерна, строго 

запретившего мобилизовывать казаков, им ответили отказом. Предложение 

Резухина вступить в дивизию добровольно не встретило никакой заметной 

поддержки. Даже, не смотря на то, что унгерновцы «раздавали серебро 

горстями, угощали сигаретами и одаривали казачек шелками, солью, сахаром 

и чаем»
754

. Поручик Н.Н. Князев вспоминал: «Помимо безыскусного 

сердечного мотива, при раздаче денег и вещей мы желали создать 

представление о широком довольстве Азиатской конной дивизии, чтобы этим 

жестом привлечь добровольцев»
755

. За радушный прием унгерновцев, 

которых станичники встречали колокольным звоном и национальными 

флагами, вернувшиеся вскоре большевики подвергли местных жителей 

репрессиям. 
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Вечером того же дня бригада Резухина захватила поселки Старый и 

Новый Енхор
756

. В сборнике «Герои Гражданской войны»
757

, это событие 

описывается следующим образом. Недалеко от Новых Енхор находилась 

полковая школа 313-го полка (80 человек). Они и 6 пулеметных расчетов во 

главе с командиром полка В.Т. Лысовым оказались единственной силой 

красных в данном районе, после разгрома 3-го батальона полка под 

Боссийской станицей. Лысов решил держаться и принял бой. Сдержать 

натиск превосходящих сил Резухина он не смог и спустя 4 часа отступил к 

реке Джида. Здесь, реорганизовав оставшиеся у него силы, Лысов лично 

возглавил дерзкую атаку, вернув Новый Енхор, но вскоре вновь отступил к 

переправе. Таким образом, своими действиями он сдерживал противника в 

течение 10 часов, за что был удостоен ордена Боевого Красного Знамени
758

. В 

белых мемуарах это же событие описывается совершенно иначе. Военный 

врач 2-й бригады Азиатской дивизии Рябухин вспоминал, что вечером 

действительно велся бой за Новый Енхор. Но по его свидетельству схватка 

была короткой, и «через час красные были выдворены и из Старых Энхор». 

Поручик Н.Н. Князев также сообщает, что вечером 5 июня они с боем заняли 

Старый и Новый Енхор. Причем, последний был подожжен белыми «в 

наказание за какую то враждебную демонстрацию.... обстрел разъезда». Даже 

помощник начальника штаба красной 105-й бригады А.Н. Кислов, вспоминая 

события 5 июня, вообще не упоминал факт сражения: появление белых 

вызвало «панику и бегство тыловых частей 104 и 105 бригад»
759

. Очевидно, 

что многочасовой битвы не было. Скорее всего, имела место 

непродолжительная перестрелка, в отместку за которою белые подожгли 

Новый Енхор. 
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Захватив Старые Енхор, белые по доносу арестовали местную 

учительницу, которую обвинили в членстве в партии большевиков. Перед 

казнью контрразведчики надругались над женщиной
760

.  

В ночь с 5 на 6 июня бригада Резухина двинулась далее к поселку 

Биллютай. Стремясь замедлить продвижение ее частей, ночью на лагерь 

Резухина напали красные отряды, но их атака была успешно отражена, не 

принеся практически никакого вреда. С севера от Биллютая находились 

возвышенности, и успех боя зависел от контроля над ними. Разъезды 

заметили бегущих к сопкам красных, состоящих из слушателей курсов 

младшего комсостава 105 бригады и сборного отряда, набранного из 

связистов и тыловых частей. Опередив красных, и заняв в конном строю 

сопку, 5-я сотня 2-го Конного полка почти в упор расстреляла нападавших. В 

итоге они были вынуждены оставить Биллютай, в котором, кстати, 

находились продбазы и склад боеприпасов, и отошли на 12 верст к 

Селенгинской Думе. 

Удачи при Боссии и Биллютае открыли перед Резухиным путь на 

Гусиное озеро и Новоселенгинск. Однако двигаться дальше через 

Гусиноозерскую котловину, было небезопасно из-за угрозы угодить «в 

мешок» и не вернуться в Монголию. Так же не безопасно было пробиваться к 

Троицкосавску, так как от 1-й бригады барона вестей не было. В итоге 

Резухин принял решение двигаться на юг через Зарубино – Цаган-Усинск-

Будун.  

Утром 2-я бригада снялась с лагеря и ушла. У Зарубина белые были 

обстреляны артиллерией красных. В этот раз Резухин решил не ввязываться в 

бой и продолжил движение на Будун. За ним двигались части 104-й и 105-й 

бригад. Части шли двумя колоннами, каждая по два полка с артиллерией 
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(313-й с 314-м и 311-й с 315-м стрелковыми полком). Вместе с ними следовал 

35-й кавалерийский полк
761

. 

Утром 7 июня красные обстреляли находящийся на маленьком 

островке реки Джиды лагерь 2-й бригады Азиатской дивизии. Опасаясь 

ответа горной артиллерии Резухина, обстрел велся с предельной дистанции. 

В итоге легкие ранения получили 5 или 6 человек. Затем белые двинулись к 

Зарубино. Выходя после небольшого привала из станицы Цаган-Усунской, 

они заметили всего в нескольких километрах западнее двигающиеся в 

облаках пыли две пехотные колонны и конную часть красных.  

9 июня, находясь на перевале Дзун-Харьястай, лагерь бригады 

Резухина был вновь атакован красными, которые заставили его отойти и 

преследовали от Цаган-Усунской. Но даже, несмотря на то, что первыми же 

выстрелами монголы уничтожили командный состав большевиков (за что 

выдавалась награда в размере 25 рублей серебром за голову), превосходство 

в численности и технике было у красных. К вечеру положение белых 

ухудшилось настолько, что они удерживали лишь сам перевал и две 

незначительные вершинки, по обе его стороны. Оценив ситуацию, Резухин 

принял решение отступить к урочищу Будун, где произошло сражение.  

Позиция, занимаемая белыми частями, представляла собой две 

возвышенности, соединенные седловиной. Правый их фланг упирался в 

Селенгу. Его занимал 3-й Конный полк. Левый был поручен 2-у Конному 

полку. Центр удерживали артиллерия и пулеметчики. В резерве находилась 

5-я сотня 2-го Конного полка и бывшие пленные красноармейцы.  

11 июня красные начали наступление на две сопки, занятые отрядами 

Б.П. Резухина. Судя по всему, атака была массовой, т.к. к середине дня белые 

ввели в бой все свои резервы, а сам Б.П. Резухин был дважды ранен и 

командование принял подполковник Островский.  

Обстреляв левый фланг белых, красные стали готовиться к конной 

атаке. Ситуацию изменили действия бывшего гардемарина сотника Слюса. 
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Поручик Н.Н. Князев пишет: «Следовало с минуты на минуту ожидать 

конной атаки красных. Поэтому, когда они прекратили огонь, Слюс приказал 

подать лошадей его сотни и немедленно следовать за ним. Сам же сотник с 

семью офицерами и всадниками бросился вперед и с того пригорка, с 

которого недавно еще стреляли красные, увидел, что оба эскадрона садятся 

на лошадей в 200 шагах от него. Не задерживаясь ни на секунду, восемь 

всадников с шашками наголо дважды пролетели через дивизион противника 

вперед и назад, чем внесли полное расстройство в ряды оторопевших от 

неожиданности врагов»
762

.  

Порыв 5-й сотни был поддержан атакой единственной находившейся в 

дивизии 6-й сотни 3-го Конного полка, вооруженной пиками. Против центра 

и левого фланга красных трижды бросался в атаку дивизион сотника 

Очирова. Вслед за ними в атаку в пешем строю на красных двинулись девять 

сотен Азиатской конной дивизии. Под их напором противник начал 

медленно отступать, дравшись за каждый выступ и пригорок. У горловины 

Дзун-Харьястай атака белых выдохлась. Островский решил бросить свой 

последний резерв – сотню бывших пленных красноармейцев. Те, в свою 

очередь, не пытались примкнуть к красным, а «дрались как львы»
763

.  

После наступления темноты, красные, используя обходной маневр, 

пытались выйти в тыл неприятеля. Попытка была отбита отрядом сотника 

Слюса. В ходе боя белые захватили богатые трофеи: 4 орудия, 6 пулеметов, 

350 винтовок и обоз с медикаментами. Ночью бригада направилась в юго-

западном направлении вверх по Селенге. Двигались не спеша, стараясь дать 

передышку и возможность подкормить конский состав.  

К 20 июня 2-я бригада Резухина подошла к Ергину. Выздоровевший 

Резухин провел глубокую разведку в сторону Троицкосавска. Только тогда 

стало известно о неудаче, которую потерпел отряд барона Унгерна под 

Троицкосавском. 
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Первый этап (май-июнь 1921 года): действия 1-й бригады 

Унгерна. Теперь посмотрим, как развивался ход событий похода 1-й 

бригады Азиатской конной дивизии под командованием барона 

Р.Ф. Унгерна. Целью выступал Троицкосавск: «Город расположен в 

котловине реки Кяхты, в 3-4 верстах от русско-монгольской границы и 27-30 

верстах от реки Селенги. С запада и Юга от Троицкосавска лежит песчаная 

степь местами покрытая жалким травянистым покровом, а с севера и востока 

он охвачен полукольцом лесистых гор»
764

. Город Троицкосавск почти 

соединялся с городом Кяхтой, стоящим на самой границе. В полуверсте 

южнее Кяхты, на монгольской территории находился китайский пригород 

Маймачен.  

1-я бригада шла через деревню Мандал, прииск Дзун-Маде, долины рек 

Хара-гол и Шара-гол и приток Куйтун к реке Иро. Путь пролегал 

параллельно тракту Урга – Троицкосавск. Это позволяло с одной стороны 

двигаться скрытно, с другой – у лошадей был лучший корм. По основной 

дороге шел лишь чахарский дивизион.  

Унгерн по настоянию сотника Нечаева отправился в станицу 

Кударинскую, для пополнения. Встретили Унгерна тепло. Казаки просили 

мобилизации, добровольно же вступило всего 6 человек. 

На походе дивизию нагнал автомобиль. На нем прибыл сотник 

А. Еремеев – старый даурский адъютант Унгерна. Он долго что-то лично 

докладывал начальнику дивизии, затем неожиданно уехал обратно. В своих 

воспоминаниях М.Г. Торновский сообщает, что А. Еремеев говорил с 

капитаном Мысяковым, и у последнего сложилось впечатление, что 

А. Еремеев привез от атамана Семенова приказ двинуть Азиатскую дивизию 

в Маньчжурию. Взамен возвращения Халхи китайцам, Чжан Цзолинь, 

предоставлял войскам Семенова базу в Маньчжурии, для последующего 

похода на Советскую Россию.  
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То ли вместе с А. Еремеевым, то ли через несколько дней, приехал 

Л.В. Сипайло. Как вспоминает А.С. Макеев, прибытие Сипайло создало 

тревогу у многих чинов дивизии. Вскоре тревога эта оправдалась: происки 

Л.В. Сипайло привели к преданию страшной казни войскового старшину 

П. Архипова, обвиненного в краже золота. Жестокое убийство одного из 

лучших боевых офицеров дивизии вызвало волну негодования. Некоторые 

казаки, даже несмотря на страх перед Унгерном, покровительствующего 

Л.В. Сипайло, отыскали (в районе Корнаковки
765

) обескровленный гнусом 

труп П. Архипова и с воинскими почестями предали земле прах храброго 

воина.  

Утром, 3 июня, двигавшийся по дороге чахарский дивизион во главе с 

князем Найдэн-гун, первый вышел к Маймачену – китайскому предместью 

города Троицкосавска, являвшегося главной целью 1-й бригады. Всадники 

чахарского дивизиона с хода атаковали прикрывавшую его заставу из частей 

НРА. Преследуя ее, чахары Унгерна ворвались в Маймачен, начали грабить и 

превратили его буквально в груду развалин. Всех китайцев безжалостно 

резали на месте. Захватившие Маймачену «гуляли» всю ночь.  

На следующий день ненасытные чахары кинулись в Кяхту, где почти в 

упор были обстреляны красными. Потеряв до трети состава, они в панике 

бросились назад. От полного уничтожения отряда их спасла бурятская сотня 

Галданова, которая была послана командиром полка Марковым, вслед за 

чахарами. Узнав о разгроме чахар Найдэн-гуна, Унгерн, нервы которого к 

этому времени были сильно расшатаны, пришел в крайнюю ярость. Больше 

всех досталось В. Маркову, спасшему отряд от разгрома. Очевидцы не могли 

понять, что ставилось ему в вину: то, что он не удержал чахар, или вовремя 

не поддержал их. 

5 июня, обойдя город, Унгерн взял его в полукольцо. Ночью он лично 

провел разведку местности и рано утром повел русский дивизион 4-го полка 

штаб-ротмистра Забиякина в атаку. Важно отметить, что проведя разведку 
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местности предстоящего боя, барон имел весьма приблизительные данные о 

численности противника, и значительно преувеличивал их. Гарнизон же 

города составлял не более 700 штыков и 200 сабель
766

. К вечеру Забиякин 

был на окраине Троицкосавска и просил разрешения войти в город. 

Комендант дивизии поручик Н.Н. Князев пишет: «С сопки Забиякин 

рассмотрел, что солдаты митинговали на площади. Не трудно было 

догадаться, что они обсуждали вопрос о сдаче города. Он тотчас же доложил 

обо всем барону через штаб-ротмистра Частухина и просил разрешения 

войти в город. Но барон приказал оставаться на месте. Характерен для 

барона ответ, который он дал Забиякину, лично прискакавшему к нему с 

вторичным докладом о том же самом: «Я на митинги не хожу, и тебе не 

советую».
767

 Офицеры были крайне удивлены такой пассивностью своего 

начальника и действовали также вяло. Высказывалась версия, что в этот день 

склонный к мистицизму Унгерн поверил ламам, которые нагадали ему 

неудачу. Подобная практика принятия решений была типична для Унгерна и 

подтверждается целым рядом источников.  

Время было упущено. В итоге, когда на следующий день 7 июня 

началось наступление, оказалось, что за ночь к красным пришло два 

батальона пехоты. В итоге унгерновцы не смогли занять даже вчерашние 

рубежи. Более того, красные перешли к активным контратакам. Весь день 

шли упорные бои, не принесшие решительной победы не одной стороне. 

Особенно отличилась пулеметная команда белых, постоянно 

перебрасывающая свои расчеты на самые жаркие участки: либо чтобы 

отбивать атаки красных, либо – способствовать наступлению собственных 

частей. Вечером красные бросили в бой свежие силы, атаковавшие левый 

фланг, который удерживал полк К.И. Парынина. Но тот парировал все атаки. 

Следующей ночью к красным подошли новые подкрепления. Около 5 

часов утра они напали на спящий китайский дивизион, расположившийся на 
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возвышенности. Прочие белые части ночевали в долине, так как ночью дул 

очень холодный ветер. Испугавшись, китайцы бросили позиции почти без 

сопротивления. Заняв гору, красные отрыли массированный огонь по лагерю. 

В это самое время тыл белых атаковала Сретенская бригада, обошедшая их с 

левого фланга. Все это вызвало панику, и 1-я бригада Азиатской дивизии 

стала спешно отошла, оставив 6 орудий, 8 пулеметов и часть обоза. Вначале 

отступали врассыпную, и вскоре стихийно сгруппировались в три 

беспорядочные кучи. Одну вел раненый Р.Ф. Унгерн, другую – В. Марков, 

третью – К.И. Парыгин. Вполне возможно, что сообщение это, восходившее 

к воспоминаниям белых офицеров, было ими значительно приукрашено, и 

отход напоминал бегство. 

Второй этап борьбы с красными и бунт Азиатской конной дивизии 

(июль-август 1921 года). После атаки белыми Троицкосавска среди 

командования красных произошел разлад. Высшее начальство требовало 

совместно с Сухэ-Батором брать Ургу. Командарм 5-й армии 

М.С. Матиясевич напротив не разделял этой идеи, предупреждал, что тыл 

останется не защищенным и приказывал, прежде всего, уничтожить живую 

силу белых.
768

 Помглавком по Сибири В.И. Шорин 18 июня дал следующую 

директиву: 1-е. На Ургу направить 5 кавдивизия и одну стрелковую бригаду, 

совместно с отрядом красных монгол. 2-е. Для обеспечения операции справа 

– вверх по реке Селенга (против Резухина) направить одну стрелковую 

бригаду, 35 кавполк и отряд Щетинкина. 3-е. Обеспечение операции слева – 

возложить на 2-ю Сретенскую кавбригаду НРА. 4-е. Для обеспечения тыла – 

одну стрелковую бригаду эшелонировать вдоль тракта Урга – Троицкосавск. 

5-е. Командование войсками экспедиционного корпуса – объединить в руках 

одного из командиров дивизии. 6-е. Особое внимание придавать 

политическому обеспечению операции – в вопросе взаимоотношений частей 

красной армии с населением Монголии
769

. «Командарм 5» ответил на нее: 
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«Если мы бросим на Ургу, а тыл прикроем одной пехотной бригадой, то 

фактически оставим весь наш тыл открытым для ударов противника, именно 

для конной дивизии Резухина.. В случае нового прорыва Резухина в наш тыл 

парировать этот налет абсолютно нечем, так как в тылу не остается ни одной 

– не только конной, но и пехотной части»
770

. Тем не менее, был принят 

первый вариант помглавкома.  

В итоге опасения командарма полностью оправдались. Барон Унгерн 

не пошел защищать Ургу. Вместо этого он спешно за две недели привел свою 

бригаду в порядок и двинул ее на запад на соединение с частями бригады 

Резухина.  

Красные, бросив почти все силы на Ургу, заняли ее практически без 

боев. Подступы Урги защищали тибетский дивизион Нечаева и отряд 

Немчинова (монголы-юнкера) – всего менее тысячи человек. Чуть позже к 

ним присоединилось небольшое подкрепление Циркулинского. 

Обе бригады белых соединились в конце первой декады июля. Унгерн, 

используя передышку (все силы красных скучились в Урге), провел 

реорганизацию. В итоге дивизия стала состоять из 4-х конных полков (1-й, 2-

й, 3-й и 4-й) и отдельного дивизиона Нечаева. Всего – 23 сотни или 2 350 

всадников. В состав пулеметной команды входило 4 расчета, 36 пулеметов и 

210 человек. Артиллерия насчитывала 6 орудий и 120 человек. Сохранялось 3 

отдельных национальных формирования: Китайский дивизион (2 сотни, 210 

всадников), Монгольский дивизион (4 сотни, 320 всадников) и Японская 

конная полурота (40 всадников). Все силы Азиатской дивизии, таким 

образом, насчитывали в начале июля 1921 года 3 250 бойцов. Кроме них в 

документах упоминаются: «запасные кони» (2 000 голов), гурты рогатого 

скота (1 200 голов) и «обоз вьючный» из 150 вьюков
771

. 

Снявшись с бивака 18 июля, Азиатская дивизия на следующий же день 

вступила в бой с красными – 7-ю батальонами пехоты 314-го и 315-го полка, 
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отрядом П. Щетинкина, при поддержке 12-и орудий и орудийного резерва 

еще из 10-и единиц. Несмотря на такое количество артиллерии, пользовались 

красные ей довольно не умело, и большого вреда не нанесли.  

Унгерновцы заблаговременно заняли удобные позиции. Правый фланг 

упирался в Селенгу, левый оставался открытым. Попытку зайти в тыл 2-му 

Конному полку отбил подъесаул Слюс, атаковав красных в конном строю. 

Исход боя решился к вечеру, когда Унгерн бросил против красных свежий 4-

й полк.  

Преследовать противника барон не решился: подходили подкрепления 

красных. Унгерн отошел на 50 километров. Красная авиаразведка несколько 

дней не могла обнаружить направление его движения. 23 июля белые идя 

вдоль границы с Монголией, шесть дней двигались через поселки и станицы 

1-го отдела Забайкальского казачьего войска, сделав в общей сложности 200 

верст по труднопроходимой местности. В авангарде шло около двухсот 

человек, прокладывающих топорами и лопатами путь всему отряду. 

Население встречало приветливо и охотно торговало, но активного желания 

принять участие в походе не проявило. Присоединились единицы. По 

воспоминаниям большинства участников похода, массового террора по 

отношению к мирному населению, описанного в советской литературе, не 

было. В поселках уничтожались только коммунисты и евреи. 

29 июля дивизия подошла к Ново-Дмитриевки. В семи километрах от 

нее занял позиции 7-й особый отряд Красной Армии, прикрывавший дорогу 

на Мысовск. По воспоминаниям поручика Н.Н. Князева: «Горное дефиле у 

Ново-Дмитриевки было укреплено следующим образом: первая линия 

проходила южнее деревни, примерно в полуверсте. Здесь были окопы, 

блиндажи и проч. Вторая и третья линии находились севернее деревни. Через 

всю падь, имеющую в том районе около версты в ширину, шли проволочные 

заграждения, а склоны сопок изрыты были окопами»
772

. Разбив 7-ой особый 
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отряд, унгерновцы напали, как пишет М.Г. Торновский, на спящий лагерь 

красных.  

Ново-Димитриевка была важным пунктом, открывавшим дорогу на 

Мысовск, от которого начинались пробитые в скалах туннели 

Кругобайкальской железной дороги. В случае прорыва, переброска советских 

войск в этом районе была бы невозможна. Для отражения Унгерна красные 

послали Иркутский комендантский батальон.  

Непосредственно у Ново-Дмитровки находились сопки, контроль над 

которыми являлся ключом к успеху. Авангард белых, в виде сотни 

штаб-ротмистра Исака
773

, в пешем строю бежал к сопкам. Красноармейцы 

так же двигались туда, и было ясно, что они займут ее раньше. Видя это, 

сотня штаб-ротмистра Забиякина в конном строю захватила эту 

возвышенность, опередив противника.  

После артобстрела красных позиций последовала стремительная атака 

монгольского дивизиона, которая произвела на обе стороны сильное 

впечатление. Вот как описывал ее Н.Н. Князев: «Они в конном строю 

атаковали красных. Конная атака монгол носила стихийный характер: 

впереди сотен скакали нойоны во главе с Бишерельту-гуном и «Маленьким 

гэгэном», который выкрикивал какие-то заклинания. За нойонами неслись 

монголы, прильнув к гривам коней. Вся масса в 320 всадников неслась на 

смерть или к победе. Смотря со стороны на лихую атаку монгол, думалось, 

что ламаизм не вытравил окончательно воинственный дух в монголах времен 

великого Чингисхана, и нужен лишь толчок пробудить воинственность от 
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многовековой спячки»
774

. В результате такой столь красочной атаки красные 

бросили ружья и сдались. 

Гусиноозерские буряты донесли Унгерну, что в местном дацане 

находится до 800 красных в составе 3-го батальона 232-го стрелкового полка. 

Полки Азиатской конной дивизии окружили дацан, отрезав тем самым пути 

отступления. Атака в конном строю подъесаула Куща не увенчалась успехом. 

Наступавший в пешем строю, есаул Слюс прорвался в дацан в том месте, где 

находилась артиллерия противника, и поломал пушки. Красная кавалерия, 

стоявшая неподалеку, бросила своих соратников и ускакала в сторону 

Новоселенгинска. Комсостав сумел вырваться из окружения через болота. 

Красные начали сдаваться, но, услышав из цепей унгерновцев – «господин 

сотник, нет патрон» вновь схватились за винтовки и обстреляли белых. 

Подбежавшая конная сотня изрубила врагов. Некоторые, не желавшие 

сдаваться в плен, попытались отступить по воде, но были расстреляны со 

стороны берега. В итоге в плен попало около 400 человек при 2-х орудиях, 6-

и пулеметах и 500-х винтовках. Кроме того был потерян весь обоз.  

Унгерн, справедливо рассчитывающий на абсолютную победу, вышел 

из себя, узнав о спасении от плена красных командиров. Вина за это была 

возложена им на подъесаула Янкова. Унгерн лично при всех жестоко избил 

офицера («измолотил его до полусмерти»
775

). Побои оказались столь 

значительными, что Янков несколько недель лечился при обозе полка. 

Захваченные советские деньги и документы Унгерн приказал сжечь, 

хотя деньгами можно было расплачиваться с населением, а из документов 

почерпнуть информацию о красной агентуре. Подобное отношение было 

противоестественным, но весьма характерным именно для Унгерна.  

После захвата Гусиноозерского дацана Унгерн пришел к выводу, что 

его войска «закрывают в мешке»
776

. Видевшие его в эти дни офицеры, 

писали, что их командир «чуял» надвигающуюся опасность. Так оно и было: 
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части дивизии оказались зажатыми с двух сторон в узком дефиле между 

Гусиным озером и сопками. Навстречу им по западному берегу Гусиного 

озера двигался 1-й батальон 232-го стрелкового полка с эскадроном и 1 

орудием. В тылу с севера стоял 35-й кавалерийский полк. 

4 августа Азиатская конная дивизия двигалась в сторону села 

Покровское, и должна была вновь проходить мимо Ново-Дмитриевки. 

Красные находились с севера от деревни. 1-й конный полк белых под 

командованием К.И. Парыгина должен был быстро пройти Ново-Дмитриевку 

и занять перевал Бурин. За ним должны были пройти обозы. 3-му Конному 

полку Очирова приказано было занять высоты к юго-западу от 

Ново-Дмитриевки. 

Красные вначале атаковали 1-й полк. Вступивший для его поддержки 

3-й полк с трудом отбивал атаки. Его, в свою очередь, поддержал дивизион 2-

го полка под командой есаула Слюса. Сильный урон былым наносили две 

бронемашины, хотя одну из них чуть было не захватил подъесаул Кущ.  

К середине дня, когда все обозы проследовали через Ново-Дмитриевку, 

Унгерн, не желая продолжать бой с численно превосходящими силами 

противника приказал отступить и двигаться на Покровское. В арьергарде шел 

4-й Конный полк.  

В Покровское дивизия вошла 5 августа. Население встретило белых 

довольно приветливо, снабдив их продуктами. Здесь же унгерновцами был 

убит еврей-коммерсант
777

. Во время привала в Покровском на поверки 

частей, выяснилось отсутствие значительных сил: дивизиона подъесаула 

Забиякина из пяти сотен, пулеметной команды штабс-капитана Аргентова, 

китайского дивизиона и монгольской сотни 3-го полка. 

На следующий день по причине банальной беспечности произошла 

трагедия. Шедшая впереди сотня сотника Мухаметжанова 1-го полка, забыв 

об осторожности, въехала в деревню Капчаранку, где всадники, надеялись 

приобрести у местных жителей молоко, яйца и прочие продукты. 
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Спешившись, они тут же попали под плотный огонь противника. Пули 

свистели отовсюду. Вовремя подоспевший полковник К.И. Парыгин с 

остальными частями полка привел татарскую сотню в порядок и повел ее в 

наступление. В результате четырехчасового боя силы красных были 

оттеснены из деревни. Погибло около 50-и белых всадников, включая 

сотника Мухаметжанова. 

8 августа Азиатская конная дивизия прошла Верхний Нарым. По пути, 

ее части не ввязывалась в бои: было необходимо как можно быстрее выйти из 

окружения. Однако красные продолжали преследовать дивизию, и около 

станицы Атаман-Никольской Унгерн все-таки решил дать бой. 

Позиция около станицы Атаман-Никольской правым флангом 

упиралась в реку Джиду, левым в сопку. Днем 3-й конный полк отразил все 

атаки. Отступив ночью, белые оставили на высоте 529 дивизион 3-его полка 

с пулеметной командой штабс-капитана Озерова в засаде. Красные надеялись 

напасть на отступивших унгерновцев врасплох, и двинулись к их лагерю. 

Подпустив противника поближе, Озеров открыл огонь. Всего полегла почти 

половина личного состава атакующих красных. 

Через два дня к дивизии подошли «исчезнувшие» сотни Забиякина и 

примкнувшие к нему другие части. Он умело провел их по горным тропам, 

но соединиться раньше не мог, так как между ним и дивизией постоянно 

находились красные, стремившиеся блокировать соединение. За эти действия 

Унгерн произвел Забиякина в подполковники
778

.  

Таким образом, красным на каком-то этапе удалось достигнуть своих 

целей: раздробить силы противника. Но умение и удача Забиякина свели этот 

временный успех на нет. Этим и было обусловлено его награждение.  

11 августа Унгерн вновь разделил Азиатскую конную дивизию на две 

бригады. В 1-ю бригаду, находившуюся под личным начальством Унгерна, 

вошли 3-й и 4-й конные полки, монгольский дивизион, артиллерийский 

дивизион с 6 орудиями, пулеметная команда подполковника Евфаритского, 
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главный обоз, лазарет и все гурты. Запасные кони были разделены на два 

косяка. Во 2-ю бригаду, отданную под начало Резухина, вошли 1-й и 2-й 

конные полки, китайский дивизион, взвод артиллерии с 2-мя орудиями под 

командой Шестакова (или Шестаковича), а также пулеметная команда 

сотника Иванова с 4-мя пулеметами
779

. 

Бригада Унгерна шла первой. Резухин занял место в арьергарде. Его 

бригаде следовало задержать противника и дать главным частям оторваться 

от преследования. В течение дня Резухин сдерживал красные атаки и 

вечером, когда к противнику подошли свежие подкрепления, отступил.  

На следующий день, переправляясь через реку Хайка, Б.П. Резухин 

заметил удобную позицию для устройства засады. Подошедшие красные, не 

проведя разведку, начали переправляться. В результате, когда на 

противоположный западный берег вышло до 2 000 человек, отовравшихся 

таким образом от основных сил, Резухин приказал открыть огонь из всех 

видов оружия, включая картечь артиллерии и пулеметный огонь. Красные в 

панике кинулись назад к восточному берегу, но его крутизна не позволяла 

быстро скрыться, и отступающие карабкались по отвесным стенам под 

шквальным огнем. По мнению полковника М.Г. Торновского, «этот бой с 

красными был... самый кровавый и успешный в пределах Руси»
780

.  

В результате находчивости и успеха Б.П. Резухина, Азиатская конная 

дивизия сильно оторвалась, и след ее был потерян. В итоге красные 

вынуждены были на время прекратить преследование. 16 августа в 

последний раз вся дивизия стала лагерем на реке Ури. 

Бунт в Азиатской конной дивизии (16-17 августа 1921 года). 

Большинству офицеров и казаков, к этому времени, уже стало ясно, что 

дивизия движется на запад в Урянхайскую котловину, которую многие 

считали западней
781

. Казаки и офицеры дивизии не верили в возможность 
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победить в отрыве от основных белых сил на Дальнем Востоке. Унгерн 

маниакально вел дивизию в противоположную от них сторону. Те, кто хотел 

продолжать борьбу, считали единственно правильным идти в Маньчжурию, 

на соединение с армией. Отрицательно так же сказывалось и то, что местные 

казаки не поддержали движение Азиатской конной дивизии. Также, уже во 

время похода, до унгерновцев дошло сообщение о белом перевороте в 

Приморье, который вселял надежды и наводил на мысль о движении на 

восток. 

Атмосфера в частях была тяжелой. Дело усугублялось 

многочисленными жестокостями барона по отношению к личному составу, 

которые множились день ото дня. Почти на каждом месте стоянки (особенно 

возле расположения команды Бурдуковского) оставались изрубленные 

трупы.  

Кроме того, вера в непобедимость барона исчезла после неудачи под 

Троицкосавском. Никаких союзных японских отрядов, обещанных Унгерном, 

не было. Немаловажным фактором, обострившим и без того опасную 

ситуацию, стало известие о захвате красными монгольской столицы Урги. У 

многих там оставались семьи. Кроме того, на Монголию надеялись как на 

базу белых в регионе.  

Квинтэссенцию боевого духа дивизии в эти дни озвучил в разговоре с 

сослуживцем генерал Б.П. Резухин, человек искренне преданный Унгерну и 

белому делу: «Будь я проклят, если когда-нибудь и что-нибудь сделаю для 

них (казаков и крестьян). Я искренно хотел помочь сбросить большевиков, 

но – раз они не поддержали нас – пусть сами и разделываются с 

большевиками... Эх хотя бы месяц пожить под крышей… А сейчас принять 

ванну и улечься в мягкую постель с чистым бельем»
782

.  

Все вышеперечисленное рождало желание многих казаков и офицеров 

следовать на восток в Маньчжурию, а затем в Приморье.  
                                                                                                                                                                                           

конечно, большевики эти выходы крепко закрыли бы до момента, пока в дивизии не 

произошел бы бунт». Торновский М.Г. Указ. соч. С. 322. 
782
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Что касается барона, то в походе он все свои эмоции выплескивал на 

подчиненных. По свидетельству очевидца, врача Н.М. Рябухина: «Унгерн 

свирепствовал, как никогда прежде. Проносясь бешеным галопом вдоль 

рядов отступающей дивизии, которая растянулась длинной вереницей сквозь 

лес, он бил беспощадно каждого, кто попадался ему на глаза в седле или на 

телеге, не делая исключения для тех легкораненых, кто ехал верхом. Хоботов 

и Марков, командиры двух его полков, ходили с перевязанными головами 

после того, как Унгерн избил их своим ташуром, или палкой; то же самое 

произошло с полковником Дмитриевым, командиром нашей артиллерии»
783

. 

Исключением не стал даже обожаемый всеми в дивизии, от казака до 

офицера, генерал Б.П. Резухин. Он сидел у костра на перевале, и наблюдал за 

подъемом орудий, как вдруг «появился на коне Унгерн и, не говоря ни слова, 

с искаженным от злобы лицом, с размаха ударил ташуром два раза Резухина 

и также неожиданно скрылся, как появился. Появление, избиение, 

исчезновение произошли в период времени 1-1,5 минут. Инцидент был 

диким, нелепым»
784

. Тот факт, что Резухин не оказал отпор барону, 

впоследствии стоил ему жизни, так как этим он показал свою полную 

преданность своему старому товарищу и начальнику. Еще большее 

впечатление на бойцов дивизии произвел случай сожжения заживо одного из 

санитаров.  

По одной из версий, Унгерн избивал лишь тех, кто пришел с ним из 

Даурии. Провинившихся колчаковцев он не бил, а отсылал в обоз, в качестве 

                                                           
783 

Рибо Н.М. История барона Унгерн-Штернберга, рассказанная его штатным врачом // 

Барон Унгерн в документах и мемуарах / составитель и редактор С.Л. Кузьмин. М., 2004. 

С. 507. 
784

 Торновский М.Г. Указ. соч. С. 286. Н.Н. Князев так же описывает этот случай: «Свое 

раздражение он сорвал на генерале Резухине. Найдя его спящим у костра, возле перевала, 

барон весьма неделикатно разбудил его. «Я послал тебя вперед делать дорогу, а не спать», 

– кричал барон и, по словам полковника Кастерина, при этом четыре раза ударил генерала 

своей увесистой палкой. Очевидцы этой сцены были, якобы, неприятно удивлены тем, что 

генерал Резухин не придумал ничего иного, как вытянуться перед грозным бароном с 

рукой у козырька фуражки. Этот тягостный случай имел самые печальные последствия 

для Б.П. Резухина. Через 12 дней он поплатился за него жизнью». Князев Н.Н. Указ. соч. 

С. 143  



278 

погонщиков скота. В качестве и наказания, и публичного унижения с них 

снимали сапоги и заставляли идти пешком вместе с гуртами скота.  

За отсутствием гауптвахты активно использовалось «сидение на 

деревьях». Так, на одной из стоянок валялся труп павшей коровы. 

Почувствовав запах, взбесившийся Унгерн, с криками «Вонь!», приказал 

коменданту бригады есаулу Макееву лезть на дерево, затем крича адъютанту 

штабс-ротмистру Павельцеву, что тот развел канцелярию и что его дивизия 

не министерство, отправил его на соседнее дерево. Следующими были – 

начальник штаба подполковник Львов и штабс-капитан Безродный. Унгерн 

не унимался: у попавшегося ему на глаза ординарца Бурдуковского, он 

потребовал донесение. Тот, несмотря на офицерские погоны, начал жалобно 

отвечать, что неграмотный, за что получил удар ташуром
785

. 

Идея «покинуть» Унгерна родилась среди казаков 

5-й оренбуржско-забайкальской сотни 2-го Конного полка. Командир сотни 

поведал план ухода помощнику командира полка Кастерину, тот предложил 

уходить более крупными силами на случай столкновения с красными. 

Поэтому в замысел были так же посвящены один из начальников пулеметной 

команды и командир одной из батарей. Но их планам помешало то, что барон 

разделил дивизию, и заговорщики оказались в разных бригадах. В каждой из 

бригад, уже независимо друг от друга заговорщики склоняли части к уходу. 

Когда в заговор был посвящен полковник Евфаритский, он «как человек 

волевой, принял решение убить барона и этим способом упростить 

задачу»
786

. 

 После ликвидации командующего дивизией, командование над ней 

планировали передать генералу Резухину, который пользовался всеобщим 

уважением. Но, вспомнив о его преданности барону, пришли к выводу, что 

он не выступит против Унгерна.  
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Когда комендант дивизии поручик Н.Н. Князев доложил ему о 

моральном состоянии дивизии и о том, что войско не желает идти в Урянхай, 

Б.П. Резухин сразу отправил Н.Н. Князева с докладом Унгерну и личной 

просьбой не идти в Урянхайсую котловину. Князев немедленно отправился в 

бригаду Унгерна. Прибыв в ее расположение, он явился к начальнику штаба 

дивизии, Генерального штаба полковнику Островскому. Объяснив ему 

ситуацию, он попросил его доложить обо всем Унгерну. Островский ответил: 

«Такого доклада начальнику дивизии я делать не стану, потому что не имею 

желания быть повешенным. Докладывайте сами»
787

. Князев решился лишь на 

краткий доклад о прибытии. Унгерн, по его словам, в тот момент, имел «вид 

сумасшедшего». Это может объясняться одновременно и высшей степенью 

нервного напряжения, и приемом наркотиков (к которым барон мог 

пристраститься и этим объясняются странности его поведения). А также 

обоими факторами сразу.  

В итоге Н.Н. Князев поехал обратно, решив уговорить Резухина 

сделать доклад Унгерну лично. Однако события развивались молниеносно, и 

к приезду Князева генерала Резухина уже не было в живых.  

Произошло следующее: понимая, что Резухина не удастся уговорить 

бросить Унгерна и принять командование дивизией, заговорщики решили 

«удалить» не только Унгерна, но и самого Резухина.  

17 августа есаул Слюс, прапорщик Хлебников и несколько 

оренбуржцев, подойдя к палатке Резухина, открыли по ней огонь. Раненый 

генерал выбежал и отстреливаясь, звал к себе 2-й полк. Видя, что 

непонимающая толпа казаков окружила Резухина, Слюс приказал своему 

уряднику добить генерала, что и было сделано выстрелом в голову почти в 

упор. Так нелепо и страшно погиб один из наиболее уважаемых, 

авторитетных людей и талантливых полководцев, которых было не так много 

в Азиатской конной дивизии. Возможно, Резухин был единственным 
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человеком, который не боялся заступаться за солдат и офицеров дивизии 

перед ее грозным до безумия начальником
788

.  

На следующий день, во 2-й бригаде также произошел бунт. 

Заговорщики из разных бригад не договаривались между собой и 

действовали совершенно самостоятельно. Моральное состояние в бригаде 

Унгерна было еще хуже: «…к вечеру 18 августа сложились типичная для 

гражданской войны картина разложения воинской части. Дальше же должен 

был последовать неизбежный взрыв...»
789

. Идейными вдохновителями 

заговора были полковник Евфаритский и доктор Н.М. Рябухин. Участвовали 

в заговоре также капитан Сементовский, штабс-капитан Озеров, есаул 

А.С. Макеев и другие.  

В ночь с 18 на 19 августа Евфаритский арестовал начальника штаба 

полковника Островского. Затем с Сементовским, Озеровым и поручиком 

Хлебиным они подошли к палатке барона – часовых Унгерн не ставил. 

Офицеры выстрелили по палатке, но барон вылез из соседней и начал орать: 

«Вы чего тут сволочи делаете?»
790

, – но поняв, что стреляют в него, бросился 

в заросли кустарника.  

Доктор Рябухин вызвался ликвидировать начальника комендантской 

команды Е. Бурдуковского, но, приблизившись к этому крепкому и сильному 

человеку, струсил.  

Бурдуковского, Бушмакина и Перлина изрубили А.С. Макеев и 

военный чиновник амурец П. Федоров. Князев пишет, что невинно пострадал 

командир японской сотни капитан Белов, к которому как к образцовому 

офицеру отсылали на исправление провинившихся. По другим данным 

Белова спас от расстрела капитан Мысяков
791

. 

Из-за стрельбы в дивизии поднялась суматоха. Одни начальники частей 

без приказа снялись с лагеря. Другие продолжали стоять. Кто-то кричал, что 
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напали красные. По приказу заговорщиков, артиллеристы открыли огонь по 

монгольскому дивизиону, чтобы степняки поскорее покинули лагерь. 

Суматоху прервал высокий фальцет Унгерна, звавший Е. Бурдуковского. 

Услышав его, часть офицеров во главе с Евфаритским и Сементовским 

бежали. Больше их в дивизии не видели. Кто-то, как например полковник 

Островский, прятались под телегами
792

, доктор Рябухин готовился 

застрелиться.  

Унгерн, смог найти свою лошадь и, следуя вдоль колонны самовольно 

покидавших лагерь частей, страшно ругаясь, призывал начальников 

поворачивать обратно. Наткнувшись на А.С. Макеева, он принялся кричать. 

В ответ тот выстрелил. Унгерн бросился скакать в сторону леса. С этого 

момента он потерял всю свою власть над дивизией. 

На следующий день Унгерн нагнал монгольский дивизион. С ним шло 

десятка два русских казаков и бурят. О чем и как говорил с ними барон 

неизвестно. Возможно, стремился убедить отступать, как и ранее в 

Урянхайский край, а, возможно, именно здесь у барона возникла идея идти в 

Тибет. А.В. Жуков, в работе «Опричный барон», ссылаясь на некролог 

Унгерна в «Русской мысли»
793

, также отмечает вариант движения барона в 

Среднюю Азию
794

. Крайнее маловероятно, что Унгерн со столь ничтожными 

силами решился бы на такое. Так или иначе, но командира монгольского 

дивизиона князя Бишерльту-гуна, не прельщала идея дальнейшего 

сотрудничества с Унгерном, полностью потерявшим свое войско. В итоге 

Бишерльту-гун решил избавиться от Унгерна. Барона обманом отвлекли, 

свалили с лошади и связали. Связанного Унгерна выдали красному разъезду 

П. Щетинкина.  

Унгерн месяц провел в плену у красных в Троицкосавске, Иркутске и 

Новониколаевске, где его водили на допросы. Держался Унгерн с 

                                                           
792 

Макеев А.С. Указ. соч. С. 79. 
793

 Ignota. Памяти единомышленника. Русская мысль. Прага,1922. № 1-2. 
794

 Жуков А.В. Опричный барон. Улан-Удэ, 2012. С. 227. 



282 

достоинством и как отмечали очевидцы с «непоказной невозмутимостью»
795

. 

Отвечал барон достаточно откровенно. Во всяком случае, явных 

противоречий с документами и мемуарами нет.  

В сентябре 1921 года в Новониколаевске был устроен показательный 

суд. Унген обвинялся: «1. В проведении захватнических планов Японии, 

выразившихся в попытках создания Срединного азиатского государства, 

свержении власти Дальневосточного правительства в Забайкалье. 2. В 

организации свержения Советской власти в России и, в частности, в Сибири, 

с восстановлением в ней монархии, причем на престол предполагалось 

посадить Михаила Романова. 3. В зверских массовых убийствах и пытках а) 

крестьян и рабочих, б) коммунистов, в) советских работников, г) евреев, 

которые вырезались поголовно, д) вырезании детей, е) революционных 

китайцев и т.д. »
796

. 

На заседании барон признал все пункты обвинения, кроме связи с 

Японией
797

. Как уже было показано выше, Унгерн всегда действовал 

совершенно самостоятельно
798

.  

Обвинителем выступал Емельян Ярославский (Миней Израилевич 

Губельман). Впрочем, приговор был известен заранее, так как еще за 20 дней 

до суда из Москвы пришла телеграмма от В.И. Ленина, где он рекомендовал: 

«Советую обратить на это дело побольше внимания, добиться проверки 

солидности обвинения и в случае, если доказанность полнейшая, в чем, по-

видимому, нельзя сомневаться, то устроить публичный суд, провести его с 

максимальной скоростью и расстрелять». На документе сохранились 

пометки. Одна, сделанная Л.Д. Троцким, гласила: «Бесспорно. Троцкий». 
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Другая, принадлежала техническому секретарю Политбюро: «Сталин не 

возражает, Каменев и Зиновьев согласны»
799

.  

Ревтрибунал приговорил барона к расстрелу
800

. 15 сентября 1921 года 

Унгерн приговор был приведен в исполнение. Позже в эмиграции ходили 

слухи, что он спасся и живет монахом в одном из тибетских монастырей. 

Опубликована была даже фотография, на которой барон в одежде монаха 

вместе с сыном стоит рядом с настоятелем тибетского монастыря. Но побег 

Унгерна от большевиков чрезвычайно маловероятен. А возникновение 

слухов вокруг одиозной фигуры барона широко распространенный результат 

мифологического мышления обывателей. 

Расформирование дивизии. После бегства своего командира обе 

бригады Азиатской конной дивизии, разделенные на расстояние дневного 

перехода, не сговариваясь, двинулись в Маньчжурию.  

2-я бригада, изгнав барона, направилась туда, где можно было 

соединиться с основными силами белых.  

1-я же бригада, не зная о бунте в 2-й, боялась кары барона за попытку 

бунта и убийство Б.П. Резухина и также двинулась на восток. Во главе нее 

встал Хоботов, «колонновожатым» стал М.Г. Торновский. 

По пути 1-ю бригаду покинула большая часть инородцев. Во время 

переправы через Селенгу взбунтовался монгольский дивизион. После 

переправы ее покинула большая часть бурят, так как близко находились их 

кочевья. На одной из стоянок взбунтовался китайский дивизион. На 

пересечении тракта Урга–Троицкосавск бригаду покинул дивизион 

кударинцев есаула Нечаева, которые остались партизанить в своем родном 

крае еще год. По дороге бригада бросила две пушки за отсутствием для них 

снарядов.  

После перехода реки Хара-гол части вышли к проходу между гор, 

ведущему в долину Керулена. Вскоре оказалось, что это узкое дефиле 
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перекрыто красными. В течение дня бывшие унгерновские всадники 

пытались сбросить заслон и прорваться через проход на тактический 

простор. Все их попытки закончились ничем, и белые решили отступить в 

горный район Хентэй. Карт Хентэя в то время не существовало вообще, и 

проводником взяли местного ламу.  

Прибыв к Хайлару, один из руководителей 1-й бригады, полковник 

М.Г. Торновский поехал договариваться с местным китайским генералом 

Чжан Кую о сдаче оружия, так как проход вооруженных отрядов по 

китайской территории был запрещен. За всех коней, оружие и амуницию 

(пушки и пулеметы бросили по дороге) Чжан Кую согласился выплатить по 

100 серебряных долларов офицеру и 50 долларов солдату. Предложение было 

принято. 

2-я бригада под командованием полковника Островского 19 августа 

двинулась к Селенге. За ней попятам шел красный отряд П. Щетинкина. От 

преследования нужно было избавиться. Заманив красных в узкое ущелье, три 

сотни подполковника Забиякина разгромили П. Щетинкина. Затем они 

пошли на Ургу. Но, зная о том, что красные стянули в город все свои силы, 

командование 2-й бригады решило значительно отклониться к югу и обойти 

город незамеченными. 

В отличие от 1-й бригады, уход бурят или казаков из 2-й бригады не 

приветствовался, и некоторые части держались силой, причем в лучших 

унгерновских традициях. Участник заговора против барона есаул Макеев 

красочно описывает, как он возродил «ташурные традиции» в своей 

бригаде
801

.  

Проходя по Калганскому тракту, 2-я бригада активно разрушала 

телеграфную связь.  

В Хайлар договариваться с генералом Чжан Кую, отправили есаула 

А.С. Макеева. Договориться с генералом было сложнее, так как начальники 

2-ой бригады сдавать оружие не хотели. В итоге все же согласились на сдачу 
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оружия за бесплатный проезд всего отряда до Приморья. Для этого генерал 

Чжан Кую выделил бывшим унгерновцам 2-й бригады специальный эшелон, 

который двигался по особому графику в Приморье. 

В Хайларе командование над отрядом принял старший из даурцев 

войсковой старшина Костромин, находившийся при Чжан Кую агентом 

Унгерна.  

Три дня унгерновцы гуляли в Хайларе. Есаул Макеев, так смакуя, 

описывает последние дни существования дивизии: «Казаки шатались в 

обнимку с китайцами и разговаривали об обуявших их чувствах… В 

командном составе водка также наделала хлопот и недоразумений и, 

продолжай она литься еще один-два дня – много бы греха на землю 

прибавилось. Освирепевший от едучей влаги, войсковой старшина 

Костромин зло задел полковника Островского, и тот не выдержал. Началась 

бурная сценка, и Костромин крикнул: «Эй, казаки! Расстрелять полковника 

Островского!» Полковник, учитывая общий разгул, понимая, чем это 

кончится, бросился в палатку офицеров 3-й сотни. Он считал ее своею. 

Командир сотни немедленно же вызвал сотню и рассыпал ее цепью около 

палатки. Татарская сотня с казаками рассыпалась также в цепь, и еще одно 

мгновение, и началась бы страшная резня. Но помогли командиры сотен. Они 

повели «дипломатические» переговоры, и пока «послы» ходили от одного к 

другому, пьяный хмель окончательно окутал головы подчиненных, и цепи 

заснули»
802

. Таким образом, здесь в Хайларе, некогда грозная дивизия 

окончательно превратилась в сложно управляемую массу из казаков и 

инородцев. 

Разложение продолжилось и дальше. Остановившись у Харбина-

Старого, унгерновцы решили пополнить запасы продуктов. При этом они 

«приобрели» массу спиртного, которое было выпито. Когда большая часть 

отряда спала хмельным сном, кто-то крикнул: «Китайцы окружают!» 

Безоружные пьяные и не отошедшие от сна казаки бросились на китайцев 
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«держа в руках вместо оружия бутылки и палки»
803

, отняли у них 60 

винтовок и выставили охранение. Приехавшие офицеры уладили трения с 

китайцами, и эшелон продолжил путь на соединение с белыми. 

Прибыв в Приморье, унгерновцы потребовали у местных 

военноначальников (прежде всего в лице генерала Ф.Л. Глебова) сохранить 

их как единую часть с прежним названием. Сперва командование пообещало 

выполнить их пожелания. Однако, когда после их очередного «банкета» 

пришлось выплатить 720 рублей золотом, обещание решили забыть. Перед 

отправкой на фронт, бывших унгерновцев разбили на отряды по 20-30 

человек и укомплектовали ими различные части
804

. Таким образом, 

Азиатская конная дивизия генерала-лейтенанта барона Р.Ф. Унгерн-

Штернберга окончательно перестала существовать.  
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Итоги. 15 мая 1921 года в Урге был издан приказ, положивший начало 

походу Азиатской конной дивизии в советскую Сибирь, своего рода 

«программный документ» Унгерна. Целью движения было поднять широкие 

массы на борьбу с большевиками. Предполагалось, что Азиатская конная 

дивизия станет той искрой, которая взорвет советскую власть на территории 

Сибири. Немаловажным фактором, приведшим к началу выступления, было 

неустойчивое положение Унгерна и его дивизии в Монголии, где он не 

захотел стать (вопреки устоявшемуся в советской историографии мнению) 

диктатором.  

Соотношение сил было не в пользу белых, что и стало одной из 

главных причин провала выступления. Победы дивизии, которые она 

одерживала над противником, являлись результатом военного опыта и 

профессионализма командиров и всадников дивизии.  

К началу похода Азиатская конная дивизия была разделена на две 

бригады, выполняющие следующие задачи: 1-я бригада Унгерна должна 

была взять Троицкосавск, 2-я бригада Резухина должна была содействовать 

1-й, отвлекая основные массы противника.  

Первый этап боевых действий приходится на май-июнь 1921 года. На 

этом этапе действия 2-й бригады имели успех: разгромив дивизион 

Щетинкина, Резухин провел удачные военные действия в Желтуринской, 

Старых и Новых Эрхонах, Боссии, Биллютае и Будуне. Своими удачами 2-я 

бригада в значительной степени была обязана командиру генерал-майору 

Резухину. Несмотря на нехватку сил, ее начальнику удалось вести военные 

действия с незначительными потерями, так как в случае концентрации сил 

противника Резухин уводил бригаду, избегая ненужных боев.  

Однако исход операции зависел от действий 1-й бригады. В ходе 

военных действий, Унгерн допустил нехарактерную для себя ошибку, в 

результате которой красные не позволили ему овладеть Троицкосавском. 
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Поражение не привело к крупным людским потерям и, объединившись, 

дивизия все еще представляла собой грозную и мобильную силу.  

Второй этап боевых действий охватывает июль – август 1921 года, 

когда Унгерн не стал защищать Ургу, на которую красное командование 

бросило большую часть имеющихся в ее распоряжении сил. Азиатская 

конная дивизия в полном составе имела крупные бои у Ново-Дмитриевки и у 

Гусиноозерского дацана. Преследуемая крупными силами красных дивизия 

под общим руководством Унгерна дала успешный бой около станицы 

Атаман-Никольской.  

11 августа Унгерн вновь разделил дивизию на две бригады: основные 

силы под собственным командованием и арьергард под началом Резухина. 

Благодаря военному мастерству последнего (в частности, блестящей засаде 

12 августа на реке Хайке) дивизия полностью оторвалась от преследования 

красных, которые были вынуждены его прекратить. В итоге, красные не 

только не смогли уничтожить живую силу Азиатской конной дивизии, но 

даже нанести ей внушительного или непоправимого вреда.  

Однако военный талант высших офицеров дивизии не смог спасти ее от 

поражения, так как дивизия начала разваливаться изнутри в результате 

офицерского заговора. Его главными причинами стали: ужесточавшаяся до 

абсурда атмосфера насилия и доносительства, а также нежелание ее чинов 

идти в Урянхайский край.  

Заговор одновременно зародился сразу в двух бригадах. 17 августа 

1919 года было совершено убийство верного Унгерну и уважаемого в 

дивизии Б.П. Резухина. Одновременно в другой бригаде произошла 

неудачная попытка убить самого Унгерна. По ряду признаков (пришлые 

элементы, исчезновение главных вдохновителей заговора и одновременность 

его осуществления) напрашивался вывод о целенаправленной подрывной 

работе красной агентуры.  

Первоначально Унгерну удалось спастись и нагнать монгольский 

дивизион. Однако вскоре монголы поняли, что планы Унгерна обречены на 
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провал, схватили его и выдали красным. 15 сентября 1921 года его 

расстреляли в Новониколаевске.  

После изгнания Унгерна дивизия продолжила существовать как 

боеспособная единица. Отдельными бригадами, не поддерживающими друг с 

другом связи, дивизия вышла в Маньчжурию. Здесь одна из бригад была 

распущена. Вторая, заключив договор с китайскими властями в обмен на 

оружие, была доставлена к основным белым силам в Приморье. Но те, не 

желая терпеть бывших унгерновцев как единую организацию, разбили их на 

малые партии и включили в различные части. Таким образом, в октябре 1921 

года Азиатская конная дивизия перестала существовать. 
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Вывод по главе. Боевой путь Азиатской конной дивизии впечатляющ 

для гражданской войны. Начавшись осенью 1918 года в Забайкалье, он 

закончился только осенью 1921 года на территории Маньчжурии. Наиболее 

важной особенностью деятельности Азиатской конной дивизии, отличающей 

ее от других белых частей, было то, что практически на протяжении всего 

своего существования, ее деятельность выходила за пределы участия в белом 

движении. 

Азиатская конная дивизия была сформирована, как боевая единица, 

куда входили инородческие части войск атамана Г.М. Семенова. 

Первоначально деятельность подразделения носила сугубо охранительную 

функцию, для ведения которой и были сформированы эти вспомогательные 

монголо-бурятские отряды. Боевые действия на данном этапе 

ограничивались мелкими стычками с партизанами и карательными 

экспедициями в подконтрольном регионе.  

В рамках своей территории Азиатская конная дивизия была 

единственной боеспособной силой, что придало ей особое значение. Это 

усугублялось так же автономностью подразделения, действующего 

обособленно от прочих былых частей. Немалую роль при этом играла и 

личность начальника дивизии, который стремился к независимости и 

вынашивал масштабные внешнеполитические военные планы.  

С конца 1919 года части Азиатской конной дивизии принимали участие 

в более крупных операциях: Богдатском бою, экспедиции генерала 

Л.Н. Скипетрова, крупных боях южнее города Верхнеудинска (Улан-Удэ), 

отражению наступлений частей НРА ДВР и масштабных операциях против 

партизан в Восточном Забайкалье. 

Наибольшего расцвета, как качественного так и количественного, 

Азиатская конная дивизия достигла в 1921 году, то есть на закате Белого 

движения. Участвуя на протяжение всего своего существования в 

антибольшевистском сопротивлении Азиатская конная дивизия играла 
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немаловажные роли в ряде этнополитических процессах Забайкалья и 

Монголии: бурятском движении, панмонгольском и национально-

освободительном движении в Халхе. Причем участие дивизии в последнем, 

стало решающим для обретения независимости Внешней Монголией в 

феврале 1921 года.  

Менее чем за полгода силами Азиатской конной дивизии была не 

только освобождена столица Монголии – Урга, но и очищена от китайских 

войск вся внушительная территория Халхи. Последнее обстоятельство очень 

важно, так как это предупредило все попытки китайцев сконцентрировать 

новую группировку и взять реванш.  

Важнейшим фактором обеспечившим успех во всех движениях 

подразделения, была поддержка, оказанная монголами, которые осознали, 

что Азиатская конная дивизии на тот момент была единственной силой, 

способной освободить их страну от китайцев. Отсутствие же поддержки 

широких масс приводит к поражению этнополитические движения, делая их 

не жизнеспособными. Так было с панмонгольским движением, где Азиатская 

конная дивизия играла роль вооруженных сил «Великой Монголии». 

Попытка же решить проблемы панмонголистов военным путем не имела 

успеха из-за внутренних проблем. Результатом стало два кровавых восстания 

в панмонгольских войсках, в результате чего само движение, в той форме в 

которой оно существовало в 1919 году, сошло на нет. Начиная поход в 

Советскую Сибирь в мае 1921 года, Р.Ф. Унгерн также ожидал поддержки 

местного населения. Однако ее не было. Вести же борьбу, надеясь только на 

собственные военные силы и военную удачу, долгое время было 

невозможно.  

Неудача под Троицкосавском и внутренняя обстановка в дивизии 

привели к бунту и изгнанию Р.Ф. Унгерна. Дальнейшие события показали, 

что Азиатская конная дивизия могла существовать только при наличие 

жестокой карающей «руки». Отсутствие оной мгновенно превратили 

дивизию в казачью вольницу.  
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Оценивая боевые действия Азиатской конной дивизии в период 

вторжения на территорию советской Сибири можно выделить характерные 

особенности. Скрытное сосредоточение на нейтральной территории дало 

белым преимущества инициативы в первый период операции (так как 

разрешение вести войсковую разведку в Монголии запоздало – бои уже 

начались). Для тактики белых характерны: быстрота маневра, стремление к 

внезапности нападения, удар сильным кулаком, охват флангов в бою. При 

этом у них отсутствовал какой-либо штаб, позволяющий координировать 

действия двух ударных бригад.  

Проанализированные нами факты свидетельствуют о том, что 

Азиатская конная дивизия была очень сложной по национальному составу 

боевой единицей, созданной не из самого качественного материал. Но при 

этом, благодаря длительной работе, опыту, профессионализму, личной 

храбрости ее офицеров и всадников, а также установленной ее начальником 

железной дисциплине, часть превратилась в механизм, хорошо 

функционирующий, способный решать сложные боевые задачи и бороться с 

противником намного превосходящим ее в оснащении и живой силе.  
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Заключение 

 

Азиатская конная дивизия была создана 23 сентября 1918 года на 

основе инородческих частей, входивших в состав Особого Маньчжурского 

отряда. Нуждавшийся в вооруженной силе Г.М. Семенов, активно брал к себе 

на службу инородцев. В первую очередь внутренних монголов (баргинцев, 

чахар и харачин). Привлекая их к борьбе против большевиков, Г.М. Семенов 

преследовал не только ежеминутные, но и далеко идущие цели, старался 

играть на их чувствах, поддерживал идею освобождения Внутренней 

Монголии от власти Китая и объединения всех территорий Монголии в 

единую страну. Впоследствии это получит свое выражение в активной 

поддержке и развитии панмонгольского движения. Но на начальном этапе 

формирования всадники-инородцы выступали, прежде всего, как наемники, 

привлекаемые для выполнения второстепенных задач: несли охранную 

службу; патрулировали коммуникации; сопровождали офицеров, 

направляемых в станицы и т.п. 

Этап складывания отдельной инородческой части пришелся на весну-

осень 1918 года, – период побед и поражений ОМО, в составе которого 

воевали инородцы. Сохраняя собственные национальные особенности, они 

также перенимали традиции особого маньчжурского отряда. Выбор барона 

Р.Ф. Унгерна-Штернберга начальником инородческих частей войск 

Г.М. Семенова не было случайностью. Давно и близко знавший барона 

Г.М. Семенов прекрасно знал, что Р.Ф. Унгерн, несмотря на всю 

оригинальность своего характера, пользовался заслуженным уважением 

храброго офицера, отличавшегося непоказной честностью, имевшего задатки 

организатора и, кроме того, много лет интересовавшегося Монголией и 

хорошо знавшего этот край и его население.  

Рассматривая генезис многонациональной Азиатской конной дивизии, 

необходимо отметить сложность переплетения сразу нескольких процессов 
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ее формирования. Будет большим упрощением считать Азиатскую конную 

дивизию только наемным инородческим формированием, что неизменно 

отмечалось в советской историографии. В действительности, большинство 

всадников служили добровольно, хотя и за соответствующую плату. В то же 

время некоторые национальные части находились в составе подразделения 

вынужденно, оказавшись здесь по мобилизации. Но и в этом случае они 

получали положенное им жалование. Кроме того, в разные периоды 

существования дивизии имело место количественная и качественная 

разнородность составляющих ее национальных частей.  

Будучи белым семеновским формированием, дивизия имела характер 

казачьей вольницы. В большей степени это относится к монгольским частям, 

которые минимум два раза восставали против собственного командования, 

состоящего из русских офицеров. Хотя монгольские формирования и имели 

своих «номинальных» офицеров из числа монголов, однако, фактическое 

руководство осуществляли русские инструкторы. Такая принятая в 

семеновских войсках система получила название «двойное командование».  

Наибольшее количественное и качественное значения монгольские 

части обрели на раннем этапе существования дивизии в конце 1918 – 

середине 1919 годов. В 1921 году, созданный из внутренних монголов, 

чахарский дивизион был наиболее «близким сердцу» Р.Ф. Унгерна и 

находился у него на особом счету. Это не касается частей из числа 

мобилизованных халхасских монголов, воевавших совместно с Азиатской 

дивизией в 1921 году. 

Военное сотрудничество бурят с белыми в 1919-1920 годах, было 

вызвано несколькими причинами. В первую очередь, военными успехами 

последних, а также удачной политикой привлечения местного инородного 

населения в свои ряды. Кроме того, большую роль играли близкие бурятской 

национальной интеллигенции идеи панмонголизма, которые активно 

претворял в жизнь атаман Г.М. Семенов. В результате, к середине 1919 года 

в Азиатской конной дивизии удалось создать внушительную (по 



295 

забайкальским меркам) бурятскую часть с собственными офицерами, 

сумевшую за короткое время обучения стать вполне боеспособной единицей, 

превосходящей другие туземные части в войсках атамана Г.М. Семенова.  

Последующие неудачи белых не позволили провести очередную 

мобилизацию, необходимую для поддержки имеющихся и создании новых 

военных частей. Свою роль сыграло и наступившее вскоре глубокое 

разочарование бурятских националистов в деятельности атамана 

Г.М. Семенова.  

Являясь национальным бурятским вооруженным формированием, 

Азиатская конная дивизия находилась под контролем военного отдела 

Бурнардумы. Это затрудняло ее функционирование как части белого 

движения.  

Нежелание участвовать в Гражданской войне объединяло бурят и 

монгол, и было присуще так называемым панмонгольским войскам. Дивизия 

выступала в качестве официального войска правительства Великой 

Монголии, которое (несмотря на в целом хорошее отношение с 

Г.М. Семеновым) крайне противилось участию панмонгольских всадников в 

экспедициях против красных партизан в Забайкалье, желая использовать 

панмонгольские части только для поддержания собственной национально-

освободительной борьбы по созданию единого монгольского государства.  

Сформированные из проживающих в Забайкалье, и вдоль линии 

КВЖД, местные магометане (в первую очередь башкиры и татары), 

усиленные волной пришедших с Восточного фронта магометан колчаковской 

армии, формировали так называемые Татарские части Азиатской конной 

дивизии. В 1920 году это были наиболее многочисленными и боеспособные 

инородческие формирования.  

Китайские и японские части Азиатской конной дивизии являлись 

полностью наемными отрядами, и их боевой дух не был закреплен какой-

либо высокой идеей. Нам не удалось выявить документы, говорящие о том, 

что японцы играли в дивизии роль инструкторов или советников ее 
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начальника. Японцы, имея собственных офицеров, по целому ряду признаков 

больше походили на рядовых наемников, причем занимавших одно из 

последних мест в негласной иерархии дивизии.  

Наименее дисциплинированной частью Азиатской конной дивизии 

являлись ее китайские части. Их всадники значительно чаще других 

инородцев склонялись к разбою. Причина этого кроется в психологии и 

традиции китайской солдатни того времени, воюющей во многом за военную 

добычу.  

По словам барона Р.Ф. Унгерна в дивизии были представители 

шестнадцати национальностей. Предпринятый анализ показывает, что данная 

цифра значительно больше.  

Всех солдат-инородцев объединяла, в первую очередь, заведенная в 

дивизии жесткая военная дисциплина. На вопрос красного следователя о 

мотивации службы представителей восточных народов, сам Р.Ф. Унгерн дал 

весьма характерный ответ: «У них психология совсем другая… у них высоко 

стоит верность, война солдат, это почетная вещь, и им нравится сражение. 

Только теперь, за последние 30 лет выдумалось, чтобы воевать за какую-

нибудь идею. Быть послушным – вот и все, и никаких разговорчиков не 

могло быть»
805

. 

Важной особенностью Азиатской конной дивизии являлось влияние ее 

начальника барона Р.Ф. Унгерн-Штернберга. Отпрыск знатного рода, он 

являлся яркой и весьма противоречивой личностью. Избрав карьеру 

военного, Унгерн связал себя с Забайкальским регионом и Монголией. 

Добровольное желание участвовать в судьбе этой странны впоследствии 

оказалось для него судьбоносным. 

Все крупнейшие фигуры Азиатской конной дивизии самым тесным 

образом по предыдущему этапу жизни были непосредственно связаны с 

Г.М. Семеновым, Р.Ф. Унгерном и между собой. Такими офицерами, помимо 

                                                           
805

 Допрос Р.Ф. Унгерна 7 сентября 1921 г. (в Новониколаевске) // Барон Унгерн в 

документах и мемуарах / составитель и редактор С. Л. Кузьмин. М., 2004. С. 229. 
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самого Р.Ф. Унгерн-Штернберга были Е.Д. Жуковский, Б.П. Резухин, 

П.П. Левицкий и Т.И. Артамонов и др. Количество сведений об этих людях 

невелико, однако их вполне достаточны чтобы выявить необходимые нам 

связи и общие моменты.  

Все перечисленные офицеры были молодыми (не более 30-35 лет) 

казачьими офицерами. Практически всех их объединяло знакомство друг с 

другом, с бароном Р.Ф. Унгерном и атаманом Г.М. Семеновым еще по 

училищам и довоенной службе, а также по Германской войне и совместной 

деятельности в Особом Маньчжурском отряде. Всех их отличала 

преданность идеи; личная храбрость и довольно беспокойный и крутой нрав. 

Белое Забайкалье не имело такой богатой офицерской базы как другие очаги 

антибольшевистского движения.  

 

Основу офицерского корпуса Азиатской дивизии оставляли местные 

забайкальские казачьи офицеры, либо офицеры добровольцы из ОМО. 

Национальные особенности Азиатской конной дивизии, а также нехватка 

офицерского состава заставляли ковать собственные кадры из 

представителей бурятов и монгольских племен. Причем молодые 

прапорщики буряты, превосходили своих монгольских собратьев по оружию. 

Офицерами становились из военных чиновников, назначаемых Унгерном, 

позднее утверждаемых Г.М. Семеновым. Этим объясняется презрительное 

отношение начальника Азиатской конной дивизии к своим офицерам. 

Например: полковник Хоботов – бывший извозчик, хорунжий Бурдуковский 

– урядник, денщик Унгерна, Дмитриев – в прошлом простой канонир, 

полковник Сипайлов – бывший агент, садист и просто психически не 

нормальный человек и.т.д. Зачастую в Азиатской дивизии находили 

пристанище офицеры бежавшие от наказания или попавшие в немилость у 

Г.М. Семенова: полковник Степанов, Чернов. Барон Р.Ф. Унгерн свободно 

позволял себе бить таких офицеров. Унгерн считал, что подобные типы 
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будут платить ему беззаветной честностью, он не избавлялся от таких 

несущих репутации дивизии вред людей.  

Многие вступавшие в дивизию каппелевцы, отличавшиеся высоким 

моральным духом, старались как можно быстрее убраться из Даурии и 

переходили в другую часть.  

Серьезное пополнение офицерских кадров, произошедшее в 1921 года 

в Монголии за счет бывших колчаковцев, то есть чужеродным элементом 

породило внутренний конфликт «культурных» офицеров и коренных 

даурцев. Несмотря на все это боевой путь Азиатской дивизии говорит о 

личной храбрости и военном мастерстве ее командного и офицерского 

состава. Примером этого может служить личность и деятельность второго 

человека Азиатской конной дивизии генерала Б.П. Резухина. Его мастерству 

часть во многом обязана своими успехами, которые традиционно 

приписываются Р.Ф. Унгерну, игравшему роль скорее вдохновителя, нежели 

полководца. 

На хозяйственно-административную сферу Азиатской конной дивизии 

оказали влияние три фактора: особенности региона, традиции ОМО и личные 

качества начальника дивизии Р.Ф. Унгерна. Удачное расположение станции 

и городка Даурия на связующей артерии России с Китаем, позволяло иметь 

доступ к транзиту разнообразных товаров. В том числе, и отличавшихся 

особой ценностью. Кроме того, поселок, станция и военный городок Даурия 

сами по себе являлись местом, обладающим развитой инфраструктурой, 

достаточной для размещения и обучения имеющихся военных кавалерийских 

частей, а также для формирования новых.  

За короткое время в Азиатской конной дивизии была создана 

эффективная интендантская часть, благодаря чему дивизия превосходила в 

плане обеспечения некоторые другие части войск атамана Г.М. Семенова.  

Основным источником средств являлись реквизиции. Причем, 

особенно стоит выделить, обусловленные региональным фактором 

реквизиции «с поездов», то есть крупные конфискации разного рода товаров 
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на подконтрольных Азиатской конной дивизии станциях. По своему 

характеру эти акции носили промежуточный характер, между борьбой с 

контрабандой и санкционированным грабежом. Кроме того, сохранившиеся 

документы указывают на широкое распространение финансовых (и иных 

экономических) злоупотреблений и нечистоплотности чиновников. Однако 

это и было более чем обычным явлением для белых территорий востока 

страны.  

На военно-административной части большое влияние оказала личность 

и взгляды начальника дивизии Унгерна, вынесенные им еще из эпохи 

Германской войны. Барон буквально не выносил административно-

бюрократические формы управления и всякого рода «канцелярщину».  

Черным пятном на репутации Азиатской конной дивизии была ее 

военно-судебная часть. Расправа носила часто внесудебный характер. 

Основными формами выступали: жестокие телесные наказания, порка, 

незаконные расстрелы, и прочее.  

Заслугой командования дивизии была работа ее медицинской части на 

территории Забайкалья. Благодаря этому, военные медики не допустили 

развитие эпидемий, присущих данному региону как зоне естественного 

бытования целого ряда смертельных вирусов. В работе использовали 

местный этнический элемент, практиковали тибетскую медицину.  

Внешний вид офицеров и всадников дивизии был обусловлен как 

экономической ситуацией, так и этническими особенностями, которые 

импонировали лично барону Унгерну.  

Военную деятельность Азиатской конной дивизии в Забайкалье с даты 

ее основания до ухода на монгольскую территорию, можно разделить на две 

основных формы. Первая – сугубо охранная, что подразумевает под собой 

несение частями дивизии службы по обеспечению безопасности 

подконтрольного участка Забайкальской и Китайско-Восточной железных 

дорог, и моста через реку Онон, играющего исключительную стратегическую 

роль в юго-восточном секторе Забайкальского региона, а также 
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осуществление контроля прилежащей территории. В рамках решения данных 

задач, части дивизии вели рейдовые походы и карательные экспедиции 

против партизан и симпатизирующих им селений.  

Главным противником Азиатской конной дивизии в данном регионе 

выступали многочисленные партизанские отряды. Только с середины 1920-го 

года появилась новая противоборствующая сила в виде частей Народно-

революционной армии Дальневосточной республики (НРА ДВР), 

действовавшая в тесном тактическом и политическом сотрудничестве с 

местными партизанами.  

Хронологически боевую деятельность Азиатской конной дивизии в 

Забайкалье можно разделить на четыре этапа. Первый начинался с осени 

1918 до середины 1919 года, когда шел процесс формирования дивизии. В 

военном отношении он характеризуется преимущественно небольшими, но 

многочисленными и непрекращающимися боями с партизанскими отрядами.  

Второй этап приходится на интервал с середины 1919 по января 1920 

года. Для этого периода военной деятельности Азиатской конной дивизии в 

Забайкалье характерно рост масштабов сопротивления партизан и 

многократное усиление их военного давления и потенциала на белые части 

во всем регионе. Для подразделений Азиатской конной дивизии это получило 

выражение в целом ряде стычек. Наибольшим масштабом характеризовались 

Богдатский бой, иркутская экспедиции генерала Л.Н. Скипетрова и особо 

напряженные столкновения с красными партизанскими соединениями в 

районе южнее Верхнеудинска.  

Третий этап охватывает хронологический отрезок между январем и 

июлем 1920 года, когда действия Азиатской конной дивизии были вовлечены 

в общий процесс противостояния белых частей массированному 

наступлению большевиков на Читу. Стремясь сдержать их порыв, части 

Р.Ф. Унгерна наряду с другими подразделениями предприняли крупную 

наступательную операцию против партизан.  



301 

Четвертый этап включает в себя период с июля по октябрь 1920 года: 

отход дивизии от основной группировки белых войск и движение в 

Монголию. Этим маневром Азиатская конная дивизия с одной стороны 

сковывала войска НРА ДВР: переместясь к западу от ее коммуникаций, стала 

угрожать тылам противника. С другой стороны, это раскрывало перед 

командованием Азиатской конной дивизии возможность выхода в глубокий 

тыл красных, и создание недоступной для них новой базы на территории 

Халхи – Внешней Монголии.  

Параллельно с антибольшевистской деятельностью, дивизия 

принимала активное участие в панмонгольском движении. Произошедший 

3 сентября 1919 года бунт внутренних монгол стал первым по настоящему 

серьезным ударом по планам создания Великой Монголии. До этого события 

реализация замысла принимал все более четкие очертания. Ситуация с 

мятежом осложнилась и в результате других одновременных событий: 

неудачи с отправкой послов на Версальскую конференцию, отказом 

правительства Халхи участвовать в панмонгольском движении. Последнее 

можно было решить с помощью хорошо подготовленного военного 

вторжения, которое не состоялось во многом в результате кровавой драмы 3 

сентября 1919 года. Это событие увеличило пропасть между сторонами 

(семеновцы и панмонголисты), заинтересованными в реализации 

панмонгольских замыслов, а также обусловило уничтожение русских 

офицеров до того дружественными внутренними монголами в январе 1920 

года у Гусиноозерского дацана. В результате «гусиноозерской резни» и 

гибели Отдельной Монголо-Бурятской конной Зорикто Батор бригады 

(являвшейся вооруженной силой формируемой «Великой Монголии») 

дальнейшая панмонгольская деятельность Азиатской конной дивизии и 

атамана Семенова стала невозможной. 

На момент похода Азиатской конной дивизии в Халху, Внешняя 

Монголия уже полностью лишилась своей независимости и автономного 

положения. На ее территории располагалась внушительная по численности 
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китайская военная группировка. Поход Азиатской конной дивизии результат 

сложной совокупности причин, поводов и обстоятельств. Принимая решение 

штурмовать Ургу, начальник дивизии Р.Ф. Унгерн исходил из собственных 

планов и убеждений. При этом его не волновало превосходство сил 

противника. 

Первый штурм Урги произошел 27 октября 1920 года и закончился 

неудачей. Причиной провала (помимо значительного неравенства сил и 

средств) являлось отсутствие выработанного плана и несвоевременное 

исчезновение Р.Ф. Унгерна. В отсутствии начальника дивизии командиры не 

решались на ответственную инициативу. Отчасти это было вызвано 

атмосферой, сложившейся в дивизии под влиянием ее лидера и в результате 

проводимой им политики. 

Второй штурм города был предпринят спустя неделю. Несмотря на 

военный талант генерала Б.П. Резухина и личную храбрость многих 

офицеров, город остался под контролем китайской армии. Причиной 

поражения стал, в первую очередь, многократный перевес сил противника и 

отсутствие у командования дивизии каких-либо резервов. В итоге, потери 

Азиатской конной дивизии за оба штурма были огромны: 100 человек 

убитыми, 200 ранеными, огромное число обмороженных; оставшаяся на поле 

боя почти вся артиллерия.  

Неудачи и потери сильно сказались на боевом духе, приведя к 

массовому дезертирству, охватившему в первую очередь офицеров. В итоге 

была ужесточена дисциплина и различные наказания.  

Монгольские князья, оценив намерения Унгерна оказать им помощь в 

освобождении страны от власти Китая, начали оказывать ему поддержку. Во 

многом благодаря ей Азиатская конная дивизия не только смогла окрепнуть в 

короткий срок, но даже значительно пополнить свои ряды за счет 

монгол-добровольцев. Богдо-гэгэн прислал благословление на освобождение 

страны от китайцев. В период передышки как для вновь пришедших, так и 

для старослужащих активно велись занятия по боевой подготовке.  
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Готовясь к новому наступлению, командование дивизии старалось 

запугать многочисленных, но крайне суеверных китайских солдат. С этой 

целью велось активное психологическое давление на них посредством 

подкупленных лам-предсказателей, разжиганием на священной горе вокруг 

Урги множества больших костров, распространение ложных слухов о 

многочисленности войск дивизии и неуязвимости ее лидера.  

В ходе третьего штурма Урги (1-5 февраля) столица Монголии была 

полностью освобождена от китайских войск. Ключевую роль при этом 

сыграла диверсионная операция, в ходе которой «из под носа» у китайцев 

был похищен «живой бог» – Богдо-гэгэн.  

В течение февраля и марта 1921 года Азиатская конная дивизия 

отразила все попытки китайского правительства вернуть Монголию под свой 

контроль. За это время страна была практически очищена от китайских 

войск. Образовавшаяся в 1919 году Монгольская народно-революционная 

партия, ориентированная на большевистскую Москву, не была способна 

решить эту задачу. Советская же Россия не могла вмешиваться в монголо-

китайские дела из-за желания не допустить ухудшения отношений с Китаем. 

Таким образом, Азиатская конная дивизия оказалась единственной силой, 

способной на тот момент освободить Монголию от китайской оккупации.  

15 мая 1921 года в Урге был издан приказ, положивший начало походу 

Азиатской конной дивизии в советскую Сибирь, своего рода «программный 

документ» Р.Ф. Унгерна. Целью движения было поднять широкие массы на 

борьбу с большевиками. Предполагалось, что Азиатская конная дивизия 

станет той искрой, которая взорвет советскую власть на территории Сибири. 

Немаловажным фактором, приведшим к началу выступления, было 

неустойчивое положение Р.Ф. Унгерна и его дивизии в Монголии, где он не 

захотел стать (вопреки устоявшемуся в советской историографии мнению) 

диктатором.  

Соотношение сил было не в пользу белых, что и стало одной из 

главных причин провала выступления. Победы дивизии, которые она 
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одерживала над противником, являлись результатом военного опыта и 

профессионализма командиров и всадников дивизии.  

К началу похода Азиатская конная дивизия была разделена на две 

бригады, выполняющие следующие задачи: 1-я бригада Унгерна должна 

была взять Троицкосавск, 2-я бригада Резухина должна была содействовать 

1-й, отвлекая основные массы противника.  

Первый этап боевых действий приходится на май-июнь 1921 года. На 

этом этапе действия 2-й бригады имели успех: разгромив дивизиона 

П. Щетинкина, Б.П. Резухин провел удачные военные действия в 

Желтуринской, Старых и Новых Эрхонах, Боссии, Биллютае и Будуне. 

Своими удачами 2-я бригада в значительной степени была обязана 

командиру генерал-майору Б.П. Резухину. Несмотря на нехватку сил, ее 

начальнику удалось вести военные действия с незначительными потерями, 

так как в случае концентрации сил противника Б.П. Резухин уводил бригаду, 

избегая ненужных боев.  

Однако исход операции зависел от действий 1-й бригады. В ходе 

военных действий, Р.Ф. Унгерн допустил нехарактерную для себя ошибку, в 

результате которой красные не позволили ему овладеть Троицкосавском. 

Поражение не привело к крупным людским потерям и, объединившись, 

дивизия все еще представляла собой мобильную и грозную силу.  

Второй этап боевых действий охватывает июль – август 1921 года, 

когда Р.Ф. Унгерн не стал защищать Ургу, на которую красное командование 

бросило большую часть имеющихся в ее распоряжении сил. Азиатская 

конная дивизия в полном составе имела крупные бои у Ново-Дмитриевки и у 

Гусиноозерского дацана. Преследуемая крупными силами красных дивизия 

под общим руководством Р.Ф. Унгерна дала успешный бой около станицы 

Атаман-Никольской.  

11 августа Р.Ф. Унгерн вновь разделил дивизию на две бригады: 

основные силы под собственным командованием и арьергард под началом 

Резухина. Благодаря военному мастерству последнего (в частности, 
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блестящей засаде 12 августа на реке Хайке) дивизия полностью оторвалась 

от преследования красных, которые в итоге были вынуждены его прекратить. 

В итоге красные не только не смогли уничтожить живую силу Азиатской 

конной дивизии, но даже нанести ей внушительного или непоправимого 

вреда.  

Однако военный талант высших офицеров дивизии не смог спасти ее от 

поражения, так как дивизия начала разваливаться изнутри в результате 

офицерского заговора. Его главными причинами стали: ужесточавшаяся до 

абсурда атмосфера насилия и доносительства, а также нежелание ее чинов 

идти в Урянхайский край.  

Заговор одновременно зародился сразу в двух бригадах. 17 августа 

1919 года было совершенно убийство верного Р.Ф. Унгерну и уважаемого в 

дивизии Б.П. Резухина. Одновременно в другой бригаде произошла 

неудачная попытка убить самого Р.Ф. Унгерна. По ряду признаков (пришлые 

элементы, исчезновение главные вдохновителей заговора и одновременность 

его осуществления) напрашивается вывод о целенаправленной подрывной 

работе красной агентуры.  

Первоначально Р.Ф. Унгерну удалось спастись и нагнать монгольский 

дивизион. Однако вскоре монголы поняли, что планы Р.Ф. Унгерна обречены 

на провал, схватили его и выдали красным. 15 сентября 1921 года начальник 

дивизии был расстрелян большевиками в Новониколаевске.  

После изгнания Р.Ф. Унгерна дивизия продолжила существовать как 

боеспособная единица. Отдельными бригадами, не поддерживающими друг с 

другом связи, она вышла в Маньчжурию. Здесь, одна из бригад была 

распущена. Вторая, заключив договор с китайскими властями в обмен на 

оружие, доставлена к основным белым силам в Приморье. Но те, не желая 

терпеть бывших унгерновцев как единую организацию, разбили их на малые 

партии и включили в различные части. Таким образом, в октябре 1921 года 

Азиатская конная дивизия перестала существовать. 
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Оценивая особенности функционирования Азиатской конной дивизии 

на всех этапах ее существования, бросаются в глаза черты, присущие так 

называемым атаманским частям востока России периода Гражданской 

войны: харизматичное лидерство, низкокачественный кадровый состав, 

наличие инородцев, практика террора, реквизиции как способ добычи 

средств на борьбу, пренебрежение нормами права, ярко выраженный 

монархизм, антибуржуазная жилка и др. Причем, лидерство носит 

исключительно харизматический характер, являясь цементирующим 

фактором всей этой структуры. 

 По этническому составу Азиатская конная дивизия являлась сложной 

боевой единицей. Его состав отличался разношерстностью, а также наличием 

случайных, маргинальных и полууголовных элементов . Однако в результате 

длительной работы высшего командного состава, профессионализму 

немногочисленной группы кадровых офицеров, личной храбрости всадников, 

а также железной дисциплине, введенной начальником дивизии 

Р.Ф. Унгерном и его личным качествам харизматического лидера, часть 

превратилась в надежно отлаженный военный механизм. Благодаря этому 

всадники дивизии на протяжении трех лет оказались способными бороться с 

противником, намного превосходящим их в оснащении и живой силе, и 

своими действиями (ни много ни мало) изменив политическую карту мира в 

этом регионе. 

До сих пор не сложилось более или менее взвешенной оценки 

деятельности и роли Азиатской конной дивизии. Одни исследователи 

считали ее шайкой бандитов во главе с маньяком-садистом. Другие видели в 

ее бойцах бесстрашных героев, предводительствуемых мудрым 

геополитиком, талантливым полководцем и истинным подвижником Белого 

дела, части которого продолжали сражаться с большевиками, даже тогда, 

когда почти все Белые армии оказались разбиты и покинули Россию.  

К войску барона Р.Ф. Унгерна можно и нужно относиться по-разному, 

что вызвано противоречивостью самой природы как этого явления, так и 
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самой Гражданской войны. Но при этом нельзя не признать, что сложившись 

в качестве войска панмонгольского движения, которое должно было нести 

свободу всем народам монгольского корня, Азиатская конная дивизия смогла 

возвратить и защитить суверенитет Внешней Монголии (Халхи). Таким 

образом, именно офицерам и всадникам дивизии современная Монголия 

обязана независимостью. 
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