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Гражданская вой на на Горном Алтае про-
должалась намного дольше, чем на остальной 
территории Сибири и  завершилась в  один 
год с ликвидацией Дальневосточной респуб-
лики. Как отмечает Э. В. Гордон: «Местные исто-
рики… отодвинули ее завершение до сентября 
1922 года» [1, с. 242]. 

Советская власть,  установившаяся 
в Западной Сибири после октября 1917 года, 
просуществовала недолго. В  мае 1918  года 
в результате мятежа Чехословацкого корпуса 
(австро- венгерские военнопленные, следо-
вавшие по Транссибу в сторону Владивостока 
для эвакуации на родину) она была свергнута 
с образованием в конце июня 1918 г. правитель-
ства белых в Омске (Директория, Временное 
Всероссийское правительство), контроль над 
которым в октябре 1918 г. был захвачен вице-
адмиралом А. В. Колчаком.

В ходе развития мятежа белочехов больше-
вики городов Западной Сибири внезапно оказа-
лись в изоляции как от Москвы, так и друг от друга. 
25 мая 1918 г. белочехи подняли восстание в Ново- 
Николаевске (совр. Новосибирске) и захватили 
его. Экстренно были созданы боевые отряды 
красных, которые под давлением противника 
отступали в сторону Бийска. На месте были сфор-
мированы отряды матроса Т. Т. Бачурина, боль-
шевика В. И. Плетнева, через Салаир из Кузбасса 
пришел отряд шахтеров П. В. Сухова. Бийск 
был оставлен без боя 20 июня 1918 г. (рис. 1, №1). 
В Алейске (рис. 1, №2) отряды объединились под 
командованием П. В. Сухова. Объединенный отряд 
попытался прорваться на юго-восток в Туркестан, 
где еще сохранялась советская власть, но был 
заблокирован и уничтожен 10 августа 1918 г. мест-
ными жителями под руководством белых офице-
ров у села Тюнгур (рис. 1, №3).

23 июня 1918 г. штабс- капитан Д. В. Сатунин, 
участник советской внешнеторговой экспеди-
ции в Монголию, захватил имущество экспеди-
ции и двинулся на север по Чуйскому тракту. 
14 июля 1918 г. он без боя занял с. Улалу, где 
изъял со складов 200 винтовок, боеприпасы 
и другое снаряжение и объявил о создании 
Алтайской республики со столицей в с. Онгудай. 
Колчаковское правительство республику не 
признало и  разогнало ее сторонников, аре-
стовав 4 августа 1918 г. в Кош- Агаче отступив-
шего туда Д. В. Сатунина с остатками его отряда 
(рис. 2). Все они вскоре были отпущены. 

Жесткие методы правления правительства 
А. В. Колчака вызвали к осени 1919 г. массовое 

партизанское движение, которое частично 
контролировалось большевиками. На юге 
Степного Алтая возникла обширная террито-
рия, где была восстановлена Советская власть. 
Центром ее была Солоновка (рис. 1, №4), кото-
рую колчаковцы безуспешно пытались взять 
в середине ноября 1919 г.

Под ударами Красной армии началось уско-
ряющееся отступление колчаковцев на восток. 
14  ноября 1919  г. РККА освободила г.  Омск, 
14 декабря 1919 г. – г. Ново- Николаевск. 10 дека-
бря 1919 г. партизанскими отрядами совместно 
с  городским подпольем внезапным ударом 
был взят город Барнаул. В тот же день парти-
заны встретились в с. Тальменка с регулярными 
частями Красной армии. Белые вой ска в Бийске 
(рис. 1, №1) оказались отрезанными от основ-
ных сил. Гарнизон Бийска в количестве около 
800 человек во главе с начальником гарнизона 
штабс- капитаном Поповым, не дожидаясь под-
хода партизан, 8 декабря 1919 г. начал отступ-
ление на юг по Чуйскому тракту. Отряд был 
отягощен большим обозом, в котором помимо 
прочего находилось около 250 тыс. патронов, 
1000 резервных винтовок (по терминологии 
того времени – «заручных»), 16 т муки и около 
6 т серебра (по-видимому, в монете). В Улале 
(совр. Горно- Алтайск) отступавших попытался 
перехватить штабс- капитан Д. В. Сатунин, упол-
номоченный А. В. Колчаком на создание парти-
занского отряда для борьбы с красными.

18  декабря 1919  г. красный партизанский 
отряд Ф. Усольцева занял Улалу. Отступающими 
белыми частями в с. Онгудай (рис. 1, №5) была 
создана Алтайская областная управа, в кото-
рую в  качестве представителя от воинских 
частей был избран прапорщик Кайгородов 
(А. П. Кайгородов, 1887, Уймон – 1922, Катанда; 
до  Первой мировой вой ны – стражник 
на таможне в Кош- Агаче, полный георгиевский 
кавалер, сын русского крестьянина и телен-
гитки (алтайки)). Вскоре штабс- капитан Сатунин 
был убит при невыясненных обстоятельствах, 
и  его заменил капитан 2-го ранга Елачич. 
Фактическое руководство отступающего отряда 
численностью около 1000 человек осуществлял 
А. П. Кайгородов, к тому времени подъесаул. 

Партизанские полки преследовали отсту-
пающих. 23 декабря 1919 г. они перерезали 
Чуйский тракт у села Топучая, вынудив белые 
отряды в  селах Чемал, Черга, Шебалино 
 выходить горными тропами на Чуйский тракт 
южнее. 7  апреля 1920  года  партизанские 
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отряды заняли поселок Чибит. 19  апреля 
1920 г. отряд Кайгородова перешел границу 
Монголии и через несколько месяцев начал 
осуществлять с ее территории налеты на рус-
ский Алтай. Как  утверждает М. В. Подрезов, 
именно Кайгородов «стал одним из инициа-
торов формирования инородческих казачьих 
полков, которые уже с конца сентября 1919 г. 
стали активно бороться с красными партиза-
нами в алтайских горах» [4, с. 91]. Первой круп-
ной операцией был захват в  августе 1920  г. 
большого гурта скота в с. Ташанта (рис. 1, № 6). 
Осенью 1920 г. отряд Кайгородова отметился 
на Алтае в Жана- Ауле и Чаган- Узуне (рис.  1, 
№№ 7 и  8), где пытался поднять антисовет-
ское восстание, но поначалу успеха не имел. 
Как отмечет В. Г. Кокоулин, на начало 1921 года 
в отряде Кайгородова насчитывалось «200 сол-
дат и 5 офицеров» [2, с. 1; 4, с. 90].

В середине апреля 1921 г. в Пекине состоя-
лось совещание представителей белогвардей-
ских отрядов в Монголии и Западном Китае – 
Унгерна, Семенова, Бакича и других, на котором 
был разработан план создания широкого анти-
советского фронта от Маньчжурии до Туркестана. 
Основные положения этого плана легли в основу 
«Приказа № 15» Унгерна об объединенном наступ-
лении белогвардейцев: Семенова – со стороны 
Уссурийского края, Унгерна – в Троицкосавском 
направлении, Резухина – по Селенге, Казагранди 
и  Шубина – в  Иркутском районе, Казанцева – 
в Урянхайском крае и по Енисею, Кайгородова – 
на Алтае, Бакича – на Семипалатинском направ-
лении. Конечными пунктами операций должны 
были стать города, расположенные на Сибирской 
железнодорожной магистрали (Транссибе). 
Согласно этому приказу, все отряды, действовав-
шие в Сибири, в оперативном отношении подчи-
нялись Унгерну и должны были в пределах воз-
можности согласовывать свои действия с общим 
планом. Кайгородов в конце июня 1921 г. получил 
от Унгерна 300 винтовок, 3-х дюймовое орудие, 
350 снарядов к нему, два пулемета и 200 вьюков 
с продовольствием и снаряжением. Он быстро 
завершил подготовку к походу, и на Горный Алтай 
отправились его эмиссары с инструкциями о фор-
мировании отрядов из местного населения. Планы 
наступления белогвардейцев на  широком фронте 
от Маньчжурии до Иртыша были разрушены гра-
мотными действиями Красной армии. Вторгшиеся 
на территорию РСФСР и ДВР отряды Унгерна 
и  Семенова потерпели поражение. Унгерн 
попал в плен и по приговору  революционного 

трибунала был расстрелян в  сентябре 1921  г. 
в Новониколаевске (совр. Новосибирске). Как 
отмечено в книге Кузьмина С. Л.: «Правительство 
СССР в  Новосибирске учинило над бароном 
Унгерном военно- полевой суд, который…  приго-
ворил его — расстрелять» [3, с. 528].  Корпус гене-
рала Бакича в начале сентября 1921 г. был также 
разгромлен. Определенный успех имело только 
наступление отряда Кайгородова на Горно- 
Алтайском направлении. Отчасти этот успех 
был связан с отвлечением сил Красной армии 
на отряды фон Унгерна и Бакича.

В конце марта 1921 г. Кайгородов очистил 
от китайских вой ск город Кобдо в Западной 
Монголии (совр. Ховд, рис. 1, №9), где объявил 
мобилизацию. Диверсионные группы из отряда 
Кайгородова летом 1921 г. неоднократно совер-
шали рейды на территорию Горного Алтая. Под 
влиянием их успешных операций и вследствие 
непродуманной политики советских орга-
нов на территории Горного Алтая стали возни-
кать многочисленные повстанческие отряды. 
12 июня 1921 года отряд Кайгородова пытался 
пробиться через границу в районе Ташанты, 
но был остановлен. В августе 1921 года отряд 
Кайгородова в количестве около 700 человек 
сбил пограничный заслон 185 полка Красной 
армии и при поддержке местного населения 
вышел по Чуйскому тракту к селу Онгудай (рис. 1, 
№5), уничтожая по пути советские учреждения. 
Занять Онгудай Кайгородов не сумел и отсту-
пил назад в Монголию. 28 сентября 1921 г. отряд 
вновь вышел к Кош- Агачу (рис. 1, №10), ворвался 
в село, но взять его не смог, был контратакован 
частями 185 полка Красной армии, понес значи-
тельные потери. Часть отряда (около 200 чело-
век) вышла из подчинения и отступила в Улегей 
(совр. Баян- Улгий, рис. 1, №11). Остальная часть 
во главе с  Кайгородовым обошла Кош- Агач 
с юга и горными тропами вышла в район устья 
реки Машей (рис. 1, №12). По всей видимости, 
отряд прошел через перевал Карасу (рис. 1, №13) 
и урочище Ештыкель (рис. 1, №14). Уклоняясь от 
боев, отряд прошел въючными тропами запад-
нее Чуйского тракта и внезапным ударом занял 
Белый Ануй (рис.  1, №15). По ходу движения 
отряд пополнялся местными  жителями: его чис-
ленность в Белом Ануе превышала 1000 человек.

Для ликвидации возникшего кризиса в октя-
бре 1921 года была создана Горно- Алтайская 
группа вой ск Красной армии в  составе 
двух батальонов 185 полка, трёх батальонов 
186 полка, трёх эскадронов 58 кавалерийского 
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полка, 201 пограничного батальона, сводного 
батальона ЧОН (частей особого назначения) 
Алтайской губернии. В конце октября 1921 г. 
части  185 полка выдвинулись из Кош- Агача 
на территорию Монголии и ликвидировали 
в Ховде (рис. 1, №9) базу отряда Кайгородова 
и выбили расположенный в ней отряд Бакича, 
взяв в плен 500 солдат и офицеров и 2000 чле-
нов семей беженцев.

Кайгородов, встретив серьезное сопротив-
ление, отступил на зимовку в долине Аргута 
в районе устья Карагема (рис. 1, №16). Бакичу 
с остатками отряда в составе около 100 чело-
век удалось выйти через перевалы Сайлюгема 
(рис. 1, №17) и долину Джазатора (рис. 1, №18) 
на соединение с Кайгородовым.

В январе 1922 г. отряд Кайгородова вышел из 
долины Аргута по Карагему (рис. 1, №19) через 
Карагемский перевал (рис. 1, №20), (рис. 4) 
в Чуйскую впадину к Кош- Агачу (рис. 1, №10). 
Он окружил в Кош- Агаче 6-ю роту 185 полка, 
которая с боем прорвалась и горами севернее 
Чуйского тракта отступила в село Иня (рис. 1, 
№21). 5-я рота 185 полка и 2-я рота 186 полка 
попытались задержать наступавший по долине 
реки Аргут отряд Кайгородова, но успеха не 
имели. С потерями они отступили на север 
по Чуйскому тракту. 5 февраля 1922 г. отряд 
Кайгородова занял Иню, двинулся по Чуйскому 
тракту до развилки на Уймонский тракт (рис. 1, 
№22) и,  пополняясь местным населением, 
вышел к Усть- Кану (рис. 1, №23) и после упор-
ного боя взял его штурмом.

В итоге в феврале 1922 года отряд Кайгородова 
объединившись с  отрядами Владимирова, 
Тырышкина, Орлова и Пьянкова контролировал 
большую часть Горного Алтая, кроме его север-
ных предгорий и  заваленных снегом долин 
рек Башкаус и Чулышман, которые в это время 
вообще никто не контролировал. Объединенные 
силы под командованием Кайгородова состав-
ляли 1200 человек при 4 пулеметах и планиро-
вали наступление на Бийск.

Контрудар был нанесен частями особого 
назначения 14  февраля, когда было занято 
село Сентелек (рис. 1, №24), 26 февраля совет-
скими частями был освобожден Усть- Кан 
(рис.  1, №23). В первых числах марта отряд 
Кайгородова захватил с. Туэкту (рис. 1, №25) 
на Чуйском тракте, но развить наступление 
не смог. С боями он отступил в село Катанду 
(рис. 1, №26), где занял устойчивые оборони-
тельные позиции на ведущем к селу тракте. 

1-й и 2-й отряды истребительного батальона 
ЧОН под командованием Долгих и Воронкова 
10 апреля 1922 г. обошли оборонительные пози-
ции, пройдя 40 км по заснеженным перевалам 
Теректинского хребта (рис. 1, №27) и спустив-
шись с его склона к с. Катанда, нанесли вне-
запный сокрушительный удар. Был захвачен 
весь гарнизон с. Катанда и штаб Кайгородова, 
сам от был ранен и через 20 минут скончался 
(комиссар И. И. Долгих отрубили саблей ему 
голову). 40 пленных из отряда Кайгородова 
ввиду невозможности конвоирования были 
расстреляны. (Долгих И. И., 1896, Барнаул - 1956, 
Москва; на Первой мировой вой не награжден 
двумя Георгиевскими крестами, трижды ранен, 
полковник НКВД, сотрудник системы ГУЛАГа, 
альпинист – руководил массовым восхожде-
нием на г. Белуха в 1935 г.).

После разгрома отряда Кайгородова нача-
лась сдача других отрядов. В районе продол-
жали действовать отряды Тырышкина, Орлова, 
Тужелея, Чегуракова. Часть их была разбита 
летом 1922 г. К осени 1922 года на Алтае оста-
лось два сильных отряда: объединенный 
Тырышкина, Орлова и  Пьянкова в  районе 
села Белый Ануй (рис. 1, № 15) и Чегуракова 
в  устье Карагема на Аргуте (рис.  1, № 16). 
Последний был разбит в конце августа 1922 г. 
При этом активно использовалась авиация. 
Объединенный отряд был ликвидирован 
в сентябре 1922 г. На этом гражданская вой на 
на Горном Алтае была завершена.

В  первой половине августа 2023  года 
Новосибирским высшим военным команд-
ным училищем совместно с Новосибирским 
региональным отделением Русского геогра-
фического общества была проведена экспеди-
ция «Дорогами гражданской вой ны на Горном 
Алтае». В экспедиции участвовали 6 курсантов 
и 4 преподавателя НВВКУ. Экспедиция просле-
довала на автотранспорте по Чуйскому тракту 
(рис. 3) от Бийска до Ташанты и дважды пере-
секла Северо- Чуйский хребет пешим 4-х днев-
ным маршрутом протяженностью 60 км. В ходе 
маршрута были протестированы современ-
ное снаряжение, средства маскировки, связи 
и технические средства разведки. Отработаны 
способы перемещения и  жизнеобеспечения 
в пустынно- степной, горно- таежной, альпий-
ско- луговой и  нивальной зонах. Осмотрены 
два перевала, использовавшиеся для прохода 
вой ск в период Гражданской вой ны на Горном 
Алтае.
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Рис. 1. Ключевые точки Гражданской вой ны 1918-22 гг. на Горном Алтае.
Номера точек соответствуют номерам в тексте.
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Рис. 3. Памятник жертвам Гражданской вой на в селе Белый Бом на Чуйском тракте. Установлен в 1957 году  
на месте гибели передового охранения красного партизанского отряда.

Рис. 4. Перевал Карагемский (А) и Карасу (Б), которыми в начале октября 1921 года отряд Кайгородова обошел 
заслоны Красной армии на Чуйском тракте в районе Кош- Агача и Чаган- Узуна.

А Б

Рис. 2. Кладбище бойцов частей особого назначения («Чекистское кладбище») в селе Кош- Агач.


