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Бирская Вандея: восстание 
в селе Новотроицкое Бирского уезда 
Уфимской губернии летом 1918 года

Термин «Вандея» прочно вошел в  современную полити-
ческую лексику как своего рода синоним крестьянской 
контрреволюции. Большевистская концепция революции 
называла контрреволюционным любое движение, ко-
торое не совпадало с революционной линией партии. 

Истории Гражданской войны в России 1917–1920 гг. 
посвящено огромное количество различной историче-
ской литературы: книг, статей, сборников документов 
и  других изданий. Тем не менее региональная история 
этого периода изобилует множеством белых пятен. Яркий 
пример — тема, связанная с изучением крестьянских вы-
ступлений в Уфимской губернии в 1918 г., бóльшую часть 
которой ныне занимает Республика Башкортостан. Эти 
крестьянские антибольшевистские восстания советские 
историки трактовали как «кулацкие» или «буржуазно-на-
ционалистические»1. В  начале 1990-х годов их оценка 
сменилась на прямо противоположную. Такие высту-
пления уже не трактовавались как контрреволюционные, 
поскольку были направлены против продовольственной 
политики большевиков, выражавшейся в  жесточайших 
реквизициях хлеба2. Но до настоящего времени остается 
открытым вопрос о  характеристике крестьянских вос-
станий. Летом 1918  г. у  руля революции стояли больше-
вики, поэтому такие выступления можно назвать контр-
революционными, но  в  своих требованиях крестьяне не 
выдвигали требований возврата к  власти, которая суще-
ствовала в России до февраля 1917 г. Правда, там, где вы-
ступления побеждали, сразу же ликвидировались советы 
крестьянских депутатов и  вместо них появлялись новые 
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органы власти (Шуро, временные комитеты и т. д.). Такое отношение крестьян-
ства Уфимской губернии позволяет говорить о том, что в тот период восстания 
носили не только антибольшевистскую, но  и  антисоветскую направленность, 
а  после того, как губерния была занята Комучем, крестьяне достаточно легко 
признали его власть. Определения Комуча как «демократической контрре-
волюции» вряд ли можно считать полной характеристикой этого правитель-
ства. Возглавлявшие его эсеры и меньшевики, как и восставшие летом 1918 г. 
в Уфимской губернии крестьяне, выступали не против революции, а против ее 
реализации в большевистском радикальном варианте. По окончании Граждан-
ской войны крестьянские вожди взяли на вооружение лозунг «Советская власть 
без коммунистов». Весной 1918  г. крестьянство края ставило знак равенства 
между советской властью и большевиками. 

В контексте рассматриваемой темы мы постараемся воссоздать объ-
ективную картину событий в  селе Новотроицкое Бирского уезда Уфимской 
губернии с  использованием практически всех документов по данному высту-
плению, в том числе недавно рассекреченных. 

Восстание на территории Бирского уезда произошло 14  июня 1918  г. По 
истории рассматриваемого крестьянского восстания сохранилось достаточно 
большое количество источников, позволяющих восстановить весьма объек-
тивную картину событий3.

В селе Новотроицкое летом 1917 г., судя по имеющимся воспоминаниям, 
сложилось своего рода двоевластие4. Революционно настроенные солдаты 
создали свой орган управления  — Революционную солдатскую организацию, 
а зажиточная часть населения Новотроицкого — Народный комитет5.

Советскую власть в  Новотроицком представлял П. А. Винокуров, член 
Бирского уездного комитета РСДРП(б). В декабре 1917 г. к нему присоединился 
А. Г. Веселов, входивший в  состав исполкома местного совета крестьянских 
депутатов. Уже в  начале января 1918  г. в  качестве делегата он отправился на 
III  Всероссийский съезд Советов в  Петроград6. По возвращении из  столицы 
в феврале 1918 г. А. Г. Веселов рассказал о разгоне Учредительного собрания, 
что привело к ликвидации Бирского уездного земства, поскольку оно апелли-
ровало к  Учредительному собранию7. В  Новотроицком был создан волостной 
совет народных комиссаров, а земство распущено8.

Политика Бирского совнаркома по изъятию излишков хлеба у населения 
уезда вызвала ответную реакцию крестьянства. Не имея возможности пока ока-
зать вооруженное сопротивление, крестьяне стали спекулировать хлебом, по-
скольку спрос на него в тех условиях оставался высоким. Местные большевики, 
в свою очередь, сформировали вооруженную дружину, а в качестве судебного 
органа — революционный трибунал. Это позволило активно использовать си-
стему штрафов по отношению к «спекулянтам»9.

Сохранившиеся архивные материалы показывают, что входившие в  со-
став Новотроицкого волостного Совета большевики, например С. С. Южаков, 
не придавали серьезного значения крестьянскому недовольству10. Они счи-
тали его следствием «кулацкой агитации», как, например, инцидент в  селе 
Бураево в марте 1918 г., где местные крестьяне установили связи с соседними 
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волостями Бирского и  Златоустовского уездов и  активно готовились к  воо-
руженному противодействию большевикам11. Своеобразной разведкой боем 
стало восстание в Кизганбашевской волости в апреле 1918 г., организованное 
новотроицкими (как писали участники подавления восстания) зажиточными 
крестьянами, проще говоря, «кулаками»12. Это выступление было разгромлено, 
один из его руководителей расстрелян13, но большинство участников избежали 
наказания. Новотроицкий волостной совет не счел нужным жестко наказывать 
крестьян14 ввиду быстрой ликвидации конфликта. 

Узнав о  мятеже Чехословацкого корпуса, Бирский совнарком объявил 
призыв молодежи в  Красную армию. В  ответ местные крестьяне провели 
общее собрание и категорически отказались служить в Красной армии. В ходе 
собрания обстановка была настолько накалена, что дошло до избиения одного 
из членов Новотроицкого совета С. С. Южакова. Новотроицкому исполкому при-
шлось отменить свое постановление о реквизиции у крестьян лошадей15. Почти 
одновременно произошли волнения в Бирске16, также связанные с отказом от 
мобилизации в  Красную армию, однако они быстро прекратились, что ввело 
бирских большевиков в заблуждение относительно настроения крестьянства.

Новотроицкое восстание крестьян планировалось заранее17 и  началось 
утром 14 июня 1918 г.18 Восставшие крестьяне при необходимости били в набат 
для сбора у местной церкви19. В качестве органа собственной власти крестьяне 
создали Военную коллегию, которую возглавила Военная тройка20. Все это со-
провождалось арестами и жестокими расправами над большевиками и сочув-
ствовавшими им21. Арестованные избивались практически до полусмерти всем 
имевшимся в распоряжении крестьянства сельскохозяйственным инвентарем, 
но до конца убивать своих жертв участники восстания не стали, считая, что со-
ответствующий приговор им должен вынести суд22.

Руководство восставших крестьян достаточно организованно построило 
оборону Новотроицкого, привлекая население к  рытью окопов на возможных 
участках атак со стороны большевиков23. В  соседние деревни для вербовки 
населения поехали представители Военной коллегии24. Кроме того, повстанцам 
удалось перехватить сообщение о восстании, посланное новотроицкими боль-
шевиками в Бирск25. Получив его в свои руки, руководители крестьян приняли 
решение как можно быстрее организовать суд над арестованными большеви-
ками26. 

Как только в Бирске узнали о восстании, сразу же был организован отряд 
для его подавления. Отряд возглавили недавно вернувшиеся с  Балтийского 
флота Нелидов, Курбатов, Домрачев. Они ходили в матросской форме и иногда 
показательно стреляли в  воздух из  маузеров и  наганов27. Затем командиры 
оседлали лошадей, красногвардейцы сели на подводы и  отправились в  Но-
вотроицкое подавлять восстание, как оказалось, навстречу своей смерти28. 
Документы Национального архива Республики Башкортостан показывают, что 
А. Д. Нелидов и  Е. Домрачев служили матросами на Балтийском флоте29, оба 
были уроженцами Бирского уезда.

Отряд, вышедший из Бирска на подавление восстания, получил название 
«Бирский летучий отряд по борьбе с  контрреволюционными элементами»30. 
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Обстоятельства гибели отряда Нелидова до настоящего времени до конца 
не ясны. Воспоминания пестрят формулировками «зверски убит кулаками»31. 
Из  имеющихся источников ясно, что отряд разведку не произвел; мало того, 
практически все бойцы и  командиры по пути к  Новотроицкому употребляли 
спиртные напитки32. В свою очередь, по ходу движения восставшие установили 
точную численность отряда, что позволило им правильно организовать засаду 
и ликвидировать отряд. 

Крестьяне вооружались в  основном вилами и  пиками. Огнестрельное 
оружие было самым разнообразным (от дробовиков до винтовок)33. Несмотря 
на помощь крестьян соседних деревень, в том числе из недавно восстававшего 
уже Кизганбаша, руководители восстания из Новотроицкого не были уверены 
в  его успехе и  даже думали в  случае неудачи отступить в  соседнюю волость 
Златоустовского уезда34.

Отряд А. Д. Нелидова попал в  засаду и  был разгромлен в  ночь с  16  на 
17 июня 1918 г. Крестьянская боевая дружина численностью до 100 чел. практи-
чески не понесла потерь в этом бою35. Нелидова и еще несколько большевиков 
взяли в плен. Часть пленных красногвардейцев практически сразу была растер-
зана толпой крестьян. «Временная коллегия» наградила особо отличившихся 
и приняла меры к упрочнению дисциплины у повстанцев.

Утром 19  июня руководители восставших решили проявить милосердие 
и часть захваченных в плен отпустили на поруки36. В Новотроицкое поступили 
сведения о  том, что на село вновь движется отряд большевиков37. На следу-
ющий день этот отряд разгромил восставших в  деревне Артакул и  занял де-
ревню Байки. 23 июня командир отряда Я. Шуганов принял решение наступать 
на Новотроицкое. Туда же направился отряд под командованием П. А. Вино-
курова38. Новотроицкие повстанцы приняли решение разбить наступающие 
отряды поодиночке, но  эта попытка не увенчалась успехом39. 26  июня отряд 
П. А. Винокурова занял Новотроицкое. Уцелевшие большевики были освобож-
дены из-под ареста. Часть повстанцев смогли скрыться, но некоторые попали 
в плен и были расстреляны40. При этом нельзя обвинять Винокурова в излишней 
жестокости, поскольку он решил отпустить из-под ареста 250 повстанцев41. По-
водом к этому послужило восстание Чехословацкого корпуса. В сложившейся 
ситуации было нецелесообразно при отступлении вести с  собой такую массу 
арестованных ввиду нехватки подвод, а  расстреливать их Винокуров тоже не 
стал42. Результатами выступления Чехословацкого корпуса стали свержение 
советской власти в Уфимской губернии (включая и Бирский уезд) и временный 
переход этой территории во власть самарского Комуча.

Жертвами восстания из  числа большевиков оказались более 100  чел. 
Эти данные находят подтверждение и в  трудах советских историков43. Отно-
сительно количества погибших крестьян на настоящий момент сведений не 
имеется.

Главная особенность Новотроицкого восстания  — создание Временной 
военной коллегии в  качестве органа крестьянской власти. Этим оно суще-
ственно отличается от выступлений в  других уездах Уфимской губернии, где 
аналогичные органы власти не создавались44. Среди других особенностей  — 
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тщательное планирование восстания в  селе Новотроицком и  попытка устано-
вить связь с повстанцами в соседнем Златоустовском уезде. Несмотря на вре-
менное поражение, Новотроицкое восстание можно считать вполне успешным, 
поскольку большевикам так и не удалось окончательно уничтожить повстанцев 
на территории этой волости.

После окончательного установления советской власти в  Уфимской гу-
бернии большевики организовали уголовное преследование бывших участ-
ников восстания 1918  г. Позже, в  1924  г., одному из  активных участников 
Новотроицкого восстания, Н. Т. Праздничных, предъявили обвинение в  орга-
низации контрреволюционного отряда и в вооруженной борьбе против совет-
ской власти. Вместе с ним на разные сроки было осуждено еще трое активных 
участников восстания45.

Победившая советская власть стремилась наказывать всех участников 
выступлений 1918  г. Вместе с  тем наказания часто носили весьма гибкий ха-
рактер; например, еще летом 1921 г. некоторых крестьян из Новотроицкого при-
говорили к расстрелу, но затем применили к ним амнистию от 6 ноября 1920 г. 
под лозунгом трехлетия советской власти46. Это позволяло показать, с  одной 
стороны, неотвратимость наказания, а с  другой  — снисхождение советской 
власти к раскаявшимся врагам; наконец, на время заключения в полной мере 
использовалась бесплатная рабочая сила.

Об участниках восстания 1918  г. большевики вспомнили с  началом кол-
лективизации и раскулачивания. Была подготовлена Инструкция по выселению 
кулаков и их семейств (отнесенных к  I-й категории) из пределов БАССР47. От-
дельные участники выступления, например А. К. Плотников, в этих документах 
не просто фигурировали как кулаки, а приравнивались к помещикам48. Органы 
Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) активно 
преследовали бывших участников восстаний 1918  г., но  в  архивных делах мы 
редко находим фамилии причастных к  конкретному вооруженному высту-
плению. Это может быть связано с тем, что большинство участников таких вы-
ступлений либо уже отбывали свои сроки заключения, либо были расстреляны, 
либо давно покинули пределы региона, а возможно, и страны. 

Новотроицкие события июня 1918 г. можно считать своего рода локальным 
проявлением массового крестьянского недовольства, выплеснувшегося в  от-
крытые антисоветские крестьянские восстания весной и летом 1918 г. Револю-
ционизирование деревни и углубление революционного процесса, направлен-
ного со стороны большевиков на раскол деревни, показали, что крестьянство 
Уфимской губернии в  силу своего социально-экономического положения от-
рицательно воспринимало подобные шаги большевиков. Здесь не было такой 
большой бедняцкой прослойки, как в  губерниях Центральной России, и  как 
только продовольственная политика большевиков приобрела радикальный 
характер, местное крестьянство немедленно отреагировало на нее вооружен-
ными выступлениями. Новотроицкое восстание в Бирском уезде, несмотря на 
локальность, стало яркой иллюстрацией реакции уфимского крестьянства на 
попытки реквизиций продовольствия уфимскими большевиками. Активность 
последних как проводников радикальной продовольственной политики в  гра-



301А. О. Иванов, А. Н. Алдашов. Бирская Вандея: восстание в селе Новотроицкое…

Новейшая история России. 2024. Т. 14, № 2

ницах территории одной губернии вызвала жесточайшую ответную реакцию 
крестьянства, но выводы сделаны не были — разгорелась Гражданская война, 
а курс на раскол деревни был взят на вооружение всей советской властью.

Новотроицкое восстание — одно из 19 крестьянских выступлений на тер-
ритории Уфимской губернии с февраля по июль 1918 г. Восстания в северной 
части Уфимской губернии, а именно на территории Бирского и Златоустовского 
уездов, начались в феврале 1918 г. и с небольшими перерывами продолжались 
до июня 1918  г., вплоть до прихода сюда частей Чехословацкого корпуса. На 
наш взгляд, можно выделить ряд особенностей крестьянских восстаний этого 
периода на территории Уфимской губернии.

Прежде всего, в  ходе всех выступлений крестьяне боролись не только 
против большевиков, но и против советской власти. Поэтому там, где им уда-
валось добиться успеха, они создавали свои органы власти, одновременно 
разгоняя уездные советы крестьянских депутатов (Шуро, Особый крестьянский 
штаб, Временное бюро власти и т. д.)49.

Ни одна из противостоявших большевикам политических партий так и не 
смогла возглавить ни одно из крестьянских выступлений. Правые эсеры позже 
признавали, что фактически не руководили этими восстаниями50. Партийная 
принадлежность руководителей этих выступлений после того, как в  начале 
1920-х годов они оказались в руках ОГПУ, в судебных документах тоже отсут-
ствует51. Возникает вопрос: кто же руководил этими выступлениями? Можно 
определить две категории таких людей: 1)  зажиточная часть крестьянства, 
имевшая авторитет в  крестьянской среде, а в  некоторых случаях категория 
лиц, которых и к крестьянству отнести невозможно — крупные хлеботорговцы, 
имевшие ссыпные пункты и продовольственные склады на реке Белой; 2) люди, 
имевшие военный опыт, вернувшиеся с  фронтов Первой мировой войны, но, 
как правило, не офицеры, а  унтер-офицеры или прапорщики. В  тех случаях, 
когда у руля восстаний оказывались бывшие военные, восстания носили более 
длительный и упорный характер, а в ряде случаев крестьянские повстанцы до-
бивались локальных временных успехов.

За исключением двух локальных выступлений (в  Стерлитамакском 
и Уфимском уездах), остальные 16 крестьянских восстаний географически рас-
положены в своеобразном поясе, который тянется от района нижнего течения 
реки Белой (в  Бирской уезде) и  далее полукольцом через Бирский и  Златоу-
стовский уезды, другим флангом упираясь в линию железной дороги к западу 
от Златоуста. Такая ситуация не случайна. Это районы с богатым крестьянским 
населением, многонациональным по своему составу и с  минимальным про-
центом той категории крестьянства, которая в советской терминологии назы-
валась «бедняками»52. Поэтому как только большевики начали осуществлять 
свои меры в  рамках продовольственной политики (а  уфимские большевики 
делали это более радикально, чем даже их товарищи в  Москве) и  как только 
началась принудительная мобилизация в Красную армию, сельское население 
Бирского и  Златоустовского уездов ответило вооруженным отпором. При 
этом восстания начались за несколько месяцев до выступления Чехословац-
кого корпуса, но  даже с  их приближением с  востока и  запада к  территории  
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Уфимской губернии сведений о попытках повстанцев установить контакт с че-
хословаками не имеется. Тем не менее в оперативных сводках красного коман-
дования (весна  — лето 1918  г.) и  воспоминаниях участников подавления этих 
выступлений чуть ли не главной причиной поражения красных войск в  Злато-
устовском уезде называется то, что у  оборонявших Златоуст большевистских 
отрядов шли многочисленные «восстания в тылу»53.

Обычно партию левых социалистов-революционеров считают защит-
ницей крестьянства, но, судя по событиям крестьянских восстаний в Уфимской 
губернии, это далеко не так. Одним из самых активных участников подавления 
крестьянских выступлений был Н. К. Рудаков, возглавлявший ликвидацию 
восстаний в  Златоустовском уезде54. В  его отряде с  крестьянами сражались 
и  большевики, и  левые эсеры. Таким образом, у  крестьянства Уфимской гу-
бернии появлялся дополнительный повод для противостояния с  советской 
властью, где большевики и левые эсеры действовали вместе вплоть до прихода 
Чехословацкого корпуса.

Руководители крестьянских выступлений в  Бирском и  Златоустовском 
уездах пытались искать контакты с  силами, противостоящими большевикам. 
В  зависимости от национальной принадлежности такими контактами были 
обращения либо к башкирскому правительству55, либо к оренбургскому казаче-
ству атамана А. И. Дутова56. Крестьянство искало союзника и защитника в лице 
власти, которую они считали законной на тот момент. 

Крестьяне Бирского и  Златоустовского уездов в  ходе этих выступлений 
пытались координировать свои действия в  борьбе против большевиков, что 
подтверждается недавно рассекреченными документами Архива Управления 
Федеральной службы безопасности РФ по Республике Башкортостан57 и доку-
ментами Национального архива Республики Башкортостан58.

Показательно, что когда Уфимская губерния находилась под властью 
Комуча, а  затем администрации А. В. Колчака, на ее территории не было 
крестьянских выступлений против антибольшевистских сил. 

Через два года уже в полностью перешедшей под контроль большевиков 
Уфимской губернии снова вспыхнет мощное крестьянское восстание, но  оно 
не приведет к  смене курса. Потребуются еще ряд крестьянских восстаний 
и Кронштадтский мятеж, чтобы советская власть в лице большевиков перешла 
от военного коммунизма к  новой экономической политике. В  начале 1920-х 
годов ментальный каркас российского крестьянства на некоторое время 
оказался сильнее политических установок большевистской партии. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию антибольшевистского крестьянского восстания в селе 
Новотроицкое Уфимской губернии в июне 1918 г. До настоящего времени это восстание оставалось 
малоизученным, а многие его мотивы были не до конца ясны. На основе недавно рассекреченных ма-
териалов Национального архива Республики Башкортостан, воспоминаний участников подавления 
этого восстания, работ советских историков и местной литературы рассматриваются причины, ход 
и последствия крестьянского выступления. Подробно анализируются события, предшествовавшие 
выступлению, включая политическую ситуацию в Бирском уезде и в селе Новотроицком в 1917 — пер-
вой половине 1918 г. Данные сюжеты показаны на фоне разгоравшегося в стране и в губернии со-
циально-политического конфликта, главной причиной которого стала продовольственная политика 
большевиков по отношению к крестьянству региона. Показано крайне отрицательное отношение кре-
стьянства Уфимской губернии к объявленной мобилизации в Красную армию. Эти события происходи-
ли синхронно с восстаниями крестьян на территории соседнего Златоустовского уезда Уфимской гу-
бернии. Особо отмечается создание сельским населением Новотроицкого органа собственной власти 
в противовес Совету крестьянских депутатов, кроме того, указаны особенности этого крестьянского 
восстания. Приводятся отдельные факты биографий большевиков — участников подавления восста-
ния, а также данные о жертвах с обеих сторон. Проанализированы материалы архивных уголовных дел 
крестьян — участников Новотроицкого восстания, что позволяет проследить последствия восстания 
на протяжении длительного времени. В статье показываются сходства и различия крестьянских высту-
плений в Уфимской губернии указанного периода и последующих восстаний вплоть до начала 1920-х 
годов. Крестьянство Бирского уезда летом 1918 г. в своих требованиях выступало именно против ре-
волюции в ее большевистской интерпретации. Статья будет интересна не только профессиональному 
историческому сообществу, но и студентам, магистрантам, аспирантам и всем интересующимся исто-
рией рассматриваемого региона периода Революции 1917 г. и Гражданской войны.

Ключевые слова: Гражданская война, Россия, Уфа, крестьяне, Бирск, восстание, продовольственная 
политика, большевики.
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