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Аннотация. В настоящей статье анализируется малоизученный сюжет Гражданской войны на территории Астраханского края. Целью
исследования стало изучение боевых действий соединений 11-й армии, составляющих оборону дельты р. Волги осенью 1919 г. Участок
обороны дельты р. Волги, включавший в себя западный (Яшкульское и Кизлярское направления) и восточный (Джамбайское направле-
ние) боевые участки, был создан 24 августа 1919 г. На Джамбайском направлении вплоть до середины ноября 1919 г. ставилась задача
активной обороны своего участка, которая сменилась приказом о ликвидации противника. На Кизлярском направлении красным вой-
скам была поручена задача остановки продвижения белых войск с их последующим уничтожением. За сентябрь – ноябрь 1919 г. все
задачи, поставленные перед командованием участка обороны дельты р. Волги, были успешно выполнены.
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Abstract. This article explores a little-studied subject of the civil war in the Astrakhan region. The purpose of the research was to study the
combat operations of the 11th Army compounds, which made up the defense of the Volga River delta in the fall of 1919. The Volga River delta
defense area, which included the western (Yashkul and Kizlyar directions) and eastern (Dzhambay direction) battle areas, was created on August
24, 1919. In the Dzhambay direction up to the middle of November 1919 the task of active defense of its area was set, which was replaced by
the order to eliminate the enemy. In the Kizlyar direction the red troops were assigned the task of stopping the advance of the white troops
with their subsequent destruction. In September-November 1919, all the tasks assigned to the command of the Volga River delta defense area
were successfully accomplished.
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До настоящего времени такому важному со-
бытию Гражданской войны, как оборона дельты
р. Волги осенью 1919 г. красными войсками, уде-
лено незаслуженно мало внимания. Лишь немно-

гие авторы в своих трудах прямо или косвенно
затрагивали эту тему.

Одной из первых публикаций, посвященных
данной теме, является труд Р. Н. Мордвино-
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ва «Волжская военная флотилия в Гражданской
войне (1918–1920)», в котором в основном рас-
сматриваются действия этой флотилии. Указанный
автор уделил также внимание действиям Волжско-
Каспийской военной флотилии по обороне дель-
ты р. Волги в 1919 г. [1]. В 1960 г. вышла книга
П. С. Сысоева и И. И. Парфентьева «Астраханский
фронт Гражданской войны и В. В. Куйбышев» [2].
Книга В. Т. Сухорукова «XI армия в боях на Се-
верном Кавказе и Нижней Волге в 1918–1920 гг.»
стала первым трудом, в котором описывался бо-
евой путь 11-й армии РККА [3]. В том же году
вышла монография Н. В. Мушкатерова «Оборо-
на Астрахани и разгром контрреволюционных сил
в Астраханском крае 1918–1920 гг.» [4].

В самом конце ХХ в. были опубликованы две
краеведческие работы местных авторов. Оба тру-
да – «Природа и история Астраханского края» [5]
и «История Астраханского края» [6] – в некоторой
степени затрагивают события Гражданской войны
на территории региона. Заметный вклад в исто-
риографию гражданской войны на Нижней Волге
внесла монография О. В. Шеина «Астраханский
край в годы революции и Гражданской вой-
ны (1917–1919)» [7], которая восполнила многие
пробелы в истории Гражданской войны в Астра-
ханском крае.

И все же до сих пор в этой теме остаются
отдельные «белые пятна». Среди них привлекает
внимание такой важный сюжет, как оборона дель-
ты р. Волги в сентябре – ноябре 1919 г., который
историки чаще всего упоминают лишь вскользь.

В данном исследовании рассматриваются бо-
евые действия соединений 11-й армии РККА,
действовавших в дельте р. Волги и объединенных
в участок ее обороны с начала сентября по конец
ноября 1919 г.

Определенную составную часть источнико-
вой базы настоящей статьи составляют документы
сборника «Борьба за власть Советов в Астрахан-
ском крае (1917–1920 гг.)» [8]. Они существенно
дополнены материалами Российского государ-
ственного военного архива (РГВА), в частности
документами фонда № 107 «Управление Юго-Во-
сточного фронта», в котором хранятся оператив-
ные сводки 11-й армии РККА, впервые вводимые
в научный оборот. В региональном Государствен-
ном архиве новейшей истории Саратовской обла-
сти (ГАНИСО) также хранятся ценные материалы
Гражданской войны, непосредственно затрагива-
ющие проблему настоящей статьи, значительная
часть из которых также впервые используется в на-
учной публикации.

К концу августа – началу сентября 1919 г.
военно-политическая ситуация, сложившаяся
на участке р. Волга от Царицына до Астраха-
ни, внушала серьезное беспокойство руководству
Советской республики. К этому времени войска
Кавказской армии П. Н. Врангеля удерживали
Царицын, захваченный ими 30 июня. Взятие Ца-
рицына открывало возможность соединения войск

Вооруженных сил Юга России с Уральской От-
дельной армией генерала В. С. Толстова, на чем
особенно настаивал П. Н. Врангель, который ви-
дел в соединении с белыми силами на востоке
России главное условие победы над красными.
По вопросу выбора направления дальнейшего на-
ступления между ним и А. И. Деникиным имелось
расхождение во взглядах, происходили перепал-
ки. Опубликованная 3 июля главнокомандующим
Вооруженных сил Юга России «Московская
директива» определяла для Кавказской армии
основным направлением наступления Саратов–
Ртищево–Балашов и далее на Москву, вспомога-
тельным – соединение войск армии с уральскими
казаками.

Правому флангу армии П. Н. Врангеля была
поставлена задача содействия войскам Северного
Кавказа (командующий И. Г. Эрдели), в част-
ности «Астраханскому отряду» Д. П. Драцен-
ко, захватить Астрахань. Таким образом, армия
П. Н. Врангеля была нацелена на два направления:
на саратовское и черноярское (для наступления
на Астрахань) [9, c. 172; 10, с. 143–146]. К этому
времени из Уральской Отдельной армии генера-
ла В. С. Толстова, которая базировалась в Гурьеве
и снабжалась из Порт-Петровска (ныне Махачка-
ла), был выдвинут 1-й Особый Астраханский от-
ряд полковника Сережникова. 19 июня он захватил
Ганюшкино, где расположился его штаб. В тече-
ние июля им были взяты Кобяковка, Сафоновка,
Голубево, Телячье, Тюбек и Рожок. В результате
отряд Сережникова стал непосредственно угро-
жать Красному Яру, из-за чего к концу августа
командование 11-й армии было вынуждено выде-
лить войска для защитыКрасного Яра иАстрахани
с этого направления [7, с. 733–734].

Для срыва похода А. И. Деникина на Москву
советскому руководству необходимо было пред-
принять комплекс мер, одной из которых была
ликвидация белых войск в устье р. Волги, для
чего к концу августа красным командованием
был разработан план контрнаступления совмест-
ными усилиями войск Южного и Туркестанского
фронтов, в котором последнему была отведена вто-
ростепенная роль.

Со стороны Туркестанского фронта в опера-
ции должны были принять участие войска 11-й ар-
мии, которой 15 августа была поставлена задача
пробиваться к Царицыну [11, с. 65–66]. 11-я армия
была создана приказом командования Восточного
фронта от 14 августа 1919 г. путем переимено-
вания Астраханской группы, входящей в состав
Южной группы Восточного фронта, и включения
ее в состав Туркестанского фронта [12, с. 532;
13, л. 71]. Командующим армией был назначен
В. П. Распопов (с 26 сентября 1919 г. – Ю. П. Бу-
тягин) [14, с. 236].

Формирование штаба 11-й армии прохо-
дило под наблюдением командующего армией
В. П. Распопова, начальника штаба В. В.Шевелева
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и членов Реввоенсовета В. В. Кураева и В. В. Куй-
бышева [13, л. 72]. С 3 сентября 1919 г. в состав
Реввоенсовета 11-й армии был включен С. М. Ки-
ров [12, с. 541]. Его деятельная работа сыграла
важную роль в организации обороны Астрахани
и проведении успешных боевых действий против
врага. Подробно деятельность С. М. Кирова на по-
сту члена Реввоенсовета 11-й армии была описана
в книге коллектива авторов «Астраханский фронт
Гражданской войны и С. М. Киров» [15]. В 2017 г.
попытку оценить работу С.М. Кирова в Астрахани
в годы Гражданской войны предприняли в своей
статье А. С. Бисенгалиева и Е. В. Каргаполова
[16]. К сожалению, в статье не раскрыта тема,
заявленная ее авторами.

Приказом по 11-й армии № 1 от 24 авгу-
ста соединениям армии, действовавшим на разных
направлениях, были определены задачи, которые
они должны были выполнять.

Согласно приказу Кизлярский (западный в на-
правлении Яшкуля и Кизляра) и Джамбайский
(восточный в направлении Ганюшкино) боевые
участки в дельте р. Волги соединялись в «участок
обороны дельты р. Волги», к руководству которым
приступил помощник начальника 34-й стрелковой
дивизии М. Г. Мейер [17, л. 28]. Также в рас-
поряжении начальника обороны дельты р. Волги

находился один из отрядов Волжско-Каспийской
военной флотилии (4 невооруженных судна) [17,
л. 4]. Указанным приказом М. Г. Мейеру по-
ручалась оборона своего участка и подступов
к Астрахани, а также остановка продвижения
белых частей, наступающих от Бассы к Линейно-
му на Кизлярском направлении, с последующим
уничтожением его сил совместными действиями
сухопутных войск и флота [17, л. 28].

Из-за особенностей рельефа местности (мно-
жества отдельных островков, рукавов и ериков)
и малого числа дорог имели место быть недоста-
точное снабжение войск, нехватка воды и прови-
зии, вследствие чего практически все бои в дельте
р. Волги сводились к действиям вдоль дорог
и по побережью моря, которые проводились си-
лами мелких отрядов, способных быстро пере-
двигаться. По этим же причинам оборона дельты
р. Волги составляла два направления, которым
из-за отсутствия мостов через р. Волгу зачастую
было сложно взаимодействовать.

К 30 августа советские подразделения и ча-
сти, входившие в состав обороны дельты р. Вол-
ги, располагались на большом расстоянии друг
от друга в виде пяти группировок войск (рису-
нок). На Кизлярском направлении действовали две
группировки войск. Первая группировка (на карте

Карта расположения советских войск, входивших в состав обороны дельты р. Волги
(по состоянию на 30 августа 1919 г.)
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отмечена цифрой «1») располагалась в районе Ба-
синского и включала в себя 2-ю батарею 1-го лег-
кого артиллерийского дивизиона 34-й стрелко-
вой дивизии, отряд коммунаров М. Л. Аристова,
4-й отдельный кавалерийский дивизион и полу-
батарею 1-го легкого артиллерийского дивизиона
34-й стрелковой дивизии при нем (другая полу-
батарея вместе со 2-й отдельной полубатареей
располагалась в Астрахани). Вторая группировка
войск (на карте – «2») включала в себя 302-й полк
2-й бригады 34-й стрелковой дивизии и располага-
лась в Икряном.

На Джамбайском направлении располагались
три группировки войск. Первая (на карте – «3»)
дислоцировалась в районе Красного Яра и со-
стояла из двух батальонов 299-го стрелкового
полка и 9-й роты батальона ВЧК. Вторая (на кар-
те – «4») представляла собой 2-ю роту батальона
ВЧК, которая располагалась у промысла Федоров-
ского. Третья (на карте – «5») обороняла район
Рожок, Байда, Тюбек, Алгара. Группировка состо-
яла из 1-й батареи 1-го легкого артиллерийского
дивизиона 34-й стрелковой дивизии, 1-го и 2-го эс-
кадронов 3-го Горского кавалерийского дивизиона
(находилась в районе Алгары) [18, л. 9–11].

Общая численность войск на участке оборо-
ны дельты р. Волги составляла 1550 чел. пехоты
и 370 кавалеристов при 53 пулеметах и 4 орудиях
[3, с. 228].

Созданной для защиты дельты Волги группи-
ровке красных на Кизлярском направлении к это-
му времени противостояли части под командо-
ванием генерала Д. П. Драценко («Астраханский
отряд») в составе 84-гоШирванского и 1-го Астра-
ханского рыбного пехотных полков, 16-го Терско-
го и 7-го Кубанского пластунских батальонов, 1-го,
2-го Кизляро-Гребенских, 1-го Сунженско-Влади-
кавказского, 5-го Кабардинского кавалерийских
полков [19, л. 44]. Части отряда в значительной
степени были сформированы из красных дезер-
тиров и перебежчиков из Астрахани и его силы
на 1 сентября 1919 г. составляли до 1700 чел. пехо-
ты, 510 кавалеристов, 18 пулеметов, 8 орудий [17,
л. 1]. В течение некоторого времени снабжение от-
ряда, начиная с 14 мая, шло из Порт-Петровска
с помощью парусных рыбачьих шхун, из кото-
рых был составлен отряд под командой капитана
1-го ранга К. К. Шуберта, доставлявший отряду
Д. П. Драценко провизию, боеприпасы и перево-
зивший раненых в тыл [20, с. 344–345].

Обязанности начальника Джамбайской груп-
пы в это время исполнял Горностаев [17, л. 30].
Против частей группы действовал 1-й Особый
Астраханский отряд полковника Сережникова,
входящий в состав Уральско-Астраханского кор-
пуса генерала Тетруева [17, л. 1, 44]. Отряд
состоял из двух пехотных и одного кавалерийско-
го полков. Силы отряда на 1 сентября составляли
до 2200 чел. пехоты, 600 кавалеристов, 20 пуле-
метов, 4 орудия. Бойцы отряда были завербованы

из дезертиров (выходцев из Астраханской губер-
нии), казаков и насильно мобилизованных кре-
стьян [17, л. 1]. В июне отряд овладел селами
Ганюшкино и Джамбай (30 верст северо-восточ-
нее Ганюшкино) [6, с. 614].

Во исполнение приказа № 1 от 24 августа
командующего 11-й армии Красной Армии Киз-
лярская группа 28 августа перешла в наступление
и уже на следующий день заняла поселение Басин-
ское [17, л. 28].

30 августа части Кизлярской группы, продви-
гаясь дальше, подошли к Зензелинской (4 версты
северо-западнее Михайловского). 298-й полк за-
нял Караванное. После этого группе было прика-
зано занять Михайловское [19, л. 8, 16, 45].

3 сентября в районе Образцового примерно
в 6.00 обходной колонне под командованием Аве-
рьянова (229-й полк, один батальон и десантный
отряд моряков) удалось переправиться на бу-
гор Овинский (15 верст западнее Образцовой).
В 12 ч колонна перешла в наступление по на-
правлению Яндыки, к 24 ч ее части находились
в 14 верстах восточнее Михайловского, вынудив
противника начать спешно отступать к Яндыковке
[19, л. 18–19, 24]. 4 сентября отошедшие бы-
ло белые части контратаковали и продвинулись
к Кряжевому бугру (3 версты северо-западнее Об-
разцовой), заставив обходную колонну красных
отойти на прежние позиции [19, л. 23]. 5 сентября
обходная колонна заняла позиции на бугре Овин-
ском. В этот день белые, получив подкрепление,
атаковали правый фланг Кизлярской группы, но,
получив отпор, отошли [19, л. 24].

7 сентября красные силами 1-го отдельного
кавалерийского дивизиона и 7-й роты 298-го полка
с целью разведки и «захвата языков» выполнили
обходное движение на Михайловское с атаками
на вражеские заставы (было подбито одно орудие,
захвачено семь пленных и наведена паника в тылу
противника). Затем красные отошли на исходные
позиции [19, л. 27].

Утром 10 сентября белые значительными
силами (до 300 сабель) повели наступление на пра-
вый фланг Кизлярской группы, которое было
отбито, однако белые контратаковали и из-за пре-
дательства двух рот 302-го полка (красноармейцы
этих рот воткнули штыки в землю и пошли
навстречу противнику) смогли прорваться к Бер-
кутам (4 версты юго-западнее Михайловского).
И все же благодаря командиру 1-го отдельно-
го кавалерийского эскадрона красных Студневу,
который вовремя оценил обстановку, белые бы-
ли отброшены от Беркутов [19, л. 31]. Всего
за этот день красные понесли ощутимые поте-
ри: 12 бойцов убитыми, 5 пулеметов, две сотни
красноармейцев сдались в плен. Утром 11 сентяб-
ря позиции, занятые накануне противником, были
взяты 9-й ротой 302-го полка [19, л. 32]. Но уже
в 14 ч со стороны Зензелинской белые выслали раз-
ведку к красным заставам. Красные ее обстреляли
и вынудили отступить [19, л. 35].
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В начале сентября белые активизировались
на Джамбайском направлении. В районе Рожок
и Зармуты в 8 верстах южнее линии Байда-Тюбек-
Рожок завязались бои с переменным успехом [2,
с. 57–58; 6, с. 617].

5 сентября белые атаковали части, распо-
ложенные у Рожка, взяли его, но были оттуда
выбиты. Почти одновременно из Зармуты крас-
ными силой до 100 сабель [19, л. 24–25] был
выбит 5-й эскадрон 3-го Горского кавалерийского
дивизиона белых. Из приказа, найденного у убито-
го белого офицера, можно понять, что наступали
шесть рот Астраханско-Каспийского полка, две
сотни кавалерии при 8 пулеметах, двух орудиях
и трехдюймовом орудии [17, л. 28]. 6 сентября
5-й эскадрон белых контратаковал и вновь занял
село. После занятия Зармуты прежнее положение
противоборствующих сил на всем участке Джам-
байской группы было восстановлено [17, л. 26].
В последующие дни на участке группы было спо-
койно.

13 сентября разведка красных установила, что
белые готовят наступление на красные части, для
чего из Гурьева (197 верст северо-восточнее Га-
нюшкино) ожидалось пополнение, а в Ганюшкино
уже прибыло на рыбницах (так назывался опре-
деленный тип рыболовецкого судна) и баржах
8 пулеметов и 100 снарядов [17, л. 36, 42]. 15 сен-
тября противник пытался усиленной разведкой
приблизиться к позициям красных [17, л. 43].

15 сентября в 12.35 был подписан приказ вой-
скам 11-й красной армии, который предписывал
начальнику обороны дельты р. Волги Мейеру сов-
местными действиями Кизлярской группы, флота
и 449-го полка 50-й дивизии захватить Михайлов-
ское, Яндыковку, Промысловое, активно уничто-
жая при этом живую силу противника [19, л. 45].
Согласно приказу Джамбайской группе ставилась
задача оборонять участок и вести разведку [17,
л. 30]. На протяжении сентября здесь проходили
активные атаки белых у Рожка, Алгары и на линии
Байда-Тюбек, которые были успешно отбиты [17,
л. 31; 19, л. 45].

19 сентября в районе Зармуты части 3-й ка-
валерийской дивизии красных сбили вражеские
посты в 3-х верстах западнее Большой Сафонов-
ки (1 верста северо-западнее Малой Сафоновки),
обстреляли во фланг пехотные позиции противни-
ка и вернулись без потерь [19, л. 60]. 21 сентября
в районе Рожок–Байда–Тюбек белые в 16 ч и в 23 ч
открывали сильный пулеметный огонь по окопам
2-го батальона 299-го полка и пытались наступать
на Рожок [19, л. 70]. 23 сентября на этомже участке
они снова открывали огонь [19, л. 73]. 25 сентяб-
ря разведка красных обнаружила, что в этот день
в Ганюшкино прибыл конный отряд белых в 200–
300 чел., а за несколько часов до этого прибыли
три английских летчика, два аэроплана и четыре
орудия 48-миллиметрового калибра [19, л. 75].

26 сентября крупные силы противника пове-
ли наступление на Кордуанскую, глубоко обходя

части Джамбайской группы, но были вовремя об-
наружены разведкой, после чего подверглись об-
стрелу на позициях в 6-ти верстах северо-восточ-
нее Кордуанской. В районе Байда–Рожок–Тюбек
белые ночью немного продвинулись и на рассвете
27 сентября артиллерийским огнем обстреливали
окопы красных [19, л. 79].

На Кизлярском направлении с 15 по 20 сен-
тября противоборствующие стороны в основном
занималась разведкой. 15 сентября в 6.00 крас-
ные предприняли глубокую разведку и подошли
вплотную к Михайловскому, перерезав на обрат-
ном пути телефонную линию противника между
Михайловским и Зензелинской, и вернулись к ис-
ходным позициям без потерь [19, л. 46]. 17 сентяб-
ря белые небольшими силами повели наступление
в районе Оля с юго-западной стороны, которое
красными было отбито [19, л. 53].

20 сентября в 6.00 449-й полк красных на-
чал продвижение к бугру Овинскому, но, прой-
дя 5 верст от исходного пункта (Образцовой),
встретил упорное сопротивление белых, заняв-
ших выгодную и хорошо обустроенную позицию
с тремя орудиями. К концу дня 449-й полк
закрепился в северо-восточной части бугра Овин-
ского [19, л. 62–63]. 21 сентября в 2.30 частя-
ми 298-го и 302-го стрелковых полков при под-
держке трех дивизионов были взяты Михайлов-
ское, Зензелинское, затем красные части заняли
позиции в 5–6 верстах юго-западнее Михайлов-
ского и в 3 верстах юго-восточнее Зензелинского.
Белые понесли большие потери (убитых около
150 чел., красными было захвачено трехдюймовое
орудие и несколько пулеметов), после чего они без
боя отступили на 10 верст к югу отМихайловского.

Отряду моряков, расположенному в районе
Оля, было предписано перейти в наступление
на поселение Каря (1,5 версты юго-западнее Оли)
и далее на поселение Бирючья Коса [19, л. 69].
Обходной колонне (449-й полк и батальон войск
внутренней охраны) было приказано сбить про-
тивника с позиции на бугре Овинском, после чего
она перешла в движение и, находясь к концу дня
в 13 верстах южнее Михайловского, соединилась
с главной группой войск [19, л. 69, 72]. Десантный
отряд моряков к концу дня занял Каря [19, л. 72].

В 15.00 Мейеру позвонил временно испол-
няющий должность начальника штаба Туркестан-
ского фронта Новицкий и потребовал объяснить
причины неэффективного наступления Кизляр-
ской группы («почему не проводится глубокий
обход во фланг и тыл противника в направлении
на Промысловское и в какой мере использова-
на здесь наша флотилия»). Попутно он оценил
наступление частей группы на Михайловское, Зен-
зелинский, бугор Овинский как простой лобовой
удар, который имел мало шансов на успех и но-
сил характер «простого отжимания противника»,
в то время как обстановка требовала решительных
действий [19, л. 67].
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23 сентября в 10.00 части группы перешли
в наступление и при приближении к окопам
противника в 5–6 верстах севернее Яндыки по-
пали под огонь белых. Однако подразделения
наступающей группы сбили их с позиций, после
чего белые начали отступать. В 14.30 частя-
ми Кизлярской группы были заняты Яндыки
и в 20.00 Промысловское. Далее красные части
продолжили продвижение вперед. Штаб груп-
пы перешел из Басинского в Караванное [19,
л. 73–75]. Отряд моряков занял Бирючью косу
[17, л. 30].

24 сентября части группы закрепились на по-
зиции, занятой за Промысловской [19, л. 74].
27 сентября после двухчасового боя с конницей
белых части 1-го и 4-го кавалерийских дивизио-
нов сбили противника около 15.00 у Оленичево
и заняли это село. Из-за разрушения белыми мо-
ста у Оленичево для дальнейшего продвижения
частям группы пришлось переправляться через
водную преграду вплавь [19, л. 79]. 28 сентября
красные части выбили белых из окопов в 4–
5 верстах южнее Оленичево, заставив их отойти
на 18 верст южнее позиций, занимаемых ранее
[19, л. 80]. Начиная с 28 сентября и в тече-
ние октября, на Кизлярском направлении боевые
действия практически прекратились, противобор-
ствующие стороны ограничивались перестрелка-
ми, разведками и редкими налетами аэроплана
[17, л. 30].

На Джамбайском направлении с конца сен-
тября и в течение октября между красными
и белыми войскамишли бои за Большую иМалую
Сафоновки, которые переходили из рук в ру-
ки. Эти пункты были важны тем, что открывали
речной путь на р. Кигач. В итоге белые ча-
сти были отброшены за линию Утеры–Большая
и Малая Сафоновки–Куйгунь. К этому моменту
казачество в белых частях начало деградировать
и разлагаться, шли грабежи местного населения.
Например, в Котяевке казаки «отблагодарили» на-
селение за радушный прием угоном всего скота.
У простых киргизов отнимали животных и иму-
щество. В казачьих войсках разразился тиф. Все
это заставило белое командование активнее гото-
вить наступление на Красный Яр [7, с. 734–735].
В дальнейшем согласно приказу Реввоенсовета
11-й армии № 6, направленному в первой поло-
вине октября 1919 г. начальнику обороны дельты
р. Волги М. Г. Мейеру, на Джамбайском направ-
лении красные войска должны были парализовать
силы противника, отражая их активные действия
[2, с. 57–58; 6, с. 619].

В середине октября в Ганюшкино белым
было переброшено подкрепление – 4 орудия
и 8 пулеметов. Со стороны моря их прикрывал ко-
рабль «Слава» с 5 пушками на борту и 3 баркаса
[7, с. 735]. 20 октября над селом Оленичево вра-
жеские аэропланы сбросили 5 бомб. В результате
налета 7 бойцов 298-го полка и 2 верблюда были

ранены. 23 октября противник повторил налет [18,
л. 17 об., 33].

26 октября эскадрону 2-го кавалерийского
полка удалось зайти в тыл противнику у Казыль-
бы (10 верст северо-восточнее Рожок), обстрелять
его и нанести ему большие потери [18, л. 103 об.].
В первой декаде ноября в Ганюшкино сосре-
доточился отдельный казачий полк (350 сабель
и 300 штыков), из окрестностей Чапчачи были
переброшено то, что осталось от отряда Попова.
Примерно в это время красным стало известно,
что начальник войск белых на Джамбайском на-
правлении полковник Сережников был обвинен
в запойном пьянстве, которое систематически по-
вторялось, отстранен от командования и заменен
на штабс-капитана Свешникова [7, с. 735].

По состоянию на 29 октября Джамбайская
группа Горностаева состояла из 299-го стрелково-
го полка, 2-го кавалерийского полка 34-й стрел-
ковой дивизии, одной батареи легкого артилле-
рийского дивизиона [8, с. 477]. Отдельный взвод
противосамолетной батареи и батарея 1-го лег-
кого артиллерийского дивизиона 34-й дивизии
были расположены в районе Зармуты, Алгары,
33-й авиационный отряд и 4-й истребительный
отряд со штабом группы – в Астрахани. Штаб
299-го стрелкового полка располагался в Алгаре
[18, л. 100 об].

На Кизлярском направлении эскадрон
1-го кавалерийского полка 34-й стрелковой диви-
зии размещался в Зензелинском, два батальона
300-го полка, еще один эскадрон 1-го кавале-
рийского полка 34-й стрелковой дивизии, взвод
3-й батареи 1-го артиллерийского дивизиона
34-й стрелковой дивизии – в Яндыковке, одна
рота 300-го полка в Михайловском, эскадрон
отдельной кавалерийской дивизии коммунаров
и сводная рота 300-го полка – в НюрунХудуке, две
роты 298-го полка и взвод 2-й батареи 1-го артил-
лерийского дивизиона 34-й стрелковой дивизии –
в Промысловском, два эскадрона 1-го артилле-
рийского полка и взвод 2-й батареи 1-го легкого
артиллерийского дивизиона 34-й стрелковой ди-
визии – в Оленичево, два батальона 298 полка
на позициях – в 5 верстах южнее Оленичево [18,
л. 99 об.–100].

Начало ноября на участке Джамбайской груп-
пы Горностаева прошло спокойно [7, с. 736].
В первой половине месяца на Кизлярском направ-
лении также не производилось боевых действий
[17, л. 35, 43].

В штабе 11-й армии постоянно шла рабо-
та по усилению Джамбайской группы и отправке
пополнений из Астрахани в Красный Яр. 6 но-
ября в Астрахани был создан батальон особого
назначения 11-й армии в составе одного линей-
ного батальона, одного эскадрона, батареи и трех
рот 13-го железнодорожного полка, который за-
тем был направлен водным путем в Красный
Яр. 12 ноября две роты 301-го полка, направлен-
ные в Красный Яр, прибыли в Сеитовку. Один
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батальон курсантов прибыл в пункт назначения.
13 ноября отряд военморов Кожанова и одна
рота астраханских командных курсов прибыли
на разъезд Бузан, откуда рота была направлена
в Кордуанское, а отряд Кожанова – в Сеитов-
ку, другая рота командных курсов прибыла в тот
день в Красный Яр. 14 ноября отправленные
из Астрахани батальон 298-го полка, два эскад-
рона 1-го кавалерийского полка 34-й стрелковой
дивизии и взвод батареи достигли ватаги (здесь
и далее это слово обозначает артель рыбаков) Об-
разцовой для следования в Красный Яр [18, л. 165,
191–191 об., 231 а, 232, 232 а, 241].

9 ноября на Джамбайском направлении ча-
сти 299-го стрелкового полка, батальон особого
назначения и 2-й кавалерийский полк перешли
в наступление, в ходе которого за первый день
боев заняли ватагу Дамбинская, взяв 3 пулемета
и 7 пленных, после чего продвинулись к Афо-
новке, начав за нее бой [17, л. 44; 18, л. 83 об.,
170 об., 176 об.]. 10 ноября в 6.00 части 2-го кава-
лерийского полка и батальон особого назначения
заняли Козыльбу, захватив одно орудие, 9 ящиков
снарядов и несколько тысяч ружейных патронов,
и продолжили попытки захватить Большую и Ма-
лую Сафоновки, но продвижение этих частей
и 299-го полка встретило ожесточенное сопротив-
ление противника [18, л. 83 об., 199 об.].

11 ноября красным удалось занять Большую
и Малую Сафоновки, но противник в тот же
день потеснил красные войска. 12 ноября бы-
ла оставлена Малая Сафоновка. 13 ноября бе-
лые войска начали обходить их левый фланг
в направлении на Кордуанскую, вынуждая крас-
ных отступать. В течение 4 дней был остав-
лен весь район Зармута, Тюбек. Части груп-
пы отошли на линию Марфино–Ново–Красное–
промысел Федоровский–Сурковская (21 верста
восточнее Красного Яра)–Кордуанская, потеряв
41 чел. убитыми, 222 ранеными, 28 пулеметов
и 340 винтовок. 14 ноября противник занял Кор-
дуанскую, сгруппировав силы в районе Алгары,
Сурковской. 15 ноября силами эскадрона он занял
промысел Федоровский и Ново-Красное и пы-
тался в течение трех дней продвинуться дальше.
Подчиненные командованию участка обороны
дельты р. Волги суда Волжско-Каспийской во-
енной флотилии, которые находились у ватаги
Дамбинской и промысла Федоровского, вынуж-
дены были отойти до р. Бузан [17, л. 44; 18,
л. 185–186, 188 об., 191 об., 204]. В ходе бо-
ев части группы постепенно сосредотачивались
в районе Марфино [18, л. 192–192 об.]. 16 ноября
в Красный Яр прибыло пополнение в соста-
ве батальона 298-го стрелкового полка, 2-х эс-
кадронов 1-го кавалерийского полка и взвода
3-й батареи 1-го легкого артиллерийского диви-
зиона. Они вошли в состав Джамбайской группы
[18, л. 249 об. – 250].

16 ноября на Кизлярском направлении
с рассветом красные в составе двух батальонов

298-го полка, 1-го кавалерийского полка 34-й ди-
визии перешли в наступление на Тарновскую
и, сломив упорное сопротивление противни-
ка, к 8.00 захватили ее, взяв 170 винтовок [18,
л. 224, 231]. В плен красным добровольно сдались
100 солдат 30-го Ширванского полка. Часть этого
полка, стоявшая в резерве, на глазах у красных
бойцов была с помощью плетей угнана в тыл
под конвоем пластунов и казаков, размахивавших
шашками [18, л. 230 об.].

17 и 18 ноября проходили в работе по укреп-
лению позиций у Тарновской и в усиленной
разведке местности [17, л. 44; 18, л. 243]. Ко-
гда 19 ноября разведка 298-го полка обнаружила,
что населенные пункты Лаганский и Алабужин-
ская свободны от белых, они немедленно были
заняты красными частями [18, л. 251–251 об.].
Используя спешный отход противника на юг,
части 1-го кавалерийского полка начали вести
усиленную разведку в направлениях Величае-
во (в 170 верстах юго-западнее Зензелинской),
Зимняя Ставка Эркененьевского улуса (располо-
жена в 92 верстах юго-западнее Образцового) [17,
л. 44].

В напряженных боях, длившихся с 18 нояб-
ря, части Джамбайской группы наголову разбили
войска белых, которые были сосредоточены в рай-
оне Ганюшкино [21, с. 202; 2, с. 64; 17, л. 40].
18 ноября части группы под командованием Гор-
ностаева, усиленные прибывшим из Астрахани
подкреплением (один батальон 298-го полка, два
эскадрона 1-го кавалерийского полка 34-й стрел-
ковой дивизии, один взвод артиллерии, отряд
командных курсов при 8 пулеметах и батальон
караульного полка), переходят в решительное на-
ступление [17, л. 41]. Одновременно десантный
отряд моряков И. К. Кожанова (3 плавучих бата-
реи и 4 вооруженных парохода) занял Большой
Маячный и Ново-Красное [7, с. 737; 18, л 251 об.].

19 ноября в 1.10 командующий Юго-Восточ-
ным фронтом В. И. Шорин приказом № 3998/с
поставил командованию 11-й армии задачу ликви-
дации белых войск на Джамбайском направлении
[22, с. 449]. 19 ноября группа при поддерж-
ке отряда моряков заняла Кордуанское. После
этого противник начал отступать. Красные вой-
ска не преследовали отступающих из-за сильной
усталости лошадей.

Со следующего дня наступление группы ста-
новится все шире и успешнее. Заняты Сурковское,
Алгара, незадолго до этого 299-й стрелковый
полк и два эскадрона 1-го кавалерийского пол-
ка 34-й стрелковой дивизии заняли Марфино [7,
с. 737; 17, л. 41; 18, л. 248 об. – 249].

Директива 11-й армии от 21 ноября воз-
лагала на армию задачу ликвидации противни-
ка на Джамбайском направлении с последую-
щим продвижением на Кизлярском направлении
и установлением связи с Кавказской революцион-
ной армией в районе Грозного [17, л. 34].
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21 ноября части группы занимают линию
Байда–Тюбек и Рожок, а 2-й кавалерийский полк
группы внезапным наскоком берет Малую и Боль-
шую Сафоновки. Противник беспорядочно отсту-
пает, а наступление группы развивается, имея
главной целью Ганюшкино [17, л. 41]. 22 но-
ября в районе Ганюшкино берется в кольцо
большая группа белых, которая, несмотря на по-
пытки прорваться, за 2 дня была уничтожена.
Части 299-го полка 23 ноября после крайнего
упорного боя с большими потерями в командном
и рядовом составе взяли Телячье (7,5 верст юго-
западнее Ганюшкино) с большим количеством
трофеев.

В течение следующих дней проводятся бои
на подступах к Ганюшкино [3, с. 235; 17, л. 41;
7, с. 737]. 26 ноября руководство Волжско-Кас-
пийской военной флотилии приказало Арскому
принять командование отрядом судов особого на-
значения в составе двух пароходов и плавучей
батареи, выйти из Астрахани на помощь вой-
скам группы в Ганюшкино для высадки десанта
в тыл противника. Подойдя к Ганюшкино, суда
не смогли пробиться к берегу сквозь лед и бы-
ли вынуждены вернуться обратно [1, с. 196–197].
28 ноября белой коннице не удалось прорваться
в северо-западном направлении и в результате боя
ими было потеряно до 30 чел. убитыми.

29 ноября наступающие полностью сломили
сопротивление белых и около 15 ч взяли Ганюш-
кино [3, с. 235; 17, л. 41; 7, с. 737]. В тот же день
Реввоенсовет 11-й армии направил докладную
записку командующему Юго-Восточным фрон-
том В. И. Шорину об успехе на Джамбайском
направлении [8, с. 510]. В плен взято свыше
1500 чел. (в том числе такие важные воена-
чальники белых, как штабс-капитан Свешников,
командиры 1-го и 2-го пластунских полков Ипа-
тов и Серебренников). Было захвачено 6 орудий,
50 пулеметов, 4 исправных гидроплана, более
3 тыс. винтовок, радиостанция и другие тро-
феи. Взяв село Ганюшкино, части Джамбайской
группы ликвидировали силы противника на Гу-
рьевском направлении и в Джамбайском районе
[17, л. 41; 7, с. 737].

Из всего белого отряда Свешникова в степь
сумел уйти только Енотаевский партизанский
конный полк Анохина (до 1000 чел.) по направ-
лению к Чапчачи. Многие не смогли выдержать
этого пути, но белому отряду удалось дойти
до Ханской Ставки, разгромив ее и разграбив.
Однако дальнейшее наступление в этом районе
потеряли для белых смысл, так как со стороны
Урала красные войска угрожали им окружени-
ем, находясь в 140 верстах от Гурьева. В Нарын-
Песках собралось несколько отрядов белых (все-
го до 4000 чел.). Нахождение здесь было для них
смертельно опасным и они отошли дальше по на-
правлению на Кайсацкую и Гурьев [7, с. 738–739].

Большая часть Джамбайской группы крас-
ных была отправлена в Астрахань. Остались лишь

небольшие кавалерийские отряды, которым бы-
ло поручено контролировать весь район восточнее
Ганюшкино в направлении на Джамбай и далее
к Гурьеву. Производившаяся в течении декабря
в этом направлении разведка нигде противника
не обнаружила [17, л. 47].

После разгрома Джамбайской группы про-
тивника активные операции на Кизлярском на-
правлении не проводились вплоть до конца
декабря, так как наступление на этом участке
должно было начаться в рамках общего наступ-
ления 11-й армии совместно с другими армиями
Юго-Восточного фронта. К концу декабря на Киз-
лярском направлении красные части (37-й кавале-
рийский полк и особый отряд штаба армии) за-
нимали район Оленичево, Алабужинская, Зимняя
ставка Эркетеневского улуса, выставив конную
заставу у Гайдуковской (219 верст юго-западнее
Марфино) [17, л. 45].

Таким образом, участок обороны дельты
р. Волги успешно выполнил все приказы коман-
дования 11-й армии, которые были предписаны
начальнику участка М. Г. Мейеру. В течение
нескольких месяцев Кизлярское и Джамбайское
направления участка успешно обороняли дельту
р. Волги и подступы к Астрахани, попутно посте-
пенно продвигаясь вперед, отбивая населенные
пункты у противника.

На Джамбайском направлении в течение сен-
тября – октября красным войскам удалось сдер-
живать натиск противника. Постепенно накопив
силы и подготовив контрнаступление, Джамбай-
ской группе к концу ноября удалось ликвидиро-
вать 1-й Особый Астраханский отряд, устранив
опасность Астрахани с востока.

На Кизлярском направлении красные части
сумели существенно продвинуться на юго-за-
пад, к началу октября выполнив приказ войскам
11-й армии от 15 сентября. Занимая оборону, в со-
ответствии с приказами по 11-й армии они не вели
активное наступление, до конца ноября ожидая
успеха на Джамбайском направлении, а затем об-
щего наступления 11-й армии.

Значение обороны Астрахани для Граждан-
ской войны трудно переоценить. В ходе обороны
была предотвращена возможность соединения
войск А. И. Деникина и В. С. Толстова в районе
Астрахани. Кроме того, взятие белыми войсками
Астрахани дало бы им контроль над р. Волгой
от Царицына до устья реки, важную базу снабже-
ния Вооруженных силЮга России и возможность
проводить боевые действия морскими силами,
в том числе десантов, в русле р. Волги.
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