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 В статье на основе материалов из фондов Национального архива Республики Бурятия 

(НАРБ), монографий и воспоминаний участников событий анализируется начальный 

период формирования Ургинского белого отряда атамана Семенова на территории 

Внешней Монголии и России. Предпринята попытка последовательно проследить ход 

его создания и определить круг лиц, внесших наибольший вклад в организацию его 
структур. 
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The article, on the basis of data from the funds of the National Archive of the Republic of 

Buryatia (NARB), monographs and memories of participants in the events analyzes the 

initial period of the creation of the Urginsky white squad of ataman Semenov in Mongolia 

and Russia. An attempt was made to chronologically consistently trace the course of its 

creation and to determine the circle of persons directly related to its creation, who made 
the greatest contribution to the organization of its structures. 
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 История возникновения белогвардейских отрядов после двух революций 

1917 г. во Внешней Монголии в настоящий момент практически не изучена или в 
лучшем случае носит фрагментарный характер. Тем не менее открывшиеся сего-
дня возможности позволяют более подробно изучить генезис белого движения в 
Халха — Монголии, хронометрировать основные вехи его развития и выделить 
организаторов и лидеров отряда. 

 Особенностью возникновения белых отрядов и в частности Ургинского отря-
да атамана Семенова на территории Монголии в 1918 г. является характер его 
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комплектования, начальное финансирование и состав этих формирований. В от-
личие от частей барона Унгерна, вторгшихся на территорию Монголии осенью 
1920 г. и сформированных по принципу регулярных частей белой армии, Ургин-
ский и другие более мелкие отряды (Кударинский, Желтуринский и др.) в 1918 г. 
возникли как иррегулярные, партизанские белые соединения, основу которых 
составили добровольцы из казачьего и офицерского сословия. Первоначально 
они содержались на пожертвования кяхтинских и ургинских купцов русского про-
исхождения. Между тем термин «партизаны» на тот период активно использовал-
ся в разговорах и переписке именно представителями белого движения и только 
позднее стал ассоциироваться с красными отрядами, возникшими на территории 
захваченной властями атамана Г. Семенова или адмирала А. Колчака. 

 В историографии рассматриваемой нами проблемы есть мнение, что Ургин-
ский отряд своему первому формированию обязан казакам русских дипломати-
ческих конвоев в Монголии и инструкторскому составу Монгольской бригады во 
главе с войсковым старшиной А. Ф. Васильевым. На наш взгляд, эта версия явля-
ется достаточно спорной, ведь, судя по приказным спискам 1 Отдела Забайкаль-
ского казачьего войска (ЗКВ), основным контингентом конвоев был состав из 
местных казаков близлежащих станиц Троицкосавского уезда, в основном бурят-
ской национальности1. Поэтому процент оставшихся в Монголии военнослужа-
щих должен был быть незначительным, ведь остальным нужно было кормить 

свои семьи, поддерживать хозяйство в России. А в отсутствие финансирования из 
центра и общем разоружении армии оставаться на чужой земле на тот момент 
не имело смысла. Но сами конвои, их структура, дислокация, а главное оружие, 
которое было собрано и находилось под контролем российского генерального 
консула в Монголии А. А. Орлова, сыграли решающую роль в вооружении Ургин-
ского отряда и в конечном итоге успешном его формировании. 

В Монголии процессы ликвидации конвоев начались в середине зимы 1918 г. Без 
особого шума прошла ликвидация самых крупных из них в Урге и Кобдо. В Улясутае 
разоружение пришлось осуществлять при помощи китайских и монгольских солдат. 
В Кяхтинском Маймачене казаки конвоя, находясь в 4 верстах от русской границы, в 
один из дней бросили службу и с оружием ушли на родину [2]. 

 Основным «окном» российского проникновения в Монголию был в то время 
пограничный город Троицкосавск, с его двумя слободами — Кяхтой и Усть-
Кяхтой. Занимая исключительно стратегическое положение, располагаясь в цен-
тре богатых казачьих станиц 1-го военного отдела Забайкальского казачьего вой-
ска, этот небольшой городок с его торгово-чиновничьим населением числом не 
более 10 тысяч человек играл роль передового форпоста русско-монгольского 
политического, экономического, военного и гуманитарного сотрудничества. 
Начиная с января 1918 г. Троицкосавск — Кяхта стал основным центром форми-
рования белого движения на русско-монгольской границе. 

 Основными действующими лицами генезиса подпольной военной организа-
ции белых были: генеральный консул в Монголии А. А. Орлов, бывший погра-

                                                 
1 Государственный архив Республики Бурятия (ГАРБ). Ф. 89. Оп. 1. Д. 483. 
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ничный комиссар, потомственный дворянин, деятель русской военной импера-
торской разведки, полковник А. Д. Хитрово, секретный военный и политический 
представитель правительства Автономной Сибири Б. Н. Волков и молодой рус-
ский офицер 20-го Сибирского полка, уроженец Троицкосавска, лидер местной 
буржуазной молодежи В. С. Юнтер. 

 Сообщение о февральских событиях и падении царской власти пришли в 
уездный Троицкосавск 5 марта 1917 г. 8 марта 1917 г. местной буржуазией был 
создан новый орган власти — Комитет общественной безопасности, переформи-
рована местная милиция, набранная их бывших полицейских и жандармов. 
Кроме этого, с весны 1917 г. в городе действовали Комитет спасения революции 
и его комендатура во главе со ставленником торгово-финансовых кругов купече-
ской Кяхты меньшевиком Г. Г. Лапердиным.  

 Исторической точкой размежевания и резкого обострения политической 
борьбы в Троицкосавске стали события 6 января 1918 г. в Петрограде, когда бы-
ло разогнано Учредительное собрание. Большинство членов Совета и руковод-
ство Комитета спасения революции Троицкосавска выступило категорически 
против результатов этого события. Одновременно с этим противниками больше-
виков начиная с 8 января по всей стране, в том числе и в Троицкосавском уезде, 
было начато формирование дружин «самообороны» и квартальных комитетов 
для охраны порядка и защиты имущества граждан. 

 В городе еще в ноябре 1917 г., под эгидой Комитета спасения революции из 
купеческих и детей крупных чиновников, учащихся старших классов реального 
училища, демобилизованных офицеров и состоятельных мещан была создана 
первая такая дружина «самообороны», которая подчинялась комендатуре ука-
занного выше комитета. В противовес этому в январе 1918 г. созданный в Троиц-
косавске «Союз уволенных солдат», численностью около 300 человек, становится 
самой решительной силой в борьбе с местными контрреволюционерами [3]. 
Прибывающие в город и уезд, бывшие солдаты и казаки придерживались ради-
кальных политических взглядов, многие из них уже были членами партии боль-
шевиков. 

Одновременно с этим в город возвращаются и бывшие офицеры, испытавшие 
на себе унижение и позор развала армии и государства. В шинелях со снятыми 
погонами и оторванными от фуражек кокардами, они жаждали реванша и нача-
ли охотно вступать в добровольческую дружину местного Комитета спасения ре-
волюции. В ответ на это под руководством Троицкосавского совдепа создается 
первый городской отряд Красной гвардии, оружие для которого посылает Верх-
неудинский совет рабочих и солдатских депутатов.  

В начале февраля проходят новые выборы в Троицкосавский совдеп, больше-
вики занимают в его новом составе стратегические посты. 19 февраля 1918 г. по 
новому стилю Совет берет власть в свои руки, упраздняет власть Городской думы 
и Комитета спасения революции. 

 Активные действия местных большевиков встретили резкое сопротивление 
со стороны троицкосавской буржуазии, которая через представителей местной 
думы обратилась к китайскому сановнику в Маймачене за помощью. «Дружина 
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самообороны», имевшая в своем составе более 100 человек, начала применять 
оружие против местных красногвардейцев, осуществляла незаконную транспор-
тировку оружия из арсенала местного гарнизона и кяхтинской таможни за гра-
ницу в Монголию. 

 В то же самое время китайский сановник в Маймачене предъявил Троицкосав-
кому совету ультиматум, суть которого сводилась к требованию немедленной пере-
дачи власти органам городского самоуправления, то есть городской думе, ибо толь-
ко она «могла гарантировать порядок и закон в Троицкосавске». Со стороны России 
политическое прикрытие этой акции осуществляли бывший кяхтинский комиссар  
А. Д. Хитрово, живший в это время в Кяхтинской слободе и заведовавший канцеля-
рией Торгового дома покойного А. Лушникова, его приятель вице-консул в Майма-
чене В. Н. Лавдовский и генеральный консул в Монголии А. А. Орлов.  

 В этой ситуации исполком совета депутатов в связи с недостатком сил и невоз-
можностью противостояния иностранной китайской интервенции, руководствуясь 
заботой о безопасности русских граждан, 4 марта 1918 г. сложил с себя полномочия. 
В этот же день городская дума приняла решение сосредоточить всю власть в своих 
руках, упразднила местный совет рабочих и солдатских депутатов, установила в го-
роде осадное положение и восстановила деятельность комендатуры. Ей снова пе-
редавалось управление за всеми государственными ведомствами в городе, мили-
цией, военный гарнизоном и дружиной «самообороны». 

 Вскоре представители расформированного совета депутатов, уведомив теле-
граммой Совнарком РСФСР и отправив представителя совета Г. В. Васильева в 
Иркутск — правительство Центросибири, добились отправки красногвардейского 
отряда черемховских рабочих во главе с Д. М. Третьяковым в Троицкосавск. 

 Отряд входит в город в середине марта, и 26 марта 1918 г., Троицкосавский 
совет на своем заседании объявляет: «…Совет Рабочих и Солдатских Депутатов, 
постановил принять всю полноту власти в городе в свои руки и объявить власть 
Городской Думы и Комендатуры низложенной»1. 

 Восстановление в Троицкосавске советской власти в середине марта 1918 г. 
вызвало массовый исход из города местной крупной и средней буржуазии, чле-
нов дружины «самообороны» в соседнюю Монголию, в Маймачен и Ургу и 
ознаменовало собой начало гражданской войны на территории Троицкосавского 
уезда. Эмиграция начала осуществляться с первыми известиями о выходе отряда 
из Иркутска, в одиночку и небольшими группами с ценностями и оружием. Вы-
шли из состава совета и сбежали в Монголию и основные политические лидеры 
местной оппозиции Г. Г. Лапердин и А. А. Александров. 

 Именно март 1918 г. явился началом организации структур белого движения 
в Монголии, основным ядром которого были граждане Троицкосавска, бывшие 
белые офицеры, купеческая молодежь и реалисты Алексеевского училища. Фак-
тически можно утверждать, что будущий Ургинский отряд родился из структур и 
личного состава Троицкосавской дружины «самообороны».  

                                                 
1 ГАРБ. Ф.Р-577.Оп. 1. Д. 5. Л. 43. 
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О происходившей работе по формированию белогвардейского подполья в 
Монголии и становлении Ургинского отряда, в дальнейшем его Особым Ургин-
ским отрядом Атамана Семенова, лучше всего свидетельствуют воспоминания 
Б. Н. Волкова, написанные им в эмиграции в США [1]. Этот белый офицер, раз-
ведчик, принял на себя основную координирующую роль в организации одного 
из первых заграничных отрядов будущей Забайкальской белой государствен-
ности. 

 История Ургинского отряда, прекратившего свое существование в 1919 г. и 
ставшего далее основным ядром казачьего дивизиона имени генерала Крымо-
ва, является ярким примером эволюции белого движения в Забайкалье и Си-
бири в целом. Консолидированное общей экономической и политической 
судьбой, яростной борьбой против большевиков и советской власти, после 
прихода к власти осенью 1918 г., оно быстро разложилось на сторонников ра-
дикальных методов против своих политических противников (т. н. «атаманщи-
ны») и приверженцев либерально-демократического направления белого дви-
жения («колчаковцев»). 
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