
вить портрет «типичного» посетителя организации: молодой человек млад
ше 25 лет, получивший низшее или среднее образование, работник торго
во-промышленного или правительственного учреждения (реже — финан
совой сферы).
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РУССКАЯ АРМИЯ В СУХОПУТНЫХ СРАЖЕНИЯХ В ВОЙНЕ 1904-1905 гг.

Перед тем как переходить к самим сражениям, стоит написать о рус
ской армии и ее готовности к войне. Бюджет военного ведомства умень
шался после окончания русско-турецкой войны, и составлял в 1904 году 
18,2 % в расходах государства, в 1877 же было 34,6%. Исходя из бюджета 
оснащенность армии сам^тм передовым снаряжением (пулеметы, винтов
ки) б^гла не на высоком уровне [2, с. 48]. Отдаленность театра военных 
действий, подкрепления и снабжение шло по транссибирской магистрали, 
а ее пропускная способность была невысокой, это несомненно сильно ос- 
ло:жняло ведение войны, тогда как у Японии базы снабжения б^гли ближе.

В начале же войны русская армия столкнулась с тем, что устарела так
тика ведения боя и устав, требовались нововведения, на которые уходило 
время, а результат от которых не б^ъл бы сиюминутным [3, с. 342].

Первое сражение произошло на реке Ялу, русские войска преимуще
ственно находились в тылу, так что японцам численностью около 40 тысяч 
человек с многочисленной артиллерией противостояло 6 тысяч человек с 
30 орудиями, растянутых на 30-40 км по берегу. По итогу японцам удалось 
заставить отступить основные силы русской армии, а прикрывавший от
ступление 11 Восточно-сибирский стрелковый полк в дальнейшем попал в 
окружение и лишился около половина: своего состава [1, с. 238-239].

Важной вехой в войне б^гло сражение под .Тяояном, в котором русская 
армия имела как превосходство как в солдатах, так и в артиллерии, была
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возможность начать наступление на японцев, но Куропаткин не стал риско
вать, боясь ударов во фланги со стороны японцев, и исходя из этого прика
зал армии отступать к Мукдену [4, с. 278-279].

В это время происходила оборона Порт-Артура, и для того чтобы облег
чить положение обороняющихся было начато сражение на реке Шахэ. Оно 
не принесло никакой из сторон явных преимуществ, однако японцы отка
зались от активн^тх действий на некоторое время [4, с. 293]. Это поражение 
внушало в российских солдат все большее уныние, ведь за все это время не 
б^тло никакого успешного сражения, где бы победила Россия.

В дальнейшем б^тла предпринята еще одна попытка наступления со 
стороны русских войск при Сандепу. Однако погода не благоприят
ствовала этой операции, был сильный туман, шел снег с сильным вет
ром — наблюдение было затруднено. Сибирский корпус, который вел 
атаку и состоял из 120 батальонов, 92 эскадронов и 436 орудий, из 
всего числа было введено только 30%, на следующий день число вы
росло до 50%. Остальные войска практически полностью бездейство
вали. Впрочем, и этих сил было достаточно для значительного перевеса 
над японцами, но они вводились в бой частями, без должной координа
ции. В итоге Куропаткин, не веривший в успех операции, дает приказ об 
отступлении [1, с. 297-298].

Последним крупным сражением в русско-японской войне было Мук
денское. Наступление начала японская армия. Маршал Ойяма атаковал 
частью своих сил укрепленные русские позиции с фронта, отправив армию 
Ноги в дальний обход с целью выхода во фланг и тыл русских армий. У 
русской армии было всего 10 пулеметов, у японцев же 200 пулеметов. Мо
ральное значение преимущества в автоматическом оружии было весьма 
велико [1, с. 312].

Мукденское сражение закончилось победой японцев, но оно оконча
тельно надломило наступательную мощь японской армии. Под Мукденом 
уже были сконцентрированы все сухопутные силы страны, ее военная мощь 
была напряжена до предела. Даже японским генералам было вполне оче
видно, что к еще одному генеральному сражению Япония толком подгото
виться уже не сможет.

Таким образом, в сухопутных сражениях Россия не одержала ни од
ной крупной победы, но даже несмотря на это, японцы выдохлись и не 
могли уже после Мукдена проводить крупные наступательные мероп
риятия, Россия же этим не смогла воспользоваться, поскольку заменив
ший главнокомандующего Куропаткина Линевич сам не рискнул пойти 
в атаку.
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СЕЛЬСКИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ:
ОТ КАЗУСА К ЗНАКУ

«Желаю вам жить в интересные времена» -  гласит древнекитайское 
проклятье (или то, что считается древнекитайским проклятьем) [2, с. 170]. 
Одним из таких «интересных времен», когда повседневная жизнь людей 
б^тла напряжена событиями политической конфронтации, б^тла Гражданс
кая война. Несмотря на то, что Гражданская война в молодой советской 
стране как проблема исторической науки, хорошо исследована, одно архи
вное дело, которое я случайно обнаружила в архиве (ЦГАСО), обратило 
меня к анализу сложной и недостаточно на сегодняшний момент изучен
ной проблемы участия сельской интеллигенции в перипетиях борьбы раз- 
личн^тх сил в деревне. В ЦГАСО в 1971 г. был сформирован личный фонд 
художника Василия Григорьевича Попова [3]. В документах, вошедших в 
этот фонд, содержатся заметки о событиях Гражданской войны в его род
ном селе Максимовке Павловского (Богатовского) уезда Самарской облас
ти. Художник оказался не только свидетелем, но и непосредственным уча
стником этих событий [3, д. 18].

В июне 1918 г. Самара и станция Кинель были заняты чехословацкими 
легионерами, тогда же один из их отрядов захватил ближайшие к Максимов
ской волости ж/д пункты, поэтому жители сел Максимовка и Съезжее с 
минуты на минуту ждали появления «белочехов» [3, д. 18 л. 4]. На тот мо
мент герой моего сюжета, со слов которого и велось повествование об этом 
событии, Василий Григорьевич Попов, являлся заместителем председателя 
Максимовского ВИКа, а также руководил вопросами образования, т.е. был 
представителем местной интеллигенции. Председателем же ВИКа был ком
мунист Семен Антонович Елисеев, который также был командиром парти
занского отряда коммунистов Максимовской волости [3, д. 18 л. 4].

Следует отметить, что незадолго до прихода чехословаков в село по ре
шению партизанского отряда б^тли подвергнуты контрибуции в 200-400 
рублей с каждого некоторые зажиточные жители села, не желавшие удов
летворять просьбу партизан в обеспечении их транспортом и продоволь
ствием. На момент прихода в деревню чехословаков, волостной исполни
тельный комитет обсуждал меры по ослаблению возможного накала страс
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