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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ 
БЫВШИХ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ, 
РЕПРЕССИРОВАННЫХ В ОМСКЕ 
ПО ДЕЛУ «ОРГАНИЗАЦИИ 
АРТАМОНОВА» В 1937 г.
В статье на основе анализа материалов дела «организации Артамонова» ре-
конструирован обобщенный социальный портрет жителей Омской области, 
подвергшихся массовым политическим репрессиям в годы Большого террора 
за принадлежность в период Гражданской войны к командному составу Белой 
армии. Теоретическая основа исследования — сочетание антропологического 
подхода, просопографического, сравнительно-исторического, историко-гене-
тического и статистического методов. Цель работы — в контексте историче-
ских условий Омского региона проанализировать типичные социальные ха-
рактеристики представителей бывшего офицерства, ставших в годы Большого 
террора жертвами массовых политических репрессий. В заключение оценены 
информационные потенциалы исторических источников и обозначены даль-
нейшие перспективы разработки тематики политических массовых репрессий 
в отношении бывших белогвардейцев.

Ключевые слова: историческая антропология, офицеры, Гражданская война  
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Постановка проблемы. Изучение событий Боль-
шого террора входит в число актуальных проблем 
современной российской историографии. В теку-
щее десятилетие аспектом, весьма часто привлека-
ющим внимание историков, стала просопография 
репрессий. Первоисточником здесь выступают ар-
хивные уголовные (следственные) дела. Но для ре-
конструкции коллективных социальных портретов 
жертв Большого террора исследователи нередко 
используют такие массовые и более доступные ис-
точники, как региональные книги памяти. Создан-
ные на их основе позднее сетевые базы данных ак-
кумулируют персонифицированную информацию  
из мартирологов, давая возможность ее ускорен-
ного автоматизированного поиска и анализа. Спе-
циалисты выработали методику подобных иссле-
дований [1–6], уже проанализировав отдельные 
региональные сюжеты просопографии репрессий 
[7–11].

Но подобный опыт пока не применялся при из-
учении событий Большого террора в Омской обла-
сти, где Гражданская война значительно повлияла 
на советскую карательную политику в отношении 
представителей «исторической контрреволюции». 
Первая советская власть в регионе пала летом  
1918 г. из-за успешных действий офицерского анти-
большевистского подполья [12, с. 25–96; 13]. Затем 
до середины ноября 1919 г. Омск являлся воен-
ным и административным центром белой России. 
Эти обстоятельства в 1920–1930-е гг. учитывались  
в оперативных разработках советских органов без-
опасности региона. Активные мероприятия по ней-
трализации очевидных и потенциальных «врагов 

революции» начались вслед за восстановлением  
в городе большевистских порядков [14–15]. В на-
чале 1930-х гг. «белогвардейское прошлое» вновь 
стало в Западной Сибири одним из «лейтмоти-
вов» карательной политики коммунистического 
государства в отношении «бывших людей» [16,  
с. 186–201; 17, с. 126–163]. Вплоть до начала Вели-
кой Отечественной войны (когда Омск стал режим-
ным (закрытым) городом) об особенной «контрре-
волюционной» атмосфере Омска и обилии здесь 
«антисоветского элемента» указывали местные че-
кисты [18, л. 2, 11 об.].

Дискуссия: историография и источники. В годы 
Большого террора одним из крупных процессов  
в Омске стало фабрикованное дело «организации 
Артамонова». По «версии» следствия «целью» соз-
дания этого антисоветского подпольного формиро-
вания, восстановленного в Западной Сибири после 
«разгрома» в 1933 г., являлось свержение советской 
власти при нападении на СССР Японии, а также 
осуществление диверсий в тылу РККА. «Коорди-
нировал» контрреволюционную работу 65-летний  
Н. Н. Артамонов — бывший генерал-майор, воен-
ный финансист «старой» и Белой армии, отставной 
военспец РККА [19]. Ядро «организации» состав-
ляли бывшие офицеры и военные чиновники Бе-
лой армии. В историографии этот локальный сю-
жет изучен лишь обзорно [17, с. 134, 137–138; 20,  
с. 28–36]. Актуальность нашей работы связана 
с расширением представлений о данном эпизо-
де Большого террора в Западной Сибири. Стоит 
учесть, что Омск в 1920–1930-е гг. входил в число 
городов за Уралом, где был весьма велик процент 
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бывших белогвардейцев с немалой долей среди них 
представителей офицерства. Причем эти люди за-
нимали, подчас, видные административные должно-
сти, обладая, подчас, весомым авторитетом в обще-
ственной среде [21]. По оценкам омских чекистов 
в 1927 г. каждый 150-й омич, имея чин от юнкера 
до генерала, служил в годы Гражданской войны  
в Белой армии [22, с. 1130].

В историографии есть противоречия о количе-
стве фигурантов дела «организации Артамонова», 
при том, что все перечисленные далее труды, опи-
раются на первоисточник — судебно-следственную 
документацию. Так, справочно-информационное 
издание «Забвению не подлежит» [23] (далее — кни-
га памяти) содержит имена 88 мужчин, приговорен-
ных по политическим мотивам к высшей мере на-
казания, расстрелянных в 1937 г. в Омске, в 1957 г.  
полностью реабилитированных. Все они проходят 
по одному архивному уголовному делу [24] (о чем  
в книге памяти есть отметка в конце поисковой ста-
тьи о каждом из этих лиц). Ту же цифру указывает 
омский историк В. М. Самосудов, но не давая ка-
ких-либо уточнений [20, с. 28]. Исследователи исто-
рии спецслужб В. П. Василевский и А. В. Сушко 
приводят данные о том, что по делу «организации 
Артамонова» арестовали 84 человека, из них 83 —
расстреляли, а одного подследственного (предпола-
гаемый агент НКВД) отпустили [17, с. 138]. 

В книге памяти упоминаний об этом челове-
ке нет, хотя издание содержит немало примеров 
тех персоналий, кто в годы Большого террора был 

арестован органами НКВД, но затем в течение не-
скольких месяцев освобожден за недоказанностью 
обвинения.

Ключевым источником в нашем исследовании 
стали поисковые статьи из книги памяти о 88 фигу-
рантах дела «организации Артамонова». Вспомога-
тельную роль сыграли опубликованные биографии 
и справочные материалы. На их основе типичные 
социальные характеристики указанных жертв мас-
совых политических репрессий были выделены  
и обобщены.

Сравнительный анализ социального состава фи-
гурантов дела «организации Артамонова» по месту 
рождения, месту проживания на момент ареста, 
национальному признаку, армейскому прошлому  
и характеру занятий на 1937 г. Фигуранты про-
цесса по возрасту на момент ареста представлены  
в таблицах по условным группам, исходя из тради-
ционного в социологических исследованиях деле-
ния на десятилетия.

Как видно, по делу фактически проходили пред-
ставители двух поколений, а именно лица, родив-
шиеся в 1862–1900 гг. (каковым на момент репрес-
сий было от 37 до 75 лет). Но преобладали среди 
них родившиеся в 1877–1896 гг. (табл. 1, 2) —  
та часть мужского населения, которая в период 
Первой мировой и Гражданской войн (будучи тогда 
в возрасте 20–40 лет) стала социальным ядром для 
формирования командно-административного кор-
пуса армии (это касалось как кадровых офицеров, 
так и подготовленных в военное время).

Таблица 1 

Состав фигурантов дела по месту рождения

Годы
рождения

Возраст,
лет

Уроженцы
ИТОГО,

чел.Омска
Омской
области

других
регионов

1897–1900 37–40 – 3 9 12

1887–1896 41–50 11 1 30 42

1877–1886 51–60 3 1 18 22

1867–1876 61–70 1 – 5 6

1862–1866 71–75 2 – 4 6

ВСЕГО, чел. 17 5 66 88

Таблица 2
 

Состав фигурантов дела по месту проживания на момент ареста

Годы
рождения

Возраст,
лет

Место проживания на момент 
ареста ИТОГО,

чел.
Омск Тара

Омская
область

Ишим

1897–1900 37–40 11 – – – 11

1887–1896 41–50 41 – 21 – 43

1877–1886 51–60 18 2 12 1 22

1867–1876 61–70 4 1 13 – 6

1862–1866 71–75 5 1 – – 6

ВСЕГО, чел. 78 4 5 1 88

1 Жители совхоза № 239 Омского района и села Изылбаш Черлакского 
района;
2 Житель села Петровка Ишимского района (ныне Тюменская область);
3 Житель села Екатеринославка Тарского района.
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События эпохи социальных катаклизмов 1914–
1922 гг. для населения послужили причиной соци-
альной мобильности (иногда вынужденной). Под-
час люди оказывались весьма далеко от родных 
мест, нередко к подобным перемещениям приво-
дили обстоятельства военной службы [25]. В част-
ности, уроженцами других регионов являлись две 
трети фигурантов дела «организации Артамонова»  
(табл. 1). 

События Революции и Гражданской войны 
окончательно упразднили все существовавшие ра-
нее в Русской армии формальные ограничения для 
производства в офицеры (в том числе по нацио-
нальному признаку) [26]. Но «великороссы» пре-
обладали в командно-административном составе 
Белой армии на востоке России [27, с. 59, 61]. Это 
явление имело место здесь даже несмотря на на-
личие национальных воинских формирований. Дру-
гой особенностью колчаковской армии был «уме-
ренный антисемитизм» (например, по сравнению  
с югом России и деникинской армией), в резуль-
тате чего число офицеров-евреев в белой Сибири 
было весьма невелико [28]. Соответственно, по фи-
гурантам дела «организации Артамонова» мы видим 
аналогичную тенденцию: 79 из 88 арестованных  
(90 % от общего количества) идентифицировали 
себя как русские. Представители других (в том чис-
ле достаточно крупных) национальных диаспор, су-
ществовавших в первой трети ХХ в. в Омском ре-
гионе, среди фигурантов дела в буквальном смысле 
единичны.

В следственных материалах (в том числе в об-
винительном заключении) «организация Артамоно-
ва» неоднократно проходит с формулировкой «кон-
трреволюционная офицерская/белогвардейская 
повстанческая», «являвшаяся восстановленной» 

после «разгрома» в 1933 г. «на основе осевшего в 
Омске и Омской области белогвардейского офи-
церства» [20, с. 28–29]. Если в конце 1920-х гг. в 
Омске проживало порядка 1200 бывших белых офи-
церов, то к 1937 г. эта категория населения региона 
стала менее многочисленной. Сказались естествен-
ные демографические процессы (прежде всего, ми-
грация и смертность), а также начавшиеся массо-
вые политические репрессии (не менее 296 омичей  
в 1933 г. получили сроки заключения по делу о «Бе-
логвардейском заговоре» [16, с. 197], а число вы-
несенных расстрельных приговоров еще требует 
уточнения). Тем не менее обращение к анализу со-
циального состава фигурантов дела «организации 
Артамонова» (табл. 3) показывает, что бывших офи-
церов и военных чиновников «старой» и Белой ар-
мии среди омичей оставалось еще немало.

Но с целью выявления данного рода информа-
ции в отношении жертв Большого террора вряд 
ли стоит обращаться к мартирологам. В частности,  
в книге памяти практически нет сведений о при-
надлежности фигурантов «дела Артамонова»  
к офицерству, их службе в Белой армии. Упомянут 
как «бывший генерал-майор» сам «глава органи-
зации» и указан как «бывший полковник царской 
армии» один из его «первых помощников» —  
Н. В. Бобов [23, Т. 1, с. 200, с. 121, 292]. Обращение  
к справочным изданиям [29] и историографии [20,  
с. 28–36] позволило установить факт службы в Бе-
лой армии большинства (порядка 70 %) арестованных  
по делу «организации Артамонова»: 52 чел. в ста-
тусе офицера, 10 чел. — в статусе военных чинов-
ников (табл. 3) (допускаем, что истинный показа-
тель может быть несколько выше). Все они служили  
в сухопутных войсках. Значительная часть этих 
людей (40 обер-офицеров) получила производство 

Таблица 3

Служебная иерархия фигурантов дела в Белой армии

Армейский чин

Годы рождения / возраст, лет
ИТОГО,

чел.1897–1900 /
37–40

1887–1896 /
41–50

1877–1886 /
51–60

1867–1876 /
61–70

1862–1866 /
71–75

Генерал-майоры – – – 1 1 2

Полковники – – 1 – 3 4

Подполковники – – 1 2 – 3

Капитаны – – 1 – – 1

Штабс-капитаны – 5 1 – – 6

Поручики 1 5 – – – 6

Подпоручики / хорунжие 3 / – 5 / 3 3 / – – – 11/3

Прапорщики 2 9 3 – – 14

Портупей–юнкеры 1 – – 1

Подпрапорщики – 1 – – – 1

Коллежские асессоры – 1 2 – – 3

Титулярные советники – 1 – – – 1

Чиновники военного 
времени

– 1 5 – – 6

Не установлен точно1 – 1 – – – 1

Не установлен вообще 5 10 5 3 2 25

ВСЕГО, чел. 12 42 22 6 6 88

1 Бухман Сергей Николаевич имел офицерский чин, но н еизвестно, какой именно.
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в чин в условиях военного времени [21]; а к кадро-
вому составу армии  относилось весьма небольшое 
количество фигурантов дела — главным образом 
лица, рожденные в 1860–1880-е гг.

Информационным недостатком архивных уго-
ловных (следственных) дел 1930-х гг. является ис-
кажение при составлении документов такого пока-
зателя, как чины бывших офицеров, как правило, 
в пользу «завышения» на одну ступень. Было ли 
это сознательной «припиской» или становилось 
следствием невнимательности делопроизводите-
ля — сказать сложно. Но в итоге, нередко, спустя 
полтора десятка лет после окончания Гражданской 
войны в документах ОГПУ–НКВД штабс-капитаны 
«становились» капитанами, подполковники — пол-
ковниками и т.п. С неточностями встречаются  
и обратные ситуации, как в случае с Н. В. Бобовым, 
который, указан как «бывший полковник царской 
армии» [23, Т. 1, с. 292], который по факту являлся, 
в том числе, и белым офицером. В частности, в под-
полковники (как и затем в последующий чин) он 
был произведен в октябре 1918 г., состоя в долж-
ности коменданта города Омска: то есть уже служа  
в белой Сибирской армии [30].

Разночтения в советских следственных доку-
ментах, подобные описанным (пусть и не слишком 
большие), вносят неясности при проведении био-
графических и генеалогических реконструкций, 
особенно, когда речь идет о последнем чине и ме-
сте офицера в служебной иерархии в «старой» или 
Белой армии.

Принадлежность к офицерству в отношении 
25 лиц, репрессированных по делу (28 % от обще-
го количества), не установлена (табл. 3). При этом 
известно, что ряд фигурантов, которым следствие 

«установило» видные руководящие роли в составе 
подполья, в принципе являлись сугубо штатскими 
лицами. Например, экс-директор канцелярии кол-
чаковского МВД Н. И. Бевад, священники П. И. Иг-
натьев и А. С. Журавлёв [23, Т. 1, с. 225; Т. 3, с. 277, 
408] и др. Этим гражданам в «организации» отво-
дились координационные и духовно-пропагандист-
ские функции [20, с. 31–32].

Подавляющее количество арестованных по делу 
проживало в Омске; сельчан из них было всего  
10 чел. (табл. 2). Это явление закономерно объяс-
няется тем, что в 1920–1930-е гг. в Омске дислоци-
ровались крупные части РККА, в которых служило 
немало бывших офицеров и чиновников царской  
и Белой армий. Увольняясь с военной службы, 
многие из них оставались в качестве гражданских 
специалистов в уже знакомом крупном и развива-
ющемся городе. Здесь для этих людей с достаточно 
высоким по меркам времени образовательным цен-
зом и служебным опытом могли найтись достойные 
варианты трудоустройства, подразумевавшего ад-
министративно-управленческую, интеллектуальную 
или творческую работу. В СССР 1920–1930-е гг. 
стали временем формирования бюрократического 
аппарата нового государства. Рост числа лиц, став-
ших тогда служащими, отмечался и среди бывших 
офицеров Белой армии, живших в Омске [21]. Ко-
личественные данные по фигурантам дела «орга-
низации Артамонова» это подтверждают, подчер-
кивая, что в значительной части это мероприятие 
Большого террора в Омске затронуло работников 
финансового сектора и учебных заведений (табл. 4).

Такой показатель, как образовательный ценз ре-
прессированных лиц, детально можно проследить 
лишь через обращение к первоисточникам (архив-

Таблица 4 

Характер трудовой занятости фигурантов дела на момент ареста

Профессия

Годы рождения / возраст, лет
ИТОГО,

чел.1897–1900 /
37–40

1887–1896 /
41–50

1877–1886 /
51–60

1867–1876 /
61–70

1862–1866 /
71–75

Бухгалтеры 3 16 8 1 – 28

Педагоги 1 5 2 1 1 10

Малоквалифицированные 
рабочие

2 1 3 – 1 7

Административные
работники

2 4 – – – 6

Инженеры – 4 2 – – 6

Ревизоры 2 2 1 – – 5

Юристы – 1 1 2 – 4

Счетоводы – 1 2 – 1 4

Агрономы 1 1 2 – – 4

Снабженцы 1 2 – – – 3

Артисты театра – 2 1 – – 3

Музыканты – 2 – – – 2

Духовенство – – – 1 1 2

Иждивенцы – – – 1 1 2

Художники – 1 – – – 1

Пенсионеры – – – – 1 1

ВСЕГО, чел. 12 42 22 6 6 88
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ным уголовным делам либо более ранним биогра-
фическим документам). Книга памяти отражает эту 
информацию «избирательно»: так, лишь в отноше-
нии 11 фигурантов дела «организации Артамонова» 
такие сведения сообщены. В частности, трое имели 
высшее образование, четверо — среднее, другие 
четверо — неоконченное среднее [23]. Но характер 
труда большей части из 88 чел. (табл. 5) предполагал 
в качестве минимального ценза для занятия долж-
ности общее среднее образование. А, к примеру, 
работа инженеров и педагогов вузов, соответствен-
но, требовала высшего профильного образования.

Исходя из особенностей военной специальности 
и рода войск в Русской (императорской) армии, как 
правило, высокой являлась интеллектуальная под-
готовки обер- и штаб-офицеров артиллерии, инже-
нерных войск, топографической службы. Наличие 
профильного образования при условии должных 
деловых качеств были ключевыми формальными 
факторами, традиционно учитываемыми при назна-
чении на армейские офицерские вакансии [31–32].

Но при этом занятость на момент ареста в каче-
стве неквалифицированного сотрудника даже для 
образованного человека в 1930-е гг. могла иметь 
место, будучи временной или вынужденной мерой. 
Потеря стабильной престижной работы для многих 
бывших белогвардейцев на рубеже 1920–1930-х 
гг. нередко становилась последствием первой ста-
дии политических притеснений — лишения изби-
рательных прав и кадровых чисток, проводивших-
ся по классовому принципу [33–34]. Подчеркнем, 
что в Омске в начальной стадии этих процессов —  
к середине 1927 г. — в числе лишенцев оказался 
1131 бывший офицер и военный чиновник. Из них 
357 чел. (32 % от общего количества) были вскоре 
восстановлены в правах [22, с. 1130]. Но это, как 
правило, не спасло их от дальнейших злоключений.

Аресты и осуждения по делу «организации Ар-
тамонова» в статистических оценках. В поисковые 
статьи, помещенные в мартирологи жертв полити-
ческих репрессий, включены сведения о дате аре-
ста, характере и дате вынесения приговора, дате 
его приведения в исполнение. Обобщение этой ин-
формации позволяет сделать выводы о ходе репрес-
сивного процесса в отношении «организации Арта-
монова». Но, предваряя этот анализ, отметим, что 
книги памяти и их сетевые всероссийские аналоги 
содержат данные о предшествовавших репрессиях 
по политическому признаку.

Такая информация выявлена применительно  
к рассматриваемому случаю об 11 чел. Из них 
двоих в 1920 г. арестовывали, в итоге отпустив  
(Н. И. Бевад и бывший подпоручик И. В. Носов). 
Один (И. П. Свертохин) был раскулачен в 1930 г. 
Троих задерживали в 1931 г.: двоих осудили к трем 
и пяти годам заключения (бывший штабс-капитан 
А. Н. Андреев, бывший подполковник А. И. Родоми-
нов), одного отпустили (штабс-капитан Е. С. Седы-
шев). Четверых осудили в 1933 г.: одного к высылке 
(Н. Д. Богданов), троих к пяти годам заключения 
(бывший прапорщик И. И. Ванькевич, бывший по-
ручик Н. М. Морозов, бывший титулярный совет-

ник Н. И. Степанов). Один был осужден в 1934 г.  
к трем годам заключения (бывший прапорщик  
И. Н. Захаров) [23].

Из упомянутых граждан обращают на себя вни-
мание лица, незадолго до повторного ареста в 1937 г.  
вернувшиеся из мест заключения. Это осужденные 
в 1933 г. к отбыванию срока в исправительно-тру-
довом лагере фигуранты «Белогвардейского загово-
ра» — громкого репрессивного процесса в отноше-
нии «бывших людей» (в том числе представителей 
офицерства), живших в Западной Сибири [16,  
с. 186–201].

Но поиск сведений о предыдущих политических 
преследованиях все же следует вести, обращаясь 
или к архивному уголовному (следственному) делу, 
или к опубликованным биографическим исследо-
ваниям. В данном случае несостоятельность мар-
тирологов и их сетевых версий в том, что далеко  
не всегда в поисковые статьи в полном объеме 
включались указанные сведения об арестах и пре-
бывании в заключении. Как минимум, в трех слу-
чаях это подтверждается в отношении фигуран-
тов дела «организации Артамонова». В частности,  
в 1920 г. арестовывались и состояли под следствием 
«за службу в Белой армии» военспецы, бывшие ге-
нералы Н. Н. Артамонов и Н. Е. Вараксин. В 1931 г.  
арестовывали бывшего капитана М. М. Поспеева. 
Причем двух последних арестовали в Омске [19; 35; 
36].

Вероятно, такие прецеденты вполне могли при-
сутствовать и в судьбах других фигурантов изуча-
емого дела. Основанием «непопадания» сведений 
в книгу памяти, вероятно, следует считать то, что 
архивные уголовные (следственные) дела по отдель-
ным эпизодам до 1937 г. сохранились не в полном 
объеме, в связи с этим их фигуранты не оказались 
в поле зрения составителей книг памяти в период 
массовых реабилитаций жертв политических ре-
прессий.

Задержания по делу «организации Артамонова» 
начались 12 марта 1937 г. и продлились более по-
лугода. Первым арестовали главного бухгалтера об-
ластной конторы «Госсортфонд», бывшего поручи-
ка Белой армии Н. Ф. Чеснокова [23, т. 8, с. 376; 29, 
с. 374]. До июля 1937 г. аресты носили единичный 
характер. За июль арестовали всего 20 чел., в их 
числе «главу организации» Н. Н. Артамонова. Пик 
задержаний пришелся на сентябрь (всего, 49 чел., 
из них 10 чел. — максимум человек в день — аре-
стовали 14 сентября). Последним по делу 4 октября 
1937 г. арестовали художника, бывшего прапорщи-
ка Белой армии М. М. Орешникова [21, т. 6, с. 168; 
29, с. 245] (табл. 6).

Тройка при УНКВД по Омской области, осудив 
88 задержанных по делу по трем пунктам 58-й ста-
тьи УК РСФСР, приговорила всех их к высшей мере 
наказания. «По версии» следствия большая часть 
этих людей «занималась» пропагандой, призывая  
к свержению советского строя и «готовя» кон-
трреволюционные преступления. Согласно книге 
памяти (табл. 7), приговоры выносили в коллектив-
ном порядке в течение двух месяцев с интервалом 

Таблица 5

Национальный состав фигурантов дела

Национальность Русские Белорусы Украинцы Армяне Евреи Латыши Немцы Не указано

Кол–во, чел. 79 2 2 1 1 1 1 1
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ровно четыре недели, но значительную часть фи-
гурантов дела, осудив 25 октября 1937 г., расстре-
ляли 28 октября (в их числе «главу организации»  
Н. Н. Артамонова). В ноябре 1956 г. все 88 чел. были 
реабилитированы Омским областным судом за от-
сутствием состава преступления и недоказанно-
стью обвинений.

Выводы. В историографии сложилось критич-
ное отношение к книгам памяти жертв политиче-
ских репрессий, как к источникам, содержащим  

(в силу своего ключевого назначения) лишь схема-
тичную, краткую, а иногда неполную информацию. 
Но на рассмотренном примере можно убедиться, 
что ряд базовых параметров, важных для социаль-
ной истории, может быть восстановлен репрезен-
тативно именно благодаря характерной «шаблонно-
сти», присущей этому источнику. Хотя, безусловно, 
наиболее полным информационным ресурсом для 
коллективного социального портрета бывших бело-
гвардейцев, репрессированных в период Большого 
террора, являются архивные уголовные (следствен-
ные) дела (к примеру, по части армейской службы 
в военно-революционный период 1914–1922 гг.), 
максимальная полнота картины может быть лишь 
достигнута при сопоставлении сведений из иных 
научно-справочных изданий и биографических ис-
следований. Как минимум, такова общая ситуация 
с Омском. Из проделанного исследования вытека-
ет, что в массе своей фигуранты дела «организации 
Артамонова» — это жители Омска, 40–50 лет, слу-
жащие, уроженцы иных местностей, в годы Граж-
данской войны, служившие в Белой армии в чине 
обер-офицера.

Дискуссионной составляющей остается вопрос 
о численном «масштабе» «организации Артамоно-
ва». Нами проанализированы сведения только в от-
ношении лиц, проходивших по ключевому архив-
ному уголовному делу (каковое видится таковым  
по признаку наличия материалов в отношении «гла-
вы организации»). 

Историк В. М. Самосудов говорит о ряде быв-
ших белогвардейцев (жителей Омска и Тары), упо-
мянутых (подчас не раз), как члены «организации 
Артамонова», в следственных материалах назван-
ного дела [20, с. 28–36]. Но эти люди стали фигу-
рантами другого аналогичного процесса [35], кото-
рый имел место в Омской области в то же самое 
время и затронул 69 чел. (в массе представителей 
бывшего офицерства). В связи с этим проделан-
ное исследование, обретя логическое продолжение, 
может дать ряд содержательных обобщений, по-
зволяющих, благодаря методикам просопографии, 
более полновесно оценить региональные процессы 
Большого террора с позиций социальной истории  
и краеведения.

Таблица 6

Календарная динамика арестов по делу

Дата ареста
Кол-во,

чел.
Дата ареста

Кол-во,
чел.

12 марта 1 5 августа 1

29 марта 1 7 августа 1

30 марта 1 9 августа 1

22 апреля 1 23 августа 1

25 июня 1 27 августа 2

3 июля 1 2 сентября 1

10 июля 2 4 сентября 2

15 июля 1 5 сентября 2

18 июля 1 9 сентября 1

21 июля 1 10 сентября 1

22 июля 1 11 сентября 9

25 июля 2 12 сентября 7

27 июля 1 13 сентября 8

28 июля 2 14 сентября 10

29 июля 3 15 сентября 2

30 июля 4 16 сентября 3

31 июля 1 21 сентября 2

1 августа 3 29 сентября 1

3 августа 1 4 октября 1

4 августа 2 11 октября 1

Таблица 7

Статистика осуждения фигурантов дела по 58-й статье УК РСФСР и приведения вынесенных приговоров в исполнение

Основание,
пункты статьи

Дата
вынесения приговора ИТОГО, чел.

Дата приведения
приговора в исполнение ИТОГО, чел.

25 сентября 25 октября 25 ноября 28 октября 1 ноября

21, 102, 113 – 3 1 4 3 1 4

10 – 1 1 2 1 1 2

10, 11 3 77 1 80 77 3 80

Без ссылки
на закон

– 2 – 2 2 – 2

Всего, чел. 3 82 34 885 83 5 885

Характер предъявленных обвинений:
1 Вооружённое восстание, любое действие с намерением насильственно отторгнуть от СССР любую часть его территории или 
вторжение с целью захватить власть;
2 Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к совершению 
отдельных контрреволюционных преступлений;
3 Организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению контрреволюционных преступлений;
4 Приговор вынесен фактически «после расстрела» [23, Т, 3, с. 277, 408, Т. 4, с. 400]. Но по мартирологу неясно: произошло ли это 
из-за нарушения процессуальных норм или эта информация стала следствием ошибочного внесения сведений в книгу памяти;
5 87 чел. реабилитированы 29 ноября 1956 г.; 1 чел. — 9 ноября [см. подр.: 23].
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A COLLECTIVE PORTRAIT 
OF THE EX-WHITE 
GUARDS REPRESSED IN OMSK 
IN THE CASE OF THE «ARTAMONOV`S
ORGANIZATION» IN 1937
The article, based on an analysis of materials from the case of «Artamonov’s 
organization», reconstructs a generalized social portrait of residents of the Omsk 
region who were subjected to massive political repression during the years of the 
Great Terror for belonging to the command staff of the White Army during the Civil 
War. The theoretical basis of the study is a combination of anthropological approach, 
prosopographical, comparative-historical, historical-genetic and statistical methods. 
The purpose of the work is to analyze, in the context of the historical conditions of 
the Omsk region, the typical social characteristics of representatives of the former 
officers who became victims of mass political repression during the years of the 
Great Terror. In conclusion, the information potential of historical sources is assessed 
and further prospects for developing the topic of political mass repressions against 
former White Guards are outlined.

Keywords: historical anthropology, officers, Civil War in Russia, White Army, Great 
Terror, political repressions, Omsk.
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