
К сожалению, более ранние документы в ГАСО отсутствуют. Для 
продолжения родословных изысканий, по мнению исследователя
А.Т.Шашкова, необходимо обратиться к фондам Верхотурской при
казной избы, документы которой находятся в Санкт-Петербургском 
филиале Института истории РАН (ф. 1111. Там же хранится фонд 
Верхотурской воеводной избы — ф.28), а также к материалам 
Сибирского приказа в РГАДА (ф. 214), Можно поискать интересую
щие сведения и в материалах Сибирского архива Миллера. В ожи
дании возможности работы в этих центральных архивохранилищах, 
мы обратились к отрывкам «Верхотурской дозорной книги Михаила 
Тюхина, 1624 г.», «Переписи Верхотурского уезда за 1666 г.» и к 
«Дозорной книге Льва Поскочина, 1680 г.», опубликованных
А. Дмитриевым (Дмитриев А. Пермская старина. Пермь, 1897. 4.7). 
Неоценимые сведения по ранней истории д.Волковой мы обна
ружили в материалах размежевания земель Калиновской и Камыш- 
ловской слобод 1702 г., опубликованных В.Н.Шишонко (Пермская 
летопись. 1263-1715. Пермь, 1884. 4,3). Благодаря этим материа
лам, можем отнести основание д.Волковой к 1674 — 1676 гг., а появ
ление семейства Уфимцевых на р.Пышме связать с переселением их 
из района Верхотурья из деревни Уфимцевой, во главе пашенных 
крестьян которой, согласно Дозорной книге Тюхина 1624 г., стоял 
Семейка Уфимец. В район Верхотурья эти крестьяне попали, веро
ятно, в числе «переведенцев» в конце XVI — начале XVII в. из рай
она Уфы.

В целом, нам удалось довести подробную родословную крестьян
ского рода Уфимцевых-Гребенщиковых до начала XVII в. (предпо
лагаемые годы рождения Ивана Никитина Уфимцева — 1639 г., 
Якима Захарова Гребенщикова — 1629 г.), попутно рассмотреть ос
новные этапы истории уральского села Волковского, соседних сел и 
наметить пути дальнейших поисков. Надеемся,что материалы на
шего исследования, переданные главе Волковской администрации, 
помогут духовному возрождению древнего уральского края.

Плотников И.Ф. (УрГУ)
К ПРАЗДНОВАНИЮ ЗОО-ЛЕТИЯ РОССИЙСКОЙ 
РЕГУЛЯРНОЙ АРМИИ

Несмотря на нынешние бурные и противоречивые события, опас
ность ресталинизации в стране (в той или иной степени), тяга здоро
вой части россиян к истокам нашей государственности, культуры, 
военных традиций нарастает.

На протяжении многих десятилетий, с 1919 г. ежегодно, 23 февра
ля торжественно отмечался День Красной (Советской) Армии и Во-
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енно-Морского флота, а в последние годы — День Защитника Отече
ства. Эта дата как праздничная, торжественная — одна из исто
рических событийных нелепостей, присущих советской системе. 
Как известно, большевистское и военное руководство РСФСР в на
чале 1919 г. решало вопрос об ознаменовании первой годовщины 
РККА: мыслилось приурочить дату к изданию 15 (28) января 1918 г. 
соответствующего Декрета, но по разным причинам, главным обра
зом из-за неготовности к вручению праздничных подарков, допол
нительных пайков красноармейцам, дату откладывали, наконец, 
наметили на ближайший воскресный день.

23 февраля 1918 г. в дальнейшем в советской военно-историчес
кой литературе стало обрастать «подвигами молодой Красной Ар
мии». Тот день будто бы ознаменовался не только героическими 
подвигами, но и тем, что впервые был дан сокрушительный отпор 
немецким захватчикам. Все эти утверждения были ложью. Прак
тически невозможно указать на какой-либо иной день, который бы в 
такой же мере не соответствовал дню действительных боевых успе
хов, был поводом для учреждения праздничной даты в истории и 
советских, и, тем более, российских вооружениях сил. На самом 
деле это был день невероятного позора в истории армии России, пре
дательства ее интересов, капитуляции перед внешним врагом.

18 февраля, не получив ответа Советского правительства о при
нятии условий кабального мира, германские и австро-венгерские 
войска развернули стремительное наступление вглубь России. К то
му времени старая армия была развалена, официально объявлено о 
демобилизации ее остатков, новая Красная Ар1*ия только-только 
начала формироваться, в значительной мере из красногвардейских 
отрядов, которые не обладали и минимумом боевой пригодности. 
Части и старой, и новой армий позорно бежали, бросая сотни 
орудий, другое вооружение, склады, тысячами сдаваясь в плен. Ге
нерал М.Гофман в дневнике записал: «Это самая комическая война, 
в какой мне когда-либо приходилось участвовать, — она ведется 
исключительно в поездах и автомобилях. Сажаешь в поезд несколь
ко пехотинцев с пулеметами и одним артиллерийским орудием, про
двигаешься до следующей железнодорожной станции, берешь ее, 
арестовываешь большевиков, сажаешь в поезд следующий отряд и 
продолжаешь двигаться вперед. Как бы то ни было, в этом есть оча
рование новизны»1.

Часто ссылаются на факт подписания В.ИЛешшым 21 февраля 
декрета «Социалистическое Отечество в опасности», в результате 
чего, дескать, началась массовая запись в РККА добровольцев, 
произошел всплеск патриотизма: вот, мол, в этом было проявление 
акции защиты Отечества. Нет, ничто в сущности не менялось, стра
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на оставалась беспомощной, беззащитной. У многих россиян, даже 
рядовых большевиков кровью обливались сердца от поражений, не
счастья их Родины. Но только не у вождя Октября и мировой проле- 
тарской революции! Ленинский декрет мало содержал 
конструктивного, больше угрожал классовым внутренним врагам. 
Россия для Ленина, многих его сподвижников была лишь ступенью, 
плацдармом мировой революции. Ради сохранения большевистской 
власти Ленин готов был жертвовать интересами Родины. Нарком 
юстиции левый эсер И.Э.Штейнберг приводил целевое высказы
вание Л енина, что он откроет военные действия против немцев в том 
случае, если они потребуют, чтоб оно, его «правительство», отошло 
от власти2. Сговор Ленина с немецкими властями, получение от них 
денег не могли не найти проявления в специфике взаимоотношений 
между ними.

В течение нескольких дней войска Германии и Австро-Венгрии 
заняли Ливонию, Двинск, подходили к Минску, Пскову. Псков, а 
также Юрьев (Дерпт) были сданы 24 февраля, в следующие дни — 
Ревель, Борисов, Гомель, Могилев, другие города, огромные прост
ранства.

Ленин при поддержке колебавшегося Троцкого навязал ЦК боль
шевистской партии, затем ВЦИКу решение принять ультиматум 
Германии. В ночь на 24-е февраля он послал телеграмму о принятии 
ультиматума. 23 февраля (и смежные дни) — это тяжкие пораже
ния, позор капитуляции, предтеча к подписанию Брестского мира, 
унизительного и ущербного для России. В соответствии с подписан
ным 3 марта «миром» противнику были отданы не только захвачен
ные уже, но и другие территории страны — всего 750 тыс. кв.км, где 
проживало 26% от общей численности населения страны. Выпла
чивалась огромная контрибуция: по более позднему тайному сгово
ру стало отправляться золото из затребованных немцами более 245 
тонн. В соответствии с ультимативными условиями договора страна 
лишалась и самих вооруженных сил ̂ рождение которых связывалось 
с 23-м февраля. В c t .V  договора читаем: «Россия незамедлительно 
произведет полную демобилизацию своей армии, включая и войско
вые части, вновь образованные ее теперешним правительством»3. 
Вот такие вот — рождение армии, отпор врагу, который продолжал 
наступать и после подписания документа, зашита Отечества — по
лучились!

На основе всего вышеизложенного вношу Президенту Российской 
Федерации, общественности предложения об отмене дня 23 февраля 
как «красного», праздничного, ибо он был одним из позорнейших в 
истории страны и ее Вооруженных сил, на деле — «черным». И виной 
тому было ленинское большевистское руководство, захватившее
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власть, деморализовавшее Русскую (Российскую) армию, затем 
ликвидировавшее ее вообще вместе с офицерским корпусом, тра
дициями. Одновременно предлагаю власти в качестве даты рожде
ния Российской армии один из ноябрьских дней, связывая это с 
реформами Петра I, создавшего регулярную армию. «Потешные» 
полки с 1690 №91 гг. были зародышем регулярной армии. Стре
лецкий бунт 1698 г. подтолкнул царя к переходу к формированию 
регулярного войска. 8 ноября 1699 г. был издан указ о добровольной 
записи в солдатские регулярные полки «изо всяких вольных людей», 
а 17 ноября — указ о наборе даточных (сданных, рекрутируемых) 
людей на пожизненную службу. Армия становилась рекрутируе
мой, регулярной. Крупным рубежом стал 1705 г. в связи с изданием 
указа о проведении ежегодных, строго нормированных ежегодных 
рекрутских наборов. Но принципиальным началом этому послужи
ли акции 1699 г. В следующем, 1700-м г. ликвидируются незначи
тельные остатки стрелецких формирований (поместно-дворянская 
конница, стрелецкие пешие части)4. Русская армия и русский воен
но-морской флот взяты были полностью на содержание государства, 
стали его органической частью получили единообразную органи
зацию по западноевропейскому образцу.

Определенно напрашивается дата исходная, определяющая — 8 
ноября 1699 г. Она может рассматриваться Днем рождения Россий
ской (Русской) армии.

Надвигается 300-летие Русской армии. В 1996 г. отмечалось 300- 
летие Русского (Российского) военно-морского флота. Предстоящая 
(армейская) дата в истории Вооруженных Сил России еще более 
значительная и заслуживающая быть торжественно встреченной. В 
рамках подготовки к ней следовало бы утвердить особый, уже 
мотивированный, достойный и славный день в истории Вооружен
ных Сил нашей Родины в целом.

Прецедент подобный уже есть. В 1996 г. Президент Б.Н.Ельцин 
установил День Внутренних войск — 27 марта, исходя из историче
ской акции 185-летней давности — подписания Александром I доку
мента о формировании внутренней стражи.

У России, ее армии история одна, и она, со всеми ее блестящими 
успехами и горестными неудачами, таковой и должна остаться.
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