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Постановка вопроса. Современные историки, изучающие период
Гражданской войны в России, все чаще стали обращаться в своих
исследованиях к биографическим реконструкциям. Причем, взор ученых падает
не только на тех, кто занимал некие управленческие, лидерские позиции,
судьба «маленького человека» – рядового участника событий, подчас, не менее
показательно иллюстрирует ту непростую эпоху. И такой подход к объяснению
событий прошлого вполне оправдан: «человеческое видение», так или иначе,
ближе некого обезличенного взгляда. Корни этого явления лежат в сущности
людской психологии [См. об этом: 1, С. 137; 2, С. 246–248].

Омский регион столетие назад стал средоточием главных политических
событий. Вполне объяснимо, что в текущее время появилось достаточно
большое число работ в историко-биографическом ключе, посвященных
участникам Гражданской войны, имевших связь с Омском. В центре внимания
таких работ – «человек воюющий» и его личность в условиях армейского
социума или войны [3].

Сегодня и в кругах профессиональных историков, и в краеведческой
общественности все еще отмечаются суждения, тяготеющие к однобокому
рассмотрению истории в пользу некой белогвардейской апологетики. На наш
взгляд, несмотря на то, что в советский период о большевистских деятелях
говорилось достаточно много, остается как ряд неосвещенных биографий
(особенно в масштабах локальной истории), так и некоторые описанные судьбы
овеяны непроверенными фактами, нуждающимися в дополнительной проверке1.

Также предваряя наш рассказ, подчеркнем, что среди других
административных центров южной части современной Омской области
применительно к событиям Гражданской войны особое место занимает
Исилькуль. Столетие назад, как и сейчас, это была крупная железнодорожная



станция и плотно населенный поселок. Такое обстоятельство придавало
Исилькулю в те годы весомый статус [См. подр.: 17].

Основная часть. Поводом к нашему исследованию стало то, что в 2019 г.
автор этих строк вошла в число участников проекта «Сквозь годы и вихри
Гражданской войны», организованного под эгидой редакции газеты «Знамя»
(печатный орган Исилькульского муниципального района Омской области),
Исилькульский муниципальный архив и Исилькульский историко-
краеведческий музей. В рамках названного проекта нам открылись вехи
биографии красногвардейца и коммуниста Михаила Ивановича Баранова.

В настоящее время исилькульцы вряд ли назовут его имя в ряду тех, кто
стоял у истоков Советской власти. Впервые какая-либо информация об этом
человеке (правда, весьма краткая) появилась более полувека назад.
В упомянутой газете «Знамя» за 7 ноября 1969 г., к очередной годовщине
восстановления советской власти в Омском Прииртышье была опубликована
небольшая заметка «Скрывался под фамилией Бушняк». Эта небольшая статья
заканчивается таким утверждением: «Михаил Иванович умер, но жива
Советская Родина, за которую он боролся, и она помнит имя своего сына» [18].

«А мне обидно, что фамилии деда нет на памятнике Борцам за Советскую
власть на улице Деповской. Я одна из последних осталась в нашем роду и
своим долгом считаю сохранить о нём память у исилькульцев..,» – со столь
невеселым посылом обратилась в редакцию газеты «Знамя» Наталья
Валентиновна Баранова – внучка Михаила Ивановича Баранова. С сожалением
признала она, что и сама, к сожалению, почти ничего о нём не знает: «Только
самые обрывочные сведения, что он был связным между исилькульским и
омским подпольем, когда тут белочехи и колчаковцы хозяйничали. И что
хоронил его весь город именно на том партизанском кладбище, у памятника.
У меня и фотографии есть».

Это обращение послужило отправной точкой к нашим поискам.
Выяснилось, что небольшое количество документов М.И. Баранова (как
например, фотографии, удостоверения, листок Всероссийской переписи членов
РКП(б)) находятся на хранении в фондах Исилькульского историко-
краеведческого музея [19].

В Историческом архиве Омской области в фонде Исилькульской
комиссии по делам бывших партизан имеется личное дело бывшего красного
партизана и красногвардейца М.И. Баранова с немногочисленными
документами за период 1931–1933 гг., связанными с получением социальных
льгот участниками Гражданской войны [20]. Буквально по крупицам удалось
собрать факты из биографии нашего героя, сопоставляя документально
подтвержденные сведения с устной историей, транслируемой в семье.

Он был родом из Поволжья, появился на свет в 1887 г. в деревне
Бараново Зыковской волости Яранского уезда Вятской губернии. Со слов
Н.В. Барановой узнаем, что окончив трехклассную сельскую школу, Михаил
Иванович освоил плотницкое ремесло и уже с семнадцати лет жил на
собственные доходы. Из тех же краев, только из самого города Яранска, была и
его супруга Прасковья Степановна (в девичестве тоже Баранова). Дату переезда



их в Омский регион установить не удалось. Можно полагать что, это могла
быть одна из волн переселенцев, связанная со столыпинской агарной реформой
или Первой мировой войной.

Ключевые перемены в жизнь Михаила Ивановича внесла Гражданская
война. В противостоянии он выбрал большевистский лагерь; причем, его
идеологические убеждения были достаточно основательными. Во всяком
случае, об этом говорит его включенность в политическую борьбу. Как
свидетельствуют документы, он остался на территории, занятой
белогвардейскими силами.

В заверенной районной партийной организацией официальной справке-
характеристике, составленной Н.С. Качановым в начала 1930-х гг., читаем:
«Знаю тов.[арища] Баранова Михаила и также его семью с 1918 года, с августа
месяца. По поручению подпольной конспирации завода Ом[ского]механ[ико-
]лит[ейного завод]а – Лагерного городка – Омск2 (так в тексте – А.Е.),
пришлось обследовать его семью. Оказалось, что Баранов Михаил скрывался от
гонений контрохранки (так в тексте – А.Е.) Колчака, как красногвардеец, и
семья его с четырьмя детьми находилась в крайне тяжелом материальном
состоянии – гонимая агентами Колчака. Мне пришлось из средств наших
сборов выдать семье Баранова на пропитание денежное пособие. По опросу
соседей живущих с Барановым было установлено, что за семейством Баранова
следили день и ночь, как за большевиком, и преследовали тех, кто приходил к
нему в квартиру. Баранов Михаил скрывался под чужой фамилией, дабы не
быть пойманным. Принимал участие в боях под Кошулем – Барабинский фронт,
как красногвардеец».

В ранее упомянутой газетной заметке 1969 г., говорится, что позже, дабы
обеспечить безопасность М.И. Баранову и его семье подпольщики решили
вывезти и спрятать в деревне под Омском красногвардейца и его близких. Здесь
же сообщается, что Михаил Иванович являлся связным подпольного
областного партийного комитета от Исилькульского ревкома [18]. К сожалению,
каких-либо иных сведений о подпольной и революционной деятельности
нашего героя в документах обнаружить не удалось.

В анкете начала 1930-х гг. в графе «ваше занятие в настоящее время» М.И.
Баранов сообщил, что является председателем Исилькульского райпрофсовета,
что на местном уровне было неплохой административной должностью. В
семейном архиве сохранилась фотография 1931 г., на которой Михаил
Иванович запечатлен с группой профсоюзных активистов в Ливадийском
дворце – бывшей южной резиденции российских императоров, расположенной
на черноморском берегу в Крыму; в 1925 г. там открыли санаторий для
крестьян.

Жизненный путь Михаила Ивановича Баранова был относительно
недолог. В 1934 г. в возрасте 47 лет он скончался и был похоронен в Исилькуле.
Стоит полагать, что в числе причин, подорвавших его здоровье, оказались
далеко не лучшие бытовые условия и иные тяготы военно-революционного
периода.



Любопытен момент: на историческом некрополе Исилькуля (южной
части города), где был предан земле прах М.И. Баранова, впоследствии был
воздвигнут памятник (с 1978 г. гранитная стела) под названием «Братская
могила 10 красногвардейцев». В этом же месте в те же годы похоронили и
некоторых жертв ответного красного террора. Причем о данном факте в силу
определенной политической конъюнктуры ранее широко не говорилось. Таким
образом, существующий памятник олицетворяет идею некоего всеобщего
мемориала – и красным, и белым, боровшимся за светлое будущее своей
страны, которое каждый видел по-своему.

Как нам стало известно из беседы с Натальей Валентиновной Барановой,
вдова советского деятеля М.И. Баранова – Прасковья Степановна – не раз
становилась специально приглашенной гостьей юбилейных торжественных
мероприятий по случаю годовщин Октябрьской революции. Она, в годы
Гражданской войны разделившая с мужем непростую участь, как живой
свидетель прошлого регулярно выступала перед земляками у памятника Борцам
революции. Могила П.С. Барановой также находится в Исилькуле.

Старшая дочь Александра Михайловна и младший сын Валентин
Михайлович Барановы жили в Исилькуле до конца своих дней. Дочь Таисия
добровольцем ушла на фронт в Великой Отечественной войны, после контузии
была демобилизована. Двое сыновей, Павел Михайлович и Иван Михайлович
Барановы, призванные в ряды РККА Исилькульским районным военкоматом,
погибли на фронте.

Результаты исследования. Согласимся, что в силу отрывочности
сведений, которые нам представилось возможным выявить, проделанный поиск
не обрел законченного характера. Однако рассмотренная судьба – яркий
пример все же относительно благополучного выживания «маленького
человека» в условиях социальных катаклизмах. Кроме того, мы полагаем, что
наша работа может в дальнейшем послужить основой полновесной
реконструкции жизненного пути М.И. Баранова, а также общим руководством
к действию при проведении подобных генеалогических поисков, связанных
с красногвардейцами, партизанами и подпольщиками рядового звана.

Примечания:

1 Одними из ключевых популяризаторов данной проблематики в Омске
являются сегодня историки-архивисты Д.И. Петин и М.М. Стельмак,
опубликовавшие (лично и в соавторстве) достаточно большое число подобных
работ. Что считаем важным, наши коллеги пропагандируют «равновесный
взгляд», посвящая свои исследования представителям каждого из политических
лагерей, противостоявших друг другу в период Гражданской войны. В то же
время среди героев их статей, преимущественно, лица, сыгравшие в те годы
некую значимую роль именно в условиях Омска [См., напр.: 4–13].
Подготовленный этими авторами мартиролог жертв Гражданской войны
в регионе – уникальный проект, отражающий «примирительную позицию» [14]
высоко, оценили эксперты [15–16].



2 Омский механико-литейный завод и Лагерный городок располагались
в пригородной тогда части Омска. Ныне это территория 16-го Военного
городка Министерства обороны России [См. подр.: 21–22].
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