
а железнодорожную станцию Борисоглебск 12 августа 1917 года в два по

полудню прибыл пассажирский поезд, следовавший из Грязей до Цари-

цына. Первым из вагона второго класса на перрон вокзала вышел строй-

ный молодой подпрапорщик. В одной руке он держал видавший виды

небольшой чемодан, на изгибе второй руки находилась шинель. Несмотря на то

что местная публика была избалована присутствием в городе военных, находя-

щиеся на перроне встречающие и провожающие с интересом поглядывали на вы-

сокого, статного унтер-офицера.

Георгиевский крест, украшавший его грудь, отменная выправка выдавали в

нем человека с богатым боевым опытом. Оглядевшись, он уверенной походкой

направился к дежурному по станции, чтобы узнать, как лучше добраться до мес-

та расположения воинской части, указанной в его предписании. Получив необхо-

димую информацию и поблагодарив дежурного, он вышел на привокзальную пло-

щадь. Здесь приехавших встречали более двух десятков извозчиков. С видом че-

ловека, знающего себе цену, подпрапорщик выбрал самый респектабельный эки-

паж и, не торгуясь с извозчиком, назвал адрес, куда его необходимо доставить.

Уже через полчаса унтер-офицер представлялся дежурному по полку офицеру.

В предъявленных документах указывалось, что после излечения в госпитале он

направляется для дальнейшего прохождения службы в 6-й маршевый запасной

кавалерийский полк.

По устоявшейся в полку традиции его как Георгиевского кавалера принял ко-

мандир полка полковник Алексей Алексеевич Мациевский, одновременно испол-

няющий обязанности и начальника борисоглебского гарнизона. Он подробно рас-

спросил унтер-офицера о предшествующей службе и участии в боевых действиях.

Ответами прибывшего в полк боевого подпрапорщика полковник Мациевский

остался доволен. Но он даже представить не мог, что через короткий промежуток

времени окажется с подпрапорщиком по разные стороны баррикад... А унтер-офи-

цер Никифор Александрович Переведенцев, прибывший на службу в запасный

кавалерийский полк, также не мог предположить, что судьба его на четверть века

свяжется с провинциальным Борисоглебском и что он оставит в местной истории

заметный след. И через несколько десятков лет исследователи с учетом полити-

ческой конъюнктуры, оценивая его деятельность в этих краях, будут вносить либо

светлые, либо темные оттенки в довольно противоречивые стороны его биогра-

фии.
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ÏÅÐÂÛÉ ÂÎÅÍÊÎÌ
(Никифор Переведенцев в боях и трудах)
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К моменту прибытия в Борисоглебск Никифор Переведенцев, несмотря на моло-

дость, был человеком с богатым жизненным опытом. Судьба его не баловала. Ро-

дился он в июле 1889 года в деревне Ушивка Карачевского уезда Орловской губер-

нии. Рано лишился родителей: мать умерла, когда ему было четыре месяца, отца

потерял в двенадцать лет. До этого времени он успел окончить земскую школу.

С десяти лет был пастухом, пас скот по найму, с четырнадцати — батрачил на

кулаков.

Два года, с 1909-го по 1911-й, Никифор работал формовщиком на кирпичном

заводе в городе Екатеринодаре. И уже в советское время, заполняя различного

рода анкеты, в графе социальное происхождение он с гордостью отмечал — про-

летарий.

В 1911 году пятнадцатого сентября на основании закона о всеобщей воинской

повинности Никифор Переведенцев был призван на действительную военную

службу. Армейский путь он начинает в Одесском военным округе. С учетом физи-

ческих данных и уровня образования его определи в кавалерию. Кавалерийский

полк, куда прибыл новобранец Переведенцев, дислоцировался в городе Одесса. В

полку Никифор Переведенцев в течение четырех месяцев проходил обучение по

строевой подготовке, изучал уставы, наставления, оружие. После четырехмесяч-

ной подготовки вместе с другими новобранцами был приведен к присяге — тор-

жественному обещанию молодого воина на верность царю и Отечеству. Это мероп-

риятие в полку было проведено в торжественной обстановке. На нем присутство-

вали представители духовенства и высшего военного руководства округа.

Вскоре Переведенцев становится одним из лучших солдат своего подразделе-

ния. Командование неоднократно поощряло его за успехи в службе. Никифор

пользовался большим уважением среди своих сослуживцев. К его мнению при-

слушивались, ему доверяли.

Отличающемуся усердием и способностью к службе, имеющему неплохую об-

щеобразовательную подготовку, прослужившему уже более полутора лет, кава-

леристу Переведенцеву было предложено пройти подготовку в учебной команде и

стать унтер-офицером. Отбор в учебную команду был тщательным, при этом учи-

тывалось и собственное желание военнослужащего. Никифор принял это предло-

жение и был направлен в полковую девятимесячную школу. С введением всеоб-

щей воинской повинности значительно возросла роль унтер-офицеров — непос-

редственных командиров и наставников солдат.

«Основным фундаментом, на котором держалась старая армия, был унтер-офи-

церский состав, который обучал, воспитывал и цементировал солдатскую мас-

су», — подчеркивал маршал Советского Союза Г.К. Жуков. В свое время также

окончивший учебную команду, он отмечал: «Оценивая теперь учебную команду

старой армии, я должен сказать, что, в общем, учили в ней хорошо».

Боевая подготовка в полковой школе действительно была поставлена образцо-

во. За время обучения Никифор Переведенцев в совершенстве овладел конным

делом, оружием и методикой подготовки солдат. Большое внимание в учебном

деле уделялось строевой подготовке. И здесь он был одним из первых.

После завершения учебной команды Переведенцев успешно сдал экзамены по

всем предметам, возвратился в свое подразделение, занял вакантную должность

командира отделения и получил звание младшего унтер-офицера.

Командир подразделения после знакомства с молодым унтер-офицером Пере-

веденцевым, высоко оценив его подготовку, доверил ему обучение и воспитание

солдат без лишней опеки.

Такое доверие, несомненно, способствовало выработке у унтер-офицера Пере-

веденцева самостоятельности, инициативы, чувства ответственности и волевых

качеств. Не случайно многие унтер-офицеры старой армии после Октябрьской



революции стали квалифицированными военачальниками Красной Армии. Судьба

Никифора Переведенцева является ярким тому подтверждением.

В августе 1914 года, с началом Первой мировой войны, унтер-офицер Переве-

денцев в составе своего полка был направлен на фронт. Кавалерия была основной

ударной силой русской армии. Кавалерийский унтер-офицер русской армии Ни-

кифор Переведенцев храбро сражался. За мужество и доблесть, проявленную в

боях против вражеских войск на фронтах Первой мировой войны, он был удосто-

ен Георгиевского креста.

В боевой обстановке унтер-офицер Переведенцев зарекомендовал себя хорошим

командиром. Подчиненные уважали и ценили его за смелость, порядочность, пря-

моту, умение найти выход из любого сложного положения. И хотя он был строг,

временами даже суров, но всегда был готов прийти на помощь нуждающимся.

Переведенцев пользовался среди своих подчиненных непререкаемым авторите-

том. Командование полка также высоко ценило отчаянного и храброго взводного

командира унтер-офицера Переведенцева.

События февраля 1917 года оказались разрушительными для русской армии.

Одно из первых «завоеваний революции» в военной области — учреждение пол-

ковых комитетов, которые становились высшими выборными политическими

организациями в русской армии. Солдаты делегировали унтер-офицера Переве-

денцева в полковой комитет. Зная его порядочность, они понимали, что он смо-

жет, используя свой авторитет, не допустить принятие полковым комитетом не-

предсказуемых решений.

К весне 1917 года Никифор Переведенцев определился со своими политичес-

кими взглядами. Позиции большевиков с их призывами прекратить войну и ус-

тановить мир между народами оказались для него наиболее предпочтительными.

Но боевые действия продолжились. Во время одной из атак он получает тяже-

лое пулевое ранение. Это произошло в начале мая 1917 года. Около трех месяцев

находился на лечении в госпитале. После выздоровления в августе 1917 года его

направляют в город Борисоглебск, прикомандировав к 6-му запасному кавалерий-

скому полку.

Молодой унтер-офицер с боевым опытом уже «на третий день был избран в пол-

ковой комитет».

Революционное брожение в армии усиливалось с каждым днем. В армейских

комитетах после провала выступления генерала Л. Корнилова произошло усиле-

ние позиции большевиков, особенно в тыловых частях. Самым животрепещущим,

самым злободневным вопросом в это время был вопрос об отношении к войне. Боль-

шевистские идеи о ее прекращении широко проникли в солдатскую массу. Твердо

стоя на позиции партии большевиков, член полкового комитета унтер-офицер Пе-

реведенцев стал проводником этой идеи в своем полку. Его антивоенная позиция

встретила жесткое противостояние со стороны офицерского состава, входившего

в состав полкового комитета. Впоследствии он вспоминал: «Неоднократно меня

исключали из состава полкового комитета, но под давлением солдат я оставался

опять в нем».

Помимо своего полка, он выступал и на собраниях других воинских частей. В

это время гарнизон города Борисоглебска насчитывал от 12 до 16 тысяч военнос-

лужащих. Наряду с 6-м маршевым запасным кавалерийским полком, в котором

служил унтер-офицер Переведенцев, в городе дислоцировались Рижский кавале-

рийский эскадрон 11-й кавалерийской дивизии, 11-й уланский Чугуевский полк,

7-й Ольвиопольский кавалерийский эскадрон, 7-й гусарский Белорецкий кавале-

рийский полк, 7-й Инбургский драгунский полк и 268-й пехотный полк.

В городе в это время отсутствовала организация местных большевиков, и это



затрудняло ведение работы среди армейских частей. Тем не менее, Переведенце-

ву в сжатые сроки удалось ознакомиться с положением дел во всех воинских час-

тях и найти там людей, близких по взглядам. Хорошо была поставлена им и аги-

тационная работа в 6-м кавалерийском полку и в 268-м пехотном полку. Ему уда-

ется в начале сентября 2017 года сорвать оправку на фронт 3-го батальона 268-го

полка. В конце октября благодаря его напористости и активности произошло орга-

низационное оформление борисоглебских большевиков. Был избран местный ко-

митет РСДРП(б). Деятельность Переведенцева становится головной болью для

местной эсеро-меньшевистской власти. 26 октября 1917 года он обнаружил на

почтово-телеграфной станции за подписью Ленина телеграмму о захвате власти

рабочими и солдатами в Петрограде. Хотя представители власти и пытались

скрыть ее содержание, на следующий день текст телеграммы стал известен мно-

гим жителям Борисоглебска. 28 октября при активной поддержке Козловской

организации большевиков Переведенцев со своими однопартийцами срывает от-

правку в Петроград на помощь свергнутому правительству Керенского двух эс-

кадронов драгун.

Действия большевиков вызывали неприязнь у местной власти. Она оказывала

«всяческое противодействие большевикам вплоть до провокации и клеветы».

20 ноября был спровоцирован разгром винного склада: город погрузился в пучи-

ну пьяного разгула.

Местный комитет партии большевиков поручает Переведенцеву восстановить

порядок в городе. Во главе кавалерийского эскадрона он «разгоняет пьяные тол-

пы и устанавливает порядок». В Борисоглебске складывается очень сложная об-

становка. Без вооруженной борьбы взять власть в свои руки большевики не име-

ли возможности. Назревала необходимость немедленного формирования воору-

женных отрядов Красной гвардии. Заручившись поддержкой ЦК РСДРП(б) и Во-

енно-революционного комитета, борисоглебские большевики приступили к фор-

мированию в городе и уезде отрядов Красной гвардии. Н.А. Переведенцев форми-

рует городской отряд Красной гвардии и становится его командиром. Создание в

городе и уезде отрядов Красной гвардии усилили позиции борисоглебских боль-

шевиков, позволили «добиться переизбрания Советов и взять власть в свои руки».

После провозглашения советской власти старая структура органов местного

военного управления ликвидировалась, и вместо них стал формироваться новый

военно-административный аппарат.

В качестве органа военного управления на местах стали создаваться в составе

исполнительных комитетов местных советов специальные военные отделы. В го-

роде Борисоглебске такой отдел был сформирован 12 февраля 1918 года.

Первым комиссаром военного отдела Борисоглебского исполкома стал 29-лет-

ний унтер-офицер 6-ого запасного кавалерийского полка Никифор Александро-

вич Переведенцев.

Возглавив военный отдел уездного исполкома, Переведенцев много сил прило-

жил для дальнейшего укрепления отрядов Красной гвардии. Новой власти необ-

ходимо было защищаться. В стране разгоралась гражданская война. В самом Бо-

рисоглебске обстановка была вовсе не простой. Значительная часть населения,

особенно его торгово-мещанские слои, открыто демонстрировали свою неприязнь

к новому режиму и новой власти. Жители Борисоглебского уезда также достаточ-

но настороженно отнеслись к установлению советской власти.

Руководствуясь декретом Совнаркома «Об организации рабоче-крестьянской

Красной Армии» от 15 (28) января 1918 года, военный отдел под руководством

Переведенцева приступает к формированию подразделений Красной Армии. Была

поставлена задача сформировать в Борисоглебске из добровольцев воинские час-

ти численностью в 4 тысячи человек. В первую декаду марта в ряды Красной Ар-



мии записалось уже около 1000 человек. Силы, нелояльные к советской власти,

всячески противодействовали формированию красноармейских частей. Военный

комиссар Переведенцев очень жестко пресекал эти враждебные попытки.

Военным отделом исполкома была проведена большая работа по демобилиза-

ции военнослужащих воинских частей старой армии, дислоцирующихся в Бори-

соглебске. Они были распущены по домам, возможная угроза солдатского бунта

была предотвращена, использование солдатской массы для достижения своих

целей различными антибольшевистскими силами также было недопущено.

При активном участии военного комиссара Переведенцева в марте 1918 года в

Борисоглебске ускоренным темпами шло формирование первого социалистичес-

кого полка. Это был «пехотный полк с подразделениями кавалерии и артилле-

рии».

Оппозиционно настроенные к большевикам силы активизировались весной

1918 года как в самом Борисоглебском уезде, так и соседних с ним уездах. Не при-

нимая советскую власть, население сел и городов, станиц и хуторов начало актив-

но протестовать и сопротивляться. Военному комиссару Н.А. Переведенцеву при-

шлось в экстренном порядке направлять сформированные воинские подразделе-

ния в населенные пункты, где «намечались антибольшевистские выступления» —

в Новохоперск, Балашов, а также для подавления выступления отряда хоперс-

ких казаков, угрожавших Борисоглебску.

В первые месяцы существования Красной Армии ее комплектование осуще-

ствлялось на добровольной основе. Однако, как очень быстро показала практика,

такой способ не обеспечивал нормальное формирование новой массовой армии.

Поэтому для перевода от добровольческой Красной Армии к регулярной, комп-

лектующейся на основе обязательной воинской повинности потребовалось наря-

ду со всеобщим военным обучением трудящихся создание более совершенного

аппарата местных военных органов. Исходя из этого, Совнарком РСФСР прини-

мает 8 апреля 1918 года Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских

и окружных комиссариатов по военным делам.

Временем рождения Борисоглебского уездного военкомата является май

1918 года. Возглавить этот орган Н.А. Переведенцеву не пришлось. В результате

конфликта с подчиненными он вынужден был сложить с себя обязанности руко-

водителя военного отдела. Исполнительный комитет санкционировал его отстав-

ку. В середине мая местным комитетом партии большевиков Переведенцев был

откомандирован в качестве комиссара в кавалерийский полк, с которым он и от-

был на фронт.

Гражданская война приобретала ожесточенный характер. Кавалерийский полк,

сформированный из борисоглебских добровольцев, в течение нескольких меся-

цев не выходил из боев. Благодаря комиссару Переведенцеву боевой дух в полку

был настолько силен, что это отмечалось даже противником. В мае 1919 года Ни-

кифор Переведенцев назначается командиром этого полка.

В это время новый вождь белых на юге России генерал Деникин, быстро двига-

ясь на север, начинает наступление. Чтобы восстановить утраченные позиции,

деникинское командование принимает отчаянное решение — провести рейд по

тылам противника. Для этих целей выделяется казачий корпус генерала Мамон-

това. Неожиданное появление белогвардейцев в тылу вызвало панику среди крас-

ных и породило полный паралич управления.

12 августа 1919 года красные, практически не вступая в соприкосновение с

врагом, оставили Борисоглебск. Несмотря на потерю города, они продолжили сра-

жаться с прежним ожесточением и самоотверженностью.

В ночь на 23 августа 1919 года во главе кавалерийского полка Никифор Пере-



веденцев совершает редкий по дерзости и продуманности налет на Борисоглебск,

занятый частями шести полков белых. Противник был сильно дезорганизован и

вынужден покинуть город.

В сентябре 1919 года, успешно ведя бои против казачьих частей 2-го Донского

корпуса, кавалерийский полк под командованием Переведенцева входит в преде-

лы Хоперского округа области войска Донского. Преследуя отступающего про-

тивника, кавалеристы Переведенцева переправляются на правый берег Хопра.

При этом под хутором Паршиным командир полка Переведенцев получает тяже-

лое ранение. В течение пяти месяцев он находился на излечении в госпитале. В

марте 1920 года он возвращается в Борисоглебск.

Но жить мирной жизнью ему долго не пришлось. Боевой опыт Переведенцева

вновь был востребован властями. В августе 1920 года в Тамбовской губернии на-

чинается мощнейшее антикоммунистическое восстание крестьян, вызванное ан-

тинародной, непродуманной, ошибочной аграрной политикой большевиков.

С этого времени начинается особый период в жизни Переведенцева. Выходец

из крестьянского сословия, сам рано познавший все тяготы сельской жизни, он

будет принимать активное участие в подавлении выступления тамбовского крес-

тьянства, доведенного политикой новой власти до точки кипения.

Обладая незаурядным командирским талантом, высоким уровнем ответ-

ственности и дисциплины, Переведенцев зарекомендует себя беспрекословным

исполнителем всех приказов вышестоящего командования, какими бы жестоки-

ми и бесчеловечными они не были.

По просьбе губернского руководства из Борисоглебска на борьбу с восставши-

ми крестьянами направляется стрелковая рота, политруком которой назначается

Н.А. Переведенцев.

Уже в первом боевом столкновении с мятежниками, которое произошло 24 ав-

густа 1920 года, он продемонстрировал свою решительность и беспощадность.

Нанеся поражение восставшим, захватив много лошадей, Переведенцев переса-

живает часть солдат на лошадей. Таким образом он формирует мобильное кавале-

рийское подразделение, которое вскоре разрастется до эскадрона, затем — диви-

зиона и полка.

Действия кавалеристов Переведенцева, где бы они ни появлялись, будут наво-

дить страх и ужас на мятежников. Некоторые из них за свою строптивость сурово

карались. 8 сентября 1920 года с целью устрашения мятежников и поддержива-

ющих их крестьян Переведенцев сжигает одно село полностью, а второе наполо-

вину, за что получает прозвище «Жженый».

18 сентября 1920 года, командуя уже кавалерийским дивизионом, он во время

замешательства в рядах пехоты лично вывел в атаку свой дивизион, врезался в

цепь противника, изрубил две линии его пехоты. Решительные действия Переве-

денцева позволили задержать наступление противника и дали возможность це-

пям красных восстановить свое положение, причем под Переведенцевым в бою

было убито две лошади.

В конце октября 1920 года Переведенцев возглавляет уже сводный кавалерий-

ский полк.

За личную храбрость, проявленную в боях против мятежников, Никифор Алек-

сандрович Переведенцев был поощрен: 6 сентября 1920 года ему вручили сереб-

ряные часы, 11 ноября он был представлен к награждению орденом Красного Зна-

мени — высшей наградой того времени.

Кроме того, как установил по документам Российского государственного воен-

ного архива борисоглебский краевед В.В. Самошкин, имя Н.А. Переведенцева как

командира «непобедимого полка» было известно В.И. Ленину.

Организационно вооруженные отряды восставших крестьян представляли со-



бой серьезную силу. Командные должности там занимали лица с отличной боевой

подготовкой, среди них было много унтер-офицеров, имевших боевой опыт. Это

привело к тому, что бои между мятежниками и посланными на их подавление вой-

сками приняли ожесточенной и затяжной характер. Поэтому не всегда военная

удача была на стороне Переведенцева. 28 декабря 1920 года в бою с мятежниками

его полк понес тяжелые потери. А 23 января 1921 года в кровопролитном бою на-

считывавший 525 человек полк Переведенцева потерял почти половину личного

состава.

22–26 июня 1921 года была проведена последняя боевая операция полка Пере-

веденцева, в ходе которой, опираясь на местное крестьянство, были пленены чле-

ны губернского совета трудового крестьянства, работники аппарата губкома. Это

была подпольная, законспирированная организация, которая непосредственно

готовила выступление крестьян на местах.

После разгрома антоновского движения Переведенцев еще несколько месяцев

продолжал командовать кавалерийским полком, но в 1922 году по состоянию здо-

ровья был демобилизован.

Перейдя на административно-хозяйственную работу, с 1923 года по март

1927 года он работал председателем волостного исполнительного комитета села

Павлодар Тамбовской губернии. С марта 1927 года по май 1929 года — директо-

ром мельницы в Борисоглебске. С июня 1929 года по октябрь 1930 года занимал

должность директора промкомбината Борисоглебского окружного исполнитель-

ного комитета, был секретарем первичной парторганизации.

С октября 1930 года по октябрь 1931 года работал председателем горсовета Бо-

рисоглебска, был членом контрольной комиссии Рабоче-крестьянской инспекции.

С октября 1931 года по май 1934 года был директором Торга.

С 1933 года по 1938 год был членом райкома ВКП(б), с 1930 года по 1938 год

являлся членом президиума райсовета Осоавиахима.

Тяжелые ранения, полученные в годы Первой мировой и гражданской войны,

давали о себе знать. В 1934 году медицинская комиссия установила Переведенце-

ву инвалидность второй группы. Он становится персональным пенсионером. За-

нимая активную жизненную позицию, Переведенцев продолжал активно участво-

вать в жизни города. Он до конца дней оставался преданным своим идеалам, выб-

ранным в молодые годы.

Юрий Левитанский точно заметил о выборе жизненного пути: «Каждый выби-

рает по себе. / Щит и латы. / Посох и заплаты. / Мера окончательной расплаты...»

Выбор Никифора Переведенцева был предопределен всей его предыдущей жиз-

нью. Выходец из крестьянских низов, он очень остро воспринимал социальную

несправедливость и неуважение к человеку труда со стороны власть предержа-

щих. Поэтому критические оценки деятельности Переведенцева не могут быть

объективными, поскольку человек XXI века не в силах почувствовать весь тра-

гизм событий века XX.

Никифор Александрович Переведенцев скончался 6 января 1943 года в городе

Борисоглебске.

К сожалению, здесь приходится сказать о том, что в Борисоглебске до сего дня

не увековечена память о первом и, бесспорно, самом героическом из всех борисог-

лебских военкомов. Нет ни улицы, ни переулка, носящих имя Переведенцева. Нет

и мемориальной доски на доме по улице Свободы, 146, в котором он проживал.

Даже место захоронения Переведенцева кануло в Лету в связи с ликвидацией в

начале восьмидесятых годов XX центрального городского кладбища.


