
Александр Васильевич Колчак 
▣ Место рождения  

Российская империя,
▣ Санкт-Петербургская 

губерния

▣ Место смерти  РСФСР, 
Иркутск

▣ Принадлежность  
Российская империя 

▣  Белая Гвардия

▣ Род войск  Флот

▣ Годы службы1886—1920

▣ Звание Адмирал



Происхождение

▣ Первым широко известным представителем рода Колчаков 
был турецкий военачальник Колчак, комендант крепости 
Хотин, взятый в плен фельдмаршалом Х.А Минихом. После 
окончания войны Колчак-паша поселился в Польше, а в 1794 
году его потомки переселились в Россию.

▣ Одним из представителей этого рода был Василий Иванович 
Колчак (1837—1913), офицер морской артиллерии, генерал-
майор по Адмиралтейству. Свой первый офицерский чин В. 
И. Колчак выслужил тяжёлым ранением при  обороне 
Севастополяво время Крымской войны 1853—1856 годов: он 
оказался одним из семерых выживших защитников Каменной 
башни на Малаховом Кургане, которых французы после 
штурма нашли среди трупов. После войны он закончил 
Горный институт в Петербурге и вплоть до отставки служил 
приёмщиком Морского министерства на Обуховском заводе, 
имея репутацию человека прямого и крайне щепетильного.



Учёба

▣ Начальное образование будущий адмирал получил дома, а 
затем обучался в 6-й Петербургской классической гимназии.

▣ 6 августа 1894 года Александр Васильевич Колчак был 
назначен на крейсер 1-го ранга «Рюрик» в качестве 
помощника вахтенного начальника и 15 ноября 1894 года был 
произведен в чин мичмана. На этом крейсере он отбыл на 
Дальний Восток. В конце 1896 года Колчак был назначен на 
крейсер 2-го ранга «Крейсер» на должность вахтенного 
начальника. На этом корабле он на протяжении нескольких 
лет ходил в походы по Тихому океану, в 1899 году вернулся в 
Кронштадт. 6 декабря 1898 года он был произведен в 
лейтенанты. В походах Колчак не только выполнял свои 
служебные обязанности, но и активно занимался 
самообразованием. Также он увлёкся океанографией и 
гидрологией. В 1899 году он опубликовал статью 
«Наблюдения над поверхностными температурами и 
удельными весами морской воды, произведённые на 
крейсерах «Рюрик» и «Крейсер» с мая 1897 года по март 1898 
года».



 Экспедиция Толля
▣ Шхуна «Заря»
▣ По прибытии в Кронштадт Колчак отправился к вице-адмиралу С. О. 

Макарову, готовившемуся к плаванью на ледоколе «Ермак» в Северный 
Ледовитый Океан. Колчак обратился с просьбой принять его в состав 
экспедиции, однако получил отказ «по служебным обстоятельствам». 
После этого, некоторое время входя в личный состав судна «Князь 
Пожарский», Колчак в сентябре 1899 года перешёл на эскадренный 
броненосец «Петропавловск» и на нём отправился на Дальний Восток. 
Однако во время стоянки в греческом порту Пирей он получил 
приглашение из Академии наук от барона Э. В. Толля принять участие в 
упомянутой экспедиции. Из Греции через Одессу в январе 1900 года 
Колчак прибыл в Петербург. Начальник экспедиции предложил 
Александру Васильевичу руководить гидрологическими работами, а 
кроме того быть вторым магнитологом. Всю зиму и весну 1900 года 
Колчак готовился к экспедиции.

▣ 21 июля 1901 года экспедиция на шхуне «Заря» двинулась по 
Балтийскому, Северному и Норвежскому морям к берегам Таймырского 
полуострова, где предстояла первая зимовка. В октябре 1900 года Колчак 
участвовал в поездке Толля к фьорду Гафнера, а в апреле-мае 1901 года 
они вдвоем путешествовали по Таймыру. На протяжении всей 
экспедиции будущий адмирал вёл активную научную работу. В 1901 
году Э. В. Толль увековечил имя А. В. Колчака, назвав его именем 
открытый экспедицией остров и мыс.

▣ Весной 1902 года Толль принял решение направиться пешком к северу от 
Новосибирских островов вместе с магнитологом Ф. Г. Зебергом и двумя 
каюрами. Остальным же членам экспедиции из-за недостатка запаса 
продуктов предстояло пройти от острова Беннетта на юг, на материк, а в 
дальнейшем вернуться в Петербург. Колчак со своими спутниками 
вышли к устью Лены и через Якутск и Иркутск прибыли в столицу.



По прибытии в Санкт-Петербург Александр Васильевич доложил 
Академии о проделанной работе, а также сообщил о предприятии 
барона Толля, от которого ни к тому времени, ни позднее никаких вестей 
не поступило. В январе 1903 года было принято решение организовать 
экспедицию, целью которой являлось выяснение судьбы экспедиции 
Толля. Экспедиция проходила с 5 мая по 7 декабря 1903 года. В её 
составе было 17 человек на 12 нартах, запряжённых 160 собаками. Путь 
до острова Беннета занял три месяца, и был крайне тяжёлым. 4 августа 
1903 года, достигнув острова Беннета, экспедиция обнаружила следы 
пребывания Толля и его спутников: были найдены документы 
экспедиции, коллекции, геодезические инструменты и дневник. 
Выяснилось, что Толль прибыл на остров летом 1902 г., и направился на 
юг, имея запас провизии лишь на 2-3 недели. Стало ясно, что 
экспедиция Толля погибла.



▣ Супруга (Софья Фёдоровна Колчак)
▣ Софья Фёдоровна Колчак (1876 - 1956) - жена Колчака Александра 

Васильевича. Софья Фёдоровна родилась в 1876 году в Каменец-
Подольске Подольской губернии Российской Империи (ныне 
Хмельницкой области  Украины).

▣  Родители
▣ Отец - действительный тайный советник Федор Васильевич Омиров. 

Мать Дарья Федоровна, урождённая Каменская, была дочерью генерал-
майора, директора Лесного института Ф. А. Каменского, сестрой 
скульптора Ф.Ф. Каменского. Среди дальних предков были барон 
Миних (брат фельдмаршала, елизаветинский вельможа) и генерал-
аншеф М.В. Берг (разбивший Фридриха Великого в Семилетнюю войну).

▣  Воспитание
▣ Потомственная дворянка Подольской губернии, Софья Фёдоровна 

воспитывалась в Смольном институте и была очень образованной 
девушкой (знала семь языков, французский и немецкий знала в 
совершенстве). Была красивой, волевой и независимой по характеру.

▣  Женитьба
▣ По договорённости с Александром Васильевичем Колчаком они должны 

были пожениться после его первой экспедиции. В честь Софьи (на тот 
момент невесты) был назван небольшой островок в архипелаге Литке и 
мыс на острове Беннета. Ожидание растянулось на несколько лет. Они 
обвенчались 5 марта  1904 года в церкви Знаменского монастыря в 
Иркутске.



Дети

▣ Софья Фёдоровна родила от Колчака троих 
детей. Первая девочка (ок. 1905 г.) не 
прожила и месяца. Вторым был сын 
Ростислав (09.03.1910 - 28.06.1965). Последняя 
дочь Маргарита (1912-1914) простудилась во 
время бегства от немцев из Либавы и 
умерла.



Полярная экспедиция
▣ В конце января на собаках и оленях поисковая экспедиция 

прибыла в Якутск, где тут же было получено известие о 
нападении японцев на Порт-Артур. Колчак телеграфировал 
Академии просьбу об отчислении в Морское ведомство и о 
направлении в район боевых действий. Пока решался вопрос 
о его переводе, Колчак с невестой перебрались в Иркутск, где 
в местном географическом обществе он сделал доклад "О 
современном положении Русской полярной экспедиции". В 
условиях начавшейся войны свадьбу решили далее не 
откладывать и 5 марта 1904 Александр Васильевич Колчак и 
Софья Федоровна Омирова обвенчались в Иркутске, откуда 
через несколько дней и разъехались. За участие в Русской 
полярной экспедиции Колчак получил орден Святого 
Владимира 4-й степени. 



▣ В Порт-Артуре Колчак служил вахтенным начальником на 
крейсере "Аскольд", артиллерийским офицером на минном 
заградителе "Амур", командиром эскадренного миноносца 
"Сердитый". На поставленной им к югу от Порт-Артура минной 
банке подорвался и погиб японский крейсер "Такасаго". В 
ноябре, после тяжелой пневмонии, перешел на сухопутный 
фронт. Командовал батареей морских орудий в вооруженном 
секторе Скалистых гор. Награжден орденом Святой Анны IV 
степени с надписью "За храбрость". 20 декабря, в момент сдачи 
крепости, из-за суставного ревматизма в очень тяжелой форме 
(последствие экспедиции на Север) оказался в госпитале. Попал 
в плен. Начав поправляться, был перевезен в Японию. 
Правительство Японии предложило русским военнопленным 
либо остаться, либо "вернуться на родину без всяких условий". В 
апреле-июне 1905 Колчак проделал путь через Америку в 
Петербург. За отличие под Порт-Артуром он был пожалован 
золотой саблей с надписью "За храбрость" и орденом Святого 
Станислава II степени с мечами. Врачи признали его 
совершенным инвалидом и отправили лечиться на воды; лишь 
через полгода он смог вернуться в распоряжение ИАН. 

▣ До мая 1906 Колчак приводил в порядок и обрабатывал 
экспедиционные материалы, была подготовлена книга "Лед 
Карского и Сибирского морей", напечатанная в 1909. 10 января 
1906 на объединенном заседании двух отделений 
Императорского Русского Географического общества Колчак 
сделал сообщение об экспедиции на остров Беннетта, а 30 января 
Совет ИРГО присудил ему "за необыкновенный и важный 
географический подвиг, совершение которого сопряжено с 
трудом и опасностью", высшую награду ИРГО - Большую 
золотую Константиновскую медаль. 



▣ После событий 1905 года офицерский состав флота 
пришел в состояние упадка и деморализации. Колчак 
оказался среди небольшого числа тех морских офицеров, 
которые взяли на себя задачу воссоздания и научной 
реорганизации русского военного флота. В январе 1906 он 
стал одним из четверых основателей и председателем 
полуофициального офицерского Санкт-Петербургского 
Морского кружка. Вместе с другими его членами 
разработал записку о создании Морского Генерального 
штаба (МГШ) как органа, ведающего специальной 
подготовкой флота к войне. МГШ был создан в апреле 
1906. Колчак, оказавшийся в числе первых двенадцати 
офицеров, выбранных из всего русского флота, был 
назначен заведывать Отделением русской статистики в 
МГШ. На основе предположения о вероятном нападении 
Германии в 1915, в МГШ была разработана военно-
судостроительная программа, одним из главных 
составителей которой был Колчак. 



▣ В 1907 Главное гидрографическое управление Морского ведомства 
начало подготовку Гидрографической экспедиции Северного 
Ледовитого океана (ГЭ СЛО). Колчак разработал один из проектов этой 
экспедиции, при его активном участии происходил выбор типа судов 
для нее и наблюдение за постройкой ледокольных транспортов 
большого радиуса действия "Вайгач" и "Таймыр", строившихся на 
Невском судостроительном заводе в 1908-1909. В мае 1908 в чине 
капитана 2-го ранга Колчак стал командиром спущенного на воду 
"Вайгача", оборудованного специально для картографических работ. 
Весь экипаж экспедиции состоял из военных моряков-добровольцев, на 
всех офицеров возлагались научные обязанности. В октябре 1909 суда 
вышли из Петербурга, а в июле 1910 прибыли во Владивосток. В конце 
1910 Колчак уехал в Петербург. 

▣ В 1912 Колчак назначается начальником Первого оперативного отдела 
МГШ, в его ведении - вся подготовка флота к ожидаемой войне. В этот 
период Колчак участвует в маневрах Балтфлота, становится 
специалистом в области боевых стрельб и в особенности минного дела: с 
весны 1912 он в Балтийском флоте - у Эссена, потом служил в Либаве, где 
была база Минной дивизии. В Либаве до начала войны оставалась и его 
семья: жена, сын, дочь. С декабря 1913-го Колчак - капитан 1-го ранга; 
после начала войны - флаг-капитан по оперативной части. Разработал 
первое боевое задание флоту - закрыть сильным минным полем вход в 
Финский залив (та самая минно-артиллерийская позиция Порккала-удд-
остров Нарген, которую полностью с успехом, но не так быстро повторят 
моряки-краснофлотцы в 1941). Приняв во временное командование 
группу из четырех миноносцев, в конце февраля 1915 Колчак закрывает 
двумя сотнями мин Данцигскую бухту. Это была самая трудная 
операция - не только по военным обстоятельствам, но и по условиям 
плавания кораблей со слабым корпусом во льдах: тут вновь пригодился 
полярный опыт Колчака. В сентябре 1915 Колчак вступает в 
командование, сначала временное, Минной дивизией; одновременно в 
его подчинение переходят все морские силы в Рижском заливе. В ноябре 
1915 Колчак получает высшую русскую военную награду - орден Святого 
Георгия IV степени. На Пасху 1916, в апреле, Александру Васильевичу 
Колчаку присваивают первый адмиральский чин. 



▣ После Февральской революции 1917 Севастопольский Совет отстраняет 
Колчака от командования, и адмирал возвращается в Петроград. Колчак 
получает приглашение от американской миссии, официально 
обратившейся к Временному правительству с просьбой командировать 
адмирала Колчака в США для сообщения сведений по минному делу и 
борьбе с подводными лодками. 4 июля А.Ф. Керенский дал санкцию на 
осуществление миссии Колчака и в качестве военного советника он 
отбывает в Англию, а затем в - США. Ответив согласием на предложение 
партии кадетов баллотироваться в Учредительное Собрание, Колчак 
возвращается в Россию, но октябрьский переворот задерживает его в 
Японии до сентября 1918. В ночь на 18 ноября в Омске произошел 
военный переворот, выдвинувший Колчака на вершину власти. Совет 
министров настоял на его провозглашении Верховным Правителем 
России, Верховным Главнокомандующим вооруженных сил и 
производстве полным адмиралом. В 1919 Колчак переносит Ставку из 
Омска в правительственный эшелон, - новой столицей назначается 
Иркутск. Адмирал останавливается в Нижнеудинске. 5 января 1920 он 
соглашается передать верховную власть генералу Деникину, а 
управление Восточной окраиной - Семенову, и переходит в чешский 
вагон, под покровительство союзников. 14 января совершается последнее 
предательство: в обмен на свободный проезд чехи выдают адмирала. 15 
января 1920 в 9 часов 50 минут вечера по местному, иркутскому, времени 
Колчака арестовали. В одиннадцатом часу ночи под усиленным конвоем 
арестованных провели по торосистому льду Ангары, а дальше на 
автомобилях Колчака и его офицеров перевезли в Александровский 
централ. Иркутский ревком намеревался сделать открытый судебный 
процесс над бывшим Верховным правителем России и министрами его 
Российского правительства. С 22 января Чрезвычайная следственная 
комиссия начала допросы, продолжавшиеся до 6 февраля, когда остатки 
армии Колчака вплотную подошли к Иркутску. Ревком вынес 
постановление о расстреле Колчака без суда. 7 февраля 1920 в 4 часа утра 
Колчака вместе с премьером В.Н. Пепеляевым расстреляли на брегу реки 
Ушаковки и сбросилит в прорубь. 





Памятники 



Могила А.В.Колчака 


