














ББI\ 63.3(2) 712 

1\16 

Под редакцией доктора исторических наук 

А. П. НЕНАРОКОВА 

Какурин Николай Евrеньевич 
К16 Как сражалась революция. Т. 1.- 2-е изд" уточи.- М.: 

Политиздат, 1990.- 272 с.: ил. 
ISBN 5-250-00812-7 (т. 1) 

Эта книга - первое серьезное исс11едование по истор11и гражданской войны, 
нап11санное круп11ым военным спе11Иалистом Н. Е. Какур11ным в начале двад
цатых годов. С момента ее иадащ1я в 1925 году к~1ига долгое вре~1я хранилас~. в 
спецхране и была 11едостуш1а широкому •1итателю. Данная публикац11я подго
товлена группой сотрудников Института маркс11ама-лениниама при ЦК КПСС 11 
ЦГАСА. Давая этой к~1иге вторую ж11а11ь, 11здательство надеется, что она предста
вит интерес для всех. кто хотел бы попол11и~-ь сво11 знан11я по пер1~оду гражда11-
ской войны в России. 

0503020400-153 
к 079(02)-90 124- 90 

Редактор М. А. Романова 

Младший редактор Н. В. Абрамов 

Художник Е. П. Суматохин 
Художествен11ый редактор О. Н. Зайцева 

Техн11ческие редакторы О. В. Лукоянова 11 Н. П. Крылова 

ИБ .№ 8496 

ББК 63.3(2)712 

Сда110 в набор 05.02.90. Под111tсано в 11ечат~. 15.09.90. Формат 60Х 90 1/ 10 • IJy\lai·a офсет-
11ая .№ 1. Гар1111тура •Обыююве1111ая 11овая•. Печат1. офсетиая. Yr:o. 11е•1. л. HJ.63. Усл. 
кр.-отт. 28.50. Уч.-11зд. л. 22,39. Т11раж 100 тыс. зкз. За1ш.1 .№ !ИН. 1\<'1111 1 р. НО к. 

llоJ111т11здат. 125811. ГCll, Мurошн. Л-li7. М11~'<·сю111 11:1 .. 7. 

Орде11а Ле111111а т111юграф11я •l\parныii npш1eтap1tii•. 
103473. Москва, 11-ЛЗ, f\рас11011рощ•та11r1<а11. 16. 

ISBN 5-250-00812-7 (т. 1) 
ISBN 5-250-00811-Н 

~ Пред11rJю111н• А. П. Ненароков, 19!!0 
1\о,в1е11тар1111 А. И. Ушаков, 19НО 
Oфopмл<'lllte 



ОБ АВТОРЕ И ЕГО ТРУДЕ 

Завидую тем, кто начнет свое знакомство с историей гражданской 
войны именно с этой книги. У нескольких поколений советских 
людей такой возможности не было. А жаль. Слишком доJ1го над 
нами довлели стереотипы краткого курса «Истории ВКП ( б) », где 
вдохновителем и организатором наших побед был представлен 
И. В. Сталин. 

Хотя первый том данной работы увидел свет ровно 65 лет 
тому назад - в 1925 году, а второй годом позже', она сугубо совре
менна. Прежде всего потому, что лишена многих штампов, четко 
разделявших всех на героев и врагов. В ней вы не найдете обоймы 
привычных фамилий, которые входили ранее во все учебники. 
Зато читателя ждет встреча с теми, кого долгое время отлучали от 
нашей истории. Это прежде всего - руководители Реввоенсовета 
Республики, первые главкомы, командующие фронтами и армиями. 
Бросается в глаза, что в книге много внимания уде.тшется психо
логии и тактике белого движения, подробно описываются отдель
ные выступления и операции. И это не случайно. Только так можно 
узнать о гражданской войне, понять ее причины, увидеть, кто 
стоял у ее исто1<ов, кто виновен в ее затягивании. 

За внешне сухой, бесстрастной манерой изложения - прекра
сное знание материала и высокий профессионализм ана.1шза 11 

обобщений. Ее автор - Николай Евгеньевич Ка.курии - один из 
наиболее ярких представителей русской военной интеллигенции, 
кадровый офицер старой армии, искренне отдавший свои знания, 
способности и энергию великому делу революции. И именно поэ
тому и у работы, как и у автора,- судьба сложная и печальная. 
Они никак не вписывались в ту вакханалию лжи и субъективизма, 
что воцарилась с утверждением культа Сталина. 

Годы и годы книгу эту таили от нас в спецхранах, а сам 
Какурин сложил голову в сталинских застенках. Когда 5 января 
1957 года Военная коллегия Верховного суда СССР пересмотрела 
дело по обвинениям, предъявленным в свое время автору, и сняла 
с него нелепые оговоры, книга на короткое время появилась в 
каталогах крупнейших библиотек. Но вскоре после 1964 года она 
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снова на четверть века оказалась недоступной широкому читателю. 

О ней писали историографы, одни трезво (В. П. Наумов, В. Д. По
ликарпов, Л. М. Спирин, А. Л. Литвин) *, другие - изыскивая 
ошибки (И. Л. Шерман) **. На нее ссылались исследователи, 
как в монографиях, так и в коллективных трудах. Но мало кто 
мог самостоятельно познакомиться с самой работой, крамольность 
которой заключалась в несоответствии все еще сохраняющим
ся канонам пресловутого краткого курса «Истории ВКП (б) ». 
Переиздание двухтомника снимает табу с капитального труда 
первого крупного историка гражданской войны. 

Родился Никола~ Евгеньевич Какурин 4 сентября 1883 года в 
Орле, в дворянской семье. Учился в Житомирской гимназии, затем 
в Михайловском артиллерийском училище. В 1910 году окончил 
Николаевскую военную академию по первому разряду. С первых 
дней мировой войны в действующей армии - сначала старшим 
офицером штаба 10-го корпуса, затем начальник штаба 71-й пе
хотной дивизии, 3-й Забайкальской казачьей бригады, командир 
7-го Кавказского стрелкового полка. Последний чин в старой 
армии - полкоВ11ик. За боевые заслуги награжден несколькими 
боевыми орденами. · 

Интересен его путь в ряды Красной Армии. До Октября 
Какурин далек от революционного движения. После революции, 
не поняв и не приняв Брестского мира, он вернулся к семье 
в Киев. Однако, когда в декабре 1918 года буржуазно-национа
листическая директориЯ объявила войну РСФСР, Какурин уезжает 
в Галицию, где только что была провозглашена Западно-Украин
ская народная республика***, и вступает волонтером в ряды фор
мируемой ею армии. Летом 1919 года, после разгрома галицийской 
армии польскими регулярными войсками, ее части вышли на 
Украину. «Украинская директория,- писал военный историк 
С. А. Меженинов, - втянула эту армию в борьбу и против белых, 
и против красных. В момент захвата деникинцами Киева гали-

* Наумов В. П. Летоп11сь героической борьбы. Советская 11стор11ография 
гражданской войны и империалистической интервенции в СССР. М" 1972. 

ПоАикарпов В. Д. Начальный этап гражданской войны. (История изучения). 
м" 1980. 

Спирин Л. М" Литвин А. Л. Партия большевиков - организатор разгрома 
белогвардейцев и интервентов. М., 1980. · 

Спири11 Л. М" Литви11 А. Л. На :.~ащите ревоJ1юц1111: В. И. Ленин, РКП (б) в го
ды гражданской войны. Историоrрафи•1еский очерк. Л" 1985. 

** Шерман И. Л. Советская историография гражданской войны в СССР. 
(1920-'1931). Харьков, 1964. 

*** За11адно-Укра1111скан народная рl'с11ублика (ЗУНР) была провозглашена 
украинскими буржуазными нац1ю11алистами в ноябре 1918 года, после распада 
Австро-Ве11грии. Тогда же была создана так называемая галицийская армия. 
Коммунистическая партия Восточной Галиции, образовавшаяся в феврале 1919 го
да, возглавила борьбу рабочих и крест1.я11 против контрреволюционного нац1ю-
11алистического 11равительств1.1 ЗУНР. В июле 1919 года, когда Восточную Гали
цию оккупировала панская Польша, гал1щ11йская армия отошла на территорию 
Украи11ы. Гал111~11йск11е части. насчитывавшие около 11 тыс. штыков i! сабель, в 
первой половине февраля 1920 года перешли на сторону Красной Арми11 в районе 

. ст. Вапнярка - Раздольная . 
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цийская армия также подошла к нему, но капитулировала перед 

белыми и отступала с ними. Все перипетии борьбы подготовили 
солдатскую массу к революции, и теперь она искала общих путей 
с красными»*. Год службы в галицийских частях был для Ка
курина годом переоценки, переосмысления своего дальнейшего 
жизненного пути. 

В начале 1920 года Накурив вступил в ряды Красной Армии 
и был направлен в распоряжение штаба 12-й армии. Менее чем 
за год в боях с белополяками он прошел путь от начальника 
штаба дивизии до командарма и помощника командующего армия

ми Западного фронта, которым был тогда М. Н. Тухачевский. Поз
же, опять-таки вместе с М. Н. Тухачевским, Накурив принимал 
участие в разгроме антоновского выступления на Тамбовщине в 
1921 году. Будучи начальником штаба группы войск, посланных в 
этот район, он одно время исполнял должность командующего 
войсками губернии и сам непосредственно возглавил сводную 
кавалерийскую группу, выполнявшую задачу по наведению поряд
ка в Тамбовском уезде. 

В приказе Реввоенсовета Республики .№ 306 от 11 ноября 
1921 года о награждении Н. Е. Какурина орденом Красного Знаме
ни говорилось: «".командуя отдельной кавгруппой в период с 4 по 
10 июля с. г., разгромил банды Карася и Аверьянова, проявив 
в этой операции искусство маневрировать конными частями и в 
полной мере учесть и использовать боевую обстановку и намерения 
противника. Во время боевой работы на Западном фронте в долж
ностях начдива-10 и командарма-3 тов. Накурив зарекомендовал 
себя выдающимся боевым руководителем, особенно за время 
похода на Варшаву и при обороне Лунинецкого узла в начале 
октября 1920 года. Кроме того, тов. Накурив в должности начшта
ба войск Тамбовского командования проявил выдающиеся органи
заторские способности и работоспособность, поставив на должную 
высоту боевую работу штаба, чем в значительной степени ускорил 
ликвидацию бандитизма». 

Вторую награду - бухарский орден Красной Звезды 1-й степе
ни - Н. Е. Какурин получил в 1922 году за образцовое руiю
водство войсками Бухаро-Ферганского района в борьбе с басма
чами. 

Тамбовский губернский военный комиссариат, а затем и Бу
харский ЦИК наградили его золотыми часами. 

М. Н. Тухачевский так аттестовал Какурина: «Образованный, 
интеллигентный генштабист. Отличный начальник штаба, а также 
хороший строевой начальник, умеет правильно поставить служеб
ные взаимоотношения и пользуется общим уважением. Настойчи
вый в работе. Выдающийся»**. 

В 20-е годы Н. Е. Накурив начинает заниматься преподава
тельской и исследовательской работой. Сначала он назначается 

* Ме:женинов С. А. Борьба за Киев в конце 1919 r. // Эта11ы большого 11ут11. 
м., 1963. с. 404. 

** ЦГАСА, ф. 7. 011. 1, д. 122, л. 38. 
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старшим руководителем по тактике в Военной академии РККА 
(1921-1922 гг.), а с 1923 года - начальником отдела по истории 
гражданской войны при Штабе РККА. В 1927 году Николаю 
Евгеньевичу присвоено звание преподавателя высших военно
учебных заведений РККА по военной истории и истории военного 
искусства. 

Являясь соратником М. В. Фрунзе и М. Н. Тухачевского, зачи
нателей военно-научной работы в нашей армии, Н. Е. Какурин 
испытал на себе их прямое и глубокое влияние. Этим влиянием 
и близостью к ним можно объяснить то, что Какурин пытался 
рассматривать советское военное искусство с революционных, 

классовых позиций, «отрешившисы от ограниченных взглядов ста
рого военного специалиста. Безусловно, при этом ему не удалось 
избежать типичных для того времени перекосов, но позитивная, 
аналитическая часть его творчества - неотрывная составная 

нашего духовного наследия. 

Под влиянием М. В. Фрунзе Ка'Курин, участник первой 
мировой войны, квалифицированный генштабист, занялся теоре
тической разработкой опыта гражданской войны, ее историей. 
Первая его научная работа «Стратегия пролетарского государства, 
ее задачи и методы подхода к ним», изданная в 1921 году 
дважды (в журнале РВС Западного фронта «Революция и война» 
и отдельным изданием), вплотную примыкает к труду М. Н. Туха
чевского «Стратегия национальная и классовая». Обе они были 
направлены на обобщение опыта гражданской войны. Характери
зуя цель своей работы, Какурин определял ее следующим обра
зом: «Показать, как под новым и современным углом зрения 
видоизменяются и приобретают новые смысл .и значение многие 
вопросы и положения, как на сцену выступают новые данные и 

факторы ... »* 
Он затрагивает вопросы классификации войн, характеристики 

будущих классовых битв, специфики гражданской войны и 
классовой стратегии, предъявляющей свои дополнительные требо
вания и к учению об операционных направлениях, и к вопросу 
о сtратегических резервах и базах и т. д. Вслед за М. Н. Туха
чевским показывает, что действия вооруженных сил не исключают, 
а предполагают обязательное использование в войне политических, 
экономических и других форм борьбы. 

В ряде последующих статей Какурин уточнил, конкретизировал 
свои основные положения и выводы. 

Его nepy принадлежит около тридцати трудов по различным 
вопросам стратегии, оперативного искусства, тактики, воспитания 

и обучения войск. В 1924-1927 годах его «Современная тактика» 
выдержала три издания. В этих специальных работах он стремил
ся особо выделить роль морального фактора в условиях револю
ционных войн. «Человек (его революционная воля и реши-

* Р«:>волюцил 11 вой на. 1921. Сб. 11-12. С. 32. 

6 



м:ость.- А. Н.) сохранил свое значение главного орудия вой
ны»*,- подчеркивал он неоднократно. 

«Современная машинизация войны,- писал Какурин,- вызы
вающая такой же переворот в тактике, какой некогда в XVIII веке 
появление машины, вытеснившей ручной ткацкий станок, вызвало 
в промышленности,- отнюдь не умаляет значения человека в сов

ременной войне, а наоборот - возвышает его. Прежняя роль бойца 
на войне - роль живой мускульной силы, соединяемой в массы 
для достижения известного механического ударного эффекта, -
заменяется новой: боец как бы одухотворяет машину, достигая 
при помощи ее эффекта ударности»**. 

Активно участвуя в разработке теории и практики советского 
военного искусства, Н. Е. Какурин в большинстве своих военно
научных исследований использовал собственный богатый опыт, 
приобретенный в годы войн, и прежде всего в гражданской 
войне. Это особенно чувствуется в его работах: «Боевые дейст
вия крупных войсковых частей в маневренной войне. Опыт такти
ческого исследованию> ( 1923), «Операции на отдельных своеобраз
ных театрах пустыни» (1930), «Тактика отдельных отрядов в 
особых условиях обстановки» ( 1927), «Боевые операции в Буха
ре. Материалы по истории Ферганского басмачества и боевых опе
раций в Бухаре (1922-1924) », «На пути к Варшаве (Боевые 
операции 10 стрелковой дивизии под Варшавой в августе 
1920 года в связи с общей стратегической обстановкой на левом 
фланге XVI армии)», «Организация борьбы с бандитизмом по 
опыту Тамбовского и Витебского командований» ***. «Канны в 
условиях растянутых фронтов», «Встречное сражение 1-й Конной 
и 2-й Польской армий на подступах к Львову в июле и августе 
1920 г.» (1925), «Волковыское сражение в рамках Неманской 
операции» (1927). Этот же материал, накопленный и переосмыс
ленный самим Н. Е. Какуриным, лежал и в основе его лекций 
по общей тактике, прочитанных им в 1922-1923 годах****. 

Совершенно бесспорным является то, что военно-исторические 
труды Н. Е. Какурина до сих пор занимают особое место в совет
ской историографии гражданской войны. И это прежде всего 'отно
сится к его двухтомнику «Как сражалась революция». Именно 
в этой работе наиболее полно проявились самые сильные сто
роны его творчества. 

Какурин был, пожалуй, единственным из старых военных 
специалистов, кто попытался реально обобщить все, чему стал 
свидетелем и участником. Его отличало глубокое знание военной 
теории, богатый практический опыт, что давало возможность со 
знанием дела анализировать как специфику военных операций 
гражданской войны, так и особенности социально-экономических 

* Какурип Н. Современная тактика. М., 1927. С. 7. 
•• Там же. С. 6. 

••• Военная наука и революция. 1922. l\н. 1. С. 82-102. 
•••• Эти лекции были изданы в ка•1сстве учебного пособия. Позжl' они легли 

в основу книги «Встречный бой». М., 1927. 
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11 внешнеполитичесних фанторов, расстановну нлассовых сил, дея
тельность армейских партийных организаций и цементирующую 
роль ·партии в целом и ее центральных органов в частности. Все 
это оказалось явно не под силу многим из его молодых коллег. 

Но и среди старых военных специалистов Какурин выделялся 
тем, что первым из них попытался применить марксистский 
метод к военно-историческим исследованиям. Конечно, он не 
успел достигнуть в этом совершенства. При желании в его трудах 
нетрудно заметить определенные огрехи методологического харак

тера. Однако не они должны определять наше отношение к публи
куемой вновь работе Какурина. Нельзя забывать, что двухтомник 
«Как сражалась революцию> создавался на заре развития совет
ской военно-исторической науки. 

Особая ценность труда Какурина состояла в его широкой, 
не только по тем временам, источниковой базе. Несмотря на то что 
архивное дело переживало период становления, ему удалось ввести 

в научный оборот целый комплекс ранее неизвестных докумен
тов. В сборе и обработке большинства из них он принимал самое 
непосредственное, активное учас:rие. К тому же А. С. Бубнов, 
руководивший тогда агитпропотделом ЦК РКП (б), привлек его к 
подготовке изданий военной переписки В. И. Ленина. Все это 
отвечало стремлению автора построить свое исследование главным 

образом на уникальных подлинных материалах. 
Кроме того, широко эрудированный, владевший несколькими 

иностранными языками, Какурин привлек значительное число ино
странных источников, работы многих зарубежных авторов и актив
ных деятелей белого движения. Это позволило ему, как легко убе
дится читатель, нарисовать общую картину, яркую и живую, 
отличающуюся всесторонностью и многогранностью. Ему были 
чужды одномерность и плакатность. 

Скрупулезно добросовестный историк, Какурин не допускал 
«исправления» событий в угоду чьей-либо личной точке зрения. 
Ему претила сама мысль о возможности писать, приспосабливаясь 
к тем или иным взглядам. 

Задачи, ·которые поставил перед собой Какурин, создавая 
двухтомник, были четки и определенны. Он сформулировал их 
так: « ... установить наиболее выдающиеся моменты эuохи грюк
данской войны, рассмотреть эти моменты в их взаимодеi1етвии, 
связи и зависимости от тех движущих сил, которые в конечном 

итоге определяли собою то или иное течение гражданской войны 
и ее результаты». 

Первую из них - «установить наиболее выдающиеся моменты 
эпохи гражданской войны» - Какурин решил вполне успешно. 
Разработанная им периодизация, опережая уровень исторической 
науки того времени и предвосхищая многие споры последних 

лет, легла в основу значительной части последующих исследо
ваний. Первым этапом гражданской войны он считал борьбу на 
Украине и Дону зимой 1917 /18 года «как естественное про
должение того революционного процесса, который передал в руки 
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пролетариата власть ... в октябрьские дни 1917», вторым - с 
мая 1918 года, т. е. с момента мятежа чехословацкого корпуса 
и активизации интервенционистских сил; третьим - с ноября 
1918 года и до весны 1920 года (ликвидация армий Колчака 
и Деникина, знаменовавшая, по его мнению, «фактический конец 
в пределах России» гражданской войны). 

Вторая задача - «".рассмотреть эти моменты в их взаимодейст
вии, связи и зависимости от тех движущих сил, которые в конечном 

итоге определили собою то или иное течение гражданской войны 
и ее результаты» - решалась Какуриным весьма своеобразно. 
Являясь крупным военным теоретиком, даже беглое описание 
военных событий он всегда сопровождал самыl\1 скрупулезным 
анализом их в тактическом и оперативном отношении. Его исто
рическое исследование содержит ценнейший материал об особен
ностях театров военных действий, о характере стратегии и так
тики действий войск, об использовании транспорта, связи и по 
другим специальным вопросам. 

К безусловным заслугам Какурина нужно отнести выясне
ние роли фронтов на основных этапах гражданской войны. Под 
влиянием культа личности этот вопрос был запутан в историогра
фии 30-40-х годов. Исследование его в новейших работах по 
истории гражданской войны показывает, что точка зрения Какури
на, его выводы были верны, отвечали действительности. Так, 
например, летом 1918 года решающим для исхода борьбы против 
контрреволюции являлся Восточный фронт. ЦК РКП(б) в поста
новлении от 29 июля 1918 года прямо указывал, что «вопрос о 
судьбе революции решается ныне на Волге и Урале, ЦК предпи
сывает". отдавать лучшие, наиболее стойкие части для отражения 
опасности на Востоке".»*. Какурин в работе «Как сражалась 
революция» дал подробный анализ стратегического положения и 
раскрыл решающую роль Восточного фронта в тот период граж
данской войны. Впоследствии в литературе 30-40-х годов, вопре
ки действительности, утверждалось, что эта роль принадле>кала 
району Царицына, входившему в Северо-Кавказский военный 
округ. Исследованиями многих советских историков ныне вполне 
доказана неправильность таких утверждений, и это свидетель
ствует, что научно обоснованная точка зрения Какурина верна 
и сегодня. 

Завершая работу над двухтомником «Как сражалась револю
ция», Н. Е. Какурин совместно с военным историком В. А. Мели
ковым издает в 1925 году серьезное исследование «Война с бело
поляками в 1920 г.». Николай Евгеньевич сумел объективно 
подойти к освещению событий. Его позиция более верна, чем 
позиция последующих историков, в том числе и В. А. Меликова, 
отошедшего позже от выводов совместной работы и ставшего одним 
из глашатаев культа личности. Какурин проводил свою точку эре-

* Из истор1111 гражда11ской ВОЙl/Ы в СССР. м" 1960. т. 1. с. 345. Когда 11 llО
становлении идет речь о Волге, имеется в в1щу район Казань - Симбирск -
Нижний Новгород - Самара, входивший в подосу Восточного фронта. 

9 



ния последовательно во всех своих исследованиях и особенно четко 
в последнем - третьем томе «Гражданской войны 1918-1921», 
написанном в основном им. Он не замалчивал ошибок РВС Запад
ного фронта, полемизируя по ряду вопросов с М. Н. Тухачевским, 
не пытался возложить всю ответственность за поражение на Рев
военсовет Юго-Западного фронта, но вместе с тем указал, что 
1-я Конная армия под искусственными предлогами была задержана 
и не выполнила своевременно директив командования Западного 
фронта от 15 и 16 августа 1920 года, начав выход из боя на львов
ском направлении только 20 августа. Оценивая план кампании, 
разработанный М. Н. Тухачевским, признавая его смелость и 
оригинальность, Какурин считал, что основная целъ, к которой 
стремился командующий Западным фронтом, - найти живую силу 
противника и уничтожить ее, не была достигнута. Книга «Война 
с белополяками» до сих пор остается наиболее объективным ис
следованием по данной проблеме. 

Принимая участие в разборе и систематизации архивных 
материалов, Какурин занимался и публикаторской деятельностью. 
Указывая в предисловии к «Войне с белополяками», что авторы 
«не претендуют на безошибочность и непогрешимость своих 
выводов» и «полагают, что дело читателя самому сделать свои 

выводы на основании излагаемых ими фактов», Какурин снабдил 
книгу приложениями, составляющими пятую часть всего издания. 

В приложениях им были опубликованы доклады главкома пред
седателю РВСР, почтотелеграмма Советского правительства глав
кому в связи с нотой лорда Керзона, важнейшие оперативные 
директивы командующим фронтами, записи разговоров по прямому 
проводу, сводки и донесения фронтов Главному командованию о 
численном составе войск в разное время, приказы польского 
командования, схемы передвижения воинских частей по железной 
дороге и многие другие документы. 

В том же году в серии «1917 год в документах и материалах~> 
Какурин издал сборник документов «Разложение армии в 1917 г.1>. 
В сборнике опубликовано 187 документов, характеризующих 
предпосылки разложения старой армии, состояние ее после Фев
ральской революции, формирование контрреволюционных удар
ных батальонов при Временном правительстве, мятеж Корнилова, 
Октябрьский переворот в Ставке и на фронтах, состояние армии 
в период Брестских переговоров. 

В качестве приложения к сборнику был дан «Краткий очерк 
важнейших событий кампании 1917 года на русском фронте~>, на
писанный Н. Е. Какуриным. В очерке он указал, что «Главнейшей 
из стратегических операций этой кампании по результатам и тем 
последствиям внутриполитического порядка, которые она повлек

ла за собой, является наступательная операция армий Юго-Запад
ного фронта в июне - июле 1917 г.1> *. Уделяя основное внима-

* Ра3ложение армии в 1917 г. М.; Л., 1925. С. 179. 
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ние эrой операции, автор воссоздал общий фон тех событий, кото
рые охватывают документы. 

Rакурин зарекомендовал себя и как блестящий популяризатор 
военно-исторических знаний. Отдел военной литературы Государ
ственного издательства в конце 20-х годов выпускал серию «Биб
лиотека красноармейца». В 1928 году Н. Е. Rакурин издал в 
этой серии брош19ры «Восстание чехословаков и борьба с Колча
ком», «Борьба за Петроград в 1919 году», «Война с белополяками». 
Он писал просто, доступно для массового читателя, но без упрощен
чества. 

В последнее время своей научной и педагогической деятель
ности Н. Е. Rакурин работал в основном над готовившимся к 
печати третьим томом «Гражданской войны 1918-1921», издан
ным под редакцией А. С. Бубнова, С. С. Каменева', М. Н. Туха
чевского и Р. П. Эйдемана. Обстановка была сложной. 

В июне 1930 года Н. Е. Какурин был арестован и 19 февраля 
1932 года по ложному обвинению приговорен к 1 О годам заклю
чения. Даже этот кристально честный и чистый человек не выдер
жал пристрастного нажима следствия. Многое в его показаниях, 
особенно после 1934 года, - свидетельство безучастного безразли
чия не только к собственной судьбе, но и к тому, что ожидало .ТIЮ
дей, о которых шла речь на допросах. 

Правда, и в условиях Ярославского политизолятора Николай 
Евгеньевич пытался вначале работать. Он регулярно, с того 
момента, как была разрешена переп11ска, писал жене и детям, ус
покаивал их, поддерживал дочерей в первых самостоятельных 
шагах, просил у родных книг и тетрадей. Читая книги на англий
ском, французском и· немецком языках, он совершенствовал свои 
!'tlНОгосторонние знания. В письмах сообщал, что скоро закончит 
начерно свои воспоминания о мировой войне. Часть из писем род
ным будет опубликована в приложении ко второму тому данной 
работы. Они хранятся в личном архиве его внучки Л. А. Макси
мовой. Умер Николай Евгеньевич Какурин в заключении 29 июля 
1936 года. 

Его труды - весомый вклад в исследование одной из сложней
ших страниц нашей истории. Они будут всегда образцом искрен
него, честного служения своему народу. 

При работе над своей монографией Н. Е. Какурин широко 
использовал документальные материалы Военно-ученого архива 
(ВУА) и архива Красной Армии (АКА). Однако с момента выхо
да книги в свет произошли значительные изменения в системе 

государственных архивов. В настоящее время многие из докумен
тов, на которые ссылался историк, находятся на хранении в Цент
ральном государственном архиве Советской Армии ( ЦГ АСА 
СССР). Поэтому тот научно-справочный аппарат, который имелся 
в 1-м издании книги, в значительной мере устарел. В процессе 
подготовки данного издания была сделана попытка его обновить и 
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привести отсылочные данные документов, имеющихся в 1-м изда
нии книги, в соответствие с новым местонахождением и совре

менным фондированием архивных дел ЦГАСА. Однако в пол
ной мере провести эту работу не удалось, так как за много
летнюю историю существования ЦГ АСА его архивные фонды, в 
состав которых вошли не только документы, находящиеся в свое 

время на хранении в ВУ А и АКА, неоднократно подвергались 
различным переработкам, в ходе которых архивные дела переда
вались из одного фонда в другой, в зависимости от принадлежности 
к тому или иному фондообразователю. Учетная же докум1:>нтация, 

-фиксировавшая эти изменения, плохо сохранилась и в настоящее 
время не всегда позволяет установить современные отсылочные 

данные документов, использованных Н. Е. Какуриным при работе 
над своей книгой. Поэтому в тех случаях, когда их установить 
не удалось, были сохранены сноски, указанные в 1-м издании. 
Перевод архивных сносок осуществлен научным сотрудником 
ЦГАСА Н. А. Мышовым. Авторские подстрочные примечания 
даны по современным правилам библиографического описания, 
ссылки на работы В. И. Ленина приведены по Полному собранию 
сочинений (5-е издание). Указате.лъ географических названий 
составлен Р. М. Гайнуллиной, указатель имен (глухой), коммен
тарии к тексту, с биографическими и библиографическими 
данными об основных действующих лицах книги,- А. И. Ушако
вым - научными сотрудниками Института марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС. 

А. НЕНАРОКОВ 
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Исторические моме11ты, определяющие различную внешнюю группировку держвв 
во время гражданской войны в России. Позиция и политика держав централь
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русских делах. Положение Румы111111. Положение 11 пол11т11ка Англ1111 в русском 
вопросе. Отношен11е мелких лнм11трофных государств к гражда11ской войне в 
России. Роль и влияние держав Антанты во внутренних делах русской контр
революции. Характеристика отношен11й держав Антанты к белым правительствам. 
По./Ulтическое значение участ11я чехословацкого корпуса в гражданской войне. 
Отношение войск держан Антанты к мелким коптрреволюционным правитель
ствам и местному населению. Выводы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Общий характер работы Приступая к своему труду, автор невольно 
и предмет иеспедования остановился в смущении перед обшир

ностью и сложностью той истоР,ической перспективы, охватить 
все величие которой едва ли по силам перу одного человека. 
Поэтому автор далек от претензий на исчерпывающую полноту 
своего труда. Он охотно сознает, что рамки его труда являют
ся слишком узкими и недостаточными для описания того великого 

исторического катаклизма, который захватил собою 1 / б часть суши 
и отзвуки которого потрясли собою весь мир. 

Свою работу автор рассматривает как попытку связать в единое 
целое те факты и эпизоды гражданской войны в России, которые, 
будучи известны большинству современников как факты пережи
того ими «сегодня», для ближайшего поколения явятся уже исто
рическим «вчера». 

Учитывая это обстоятельство, нам представляется уместным 
теперь же установить наиболее выдающиеся моменты эпохи граж
данской войны, рассмотреть ~ти моменты в их взаимодействии, 
связи и зависимости от тех движущих сил, которые в конечном 

итоге определяли собою то или иное течение гражданской войны 
и ее результаты. 

Таким образом, мы приходим к заключению о необходимости 
рассматривать военную сторону событий гражданской войны на 
базе тех социально-экономических условий, которые определяли 
собою группировку ·и динамику внутренних сил революции и 
контрреволюции. 

Отсюда возникает для военного историка неизбежность остано
виться на политико-социальном анализе сил обеих сторон, опреде
лявших основные линии их политики и стратегии. 

Поскольку Октябрьская революция была революцией, эвен
туальные цели которой не ограничивались пределами одной быв
шей империи, явилось не менее существенно необходимым разоб
раться в значении для судеб нашей гражданской войны факторов 
внешнего политического окружения РСФСР и той роли, которую 
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для обеих сторон играл процесс выявления предвестников общей 
революции в странах Европы. 

Только в рамках внешней и внутренней политической обстанов
ки, рассмотренной под этим углом зрения, можно, на наш взгляд, 
получить правильное представление о стратегии обеих сторон, 
которая в войне гражданской так полно отражала на себе влияние 
факторов политического порядка, как ~и в какой иной войне. 

Вместе с тем вовлечение в процесс воины всего народа в целом 

определило собою тот «абсолютный» характер гражданской войны, 
когда все слои населения; все классы общества были волею исто
рии поставлены по ту или другую сторону баррикад. 

Последнее обстоятельство является одним из наиболее харак
терных признаков, отличающих гражданскую войну от войн им
периалистического порядка. А если это так, то для полного уяс
нения обстановки явилось существенно необходимым остановиться 
на роли и работе партий, игравших или пытавшихся играть ту 
или другую роль в политической борьбе. 

Таковы были основные предпосылки, которыми руководство
вался автор в замысле своей работы. 

Он полагал, что величественная эпопея гражданской войны 
является результатоr.1 творчества не отдельных лиц или группиро

вок, а творчеством классового коллектива, впервые вышедшего 

на историческую арену в качестве самостоятельного фактора, 
руководимого его авангардом в лице РИП. 

Только при таком подходе к рассмотрению последующих со
бытий мы можем сохранить правильность исторической оценки 
1JСего многообразия явлений минувшей гражданской войны и пра
вильно определить место отдельных личностей в ходе этой войны. 

Вот почему труд автора имеет несколько своеобразную плани
ровку, отличающую его от прочих военно-исторических трудов. 

Поскольку основной задачей автора явилось выявление работы 
движущих сил революции в различные периоды гражданской вой
ны, автор был склонен рассматривать генезис гражданской войны, 
относя к нему первую борьбу с Украиной и Доном зимою 1917 /18 г. 
как естественное продолжение того революционного процесса, ко

торый передал в руки пролетариата власть в обеих революцион
ных столицах, Петрограде и Москве, в октябрьские дни 1917 г. 1 

Исходя из этого, автор в оценке событий этого периода поль
зуется не лекалом общесrратегических положений, а тем крите
рием, который для стратегии и тактики революции дали в своей 
теории великие вожди пролетариата. 

Сгущение борющихся сил обеи~ сторон, вовлечение стихий
ного движения масс в определенное организационное русло и 

уплотнение этих сил на территории переводят гражданскую войну 
в новый фазис, приближающий ее по формам к регулярной вой
не, со всеми вытекающими отсюда требованиями к управлению 
и командованию и с выявлением большого относительного зна
чения этих последних. 

Поэтому здесь уместна оценка их действий под углом зрения 
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того критерия, который мы вообще применяем при оценке всех 
военных операций. 

На наш взгляд, поворотным моментом, определившим собою 
начало этого нового фазиса гражданской войны, явилось выступ
ление чехословацкого корпуса 2 в конце мая - июне 1918 г., по
ложившее собою начало возникновению правильных фронтов граж
данской войны и последовательному приближению методов ее веде
ния к методам действий больших организованных армий 3• 

Германская революция в ноябре 1918 г. 4 не отразилась на 
характере ведения войны и ее формах, но, вызвав коренную пе
регруппировку в факторах внешнего политического окружения 
РСФСР, она переместила центр тяжести стратегических сил на раз
личных ее театрах и дала ряд новых обширных перспектив по
литике, сделав возможной попытку ставки на мировую революцию, 
что, в свою очередь, определило руководящую линию поведения 

советской стратегии. Это был опять тот момент, когда к оценке 
действий советской стратегии нельзя применить один только кри
терий - стратегическую догму, но нужно подойти и с точки 
зрения теории развития революции 5• 

Поскольку ноябрьская революция в Германии определила со
бою новые пути для советской стратегии, мы сочли ее следующим 
поворотным моментом в ходе нашей гражданской войны, и, нако
нец, третьим таким моментом, знаменовавшим собою ее фактиче
ский конец в пределах России, мы считаем ликвидацию армий 
Колчака и Деникина, т. е. декабрь 1919 г.- февраль 1920 г. 

Следующий период - до конца 1920 г. 7 являет нам уже кар
тину классовой войны, впервые веденной в международном масш
табе между РСФСР и белопанской Польшей, почему мы ее и остав
ляем вне рамок настоящего труда. 

Врангелевская авантюра, хотя и осуществляемая осколками 
внутренней контрреволюции, идеологически питается надеждами 
не на себя, а на успехи белых польских армий, оперативно тяготеет 
к ним, но, поскольку она осуществляется силами внутренней 
контрреволюции, она также рассматривается нами как одно из 

следствий внутренней гражданской войны. 
Наконец, отдельные контрреволюционные выступления на 

окраинах, как-то: в Сибири, Туркестане и пр., и во.1,~на бандитиз
ма в некоторых внутренних областях РСФСР являются естествен
ными отголосками бури гражданской войны, последними бурными 
всплесками укладывающейся в берега советского строитель
ства стихии. 

Исходя из этих намечающихся при углублении в изучение 
недавно минувших событий, поворотных моментов, мы нашу работу 
предполагаем разбить на три тома 6• 

Первый том, ныне предлагаемый вниманию читателя, охваты
вает собою очерк внешней и внутренней политической обстановки, 
краткий обзор театров и организации вооруженных сил обеих 
сторон и описание событий на различных фронтах гражданской 
войны, начиная от первой борьбы Советской власти с украинской 
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радой и контрреволюционным Доном до германской революции в 
ноябре 1918 г. 

Второй том должен охватить эпоху гражданской войны от 
германской революции до ликвидации всех фронтов граждан
ской войны, т. е. примерно с конца ноября 1918 г. до ликвидации 
Врангелевской армии. 

Литература, относящаяся к нашей граж
Л11тература данской войне, в настоящее время уже 

достаточно обширна. В своем большинстве она носит мемуаристи
ческий характер, со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
в отношении количественном и объемном преимущество пока 
принадлежит белым зарубежным изданиям в силу весьма понятных 
причин: творцы новой жизни не имеют еще времени и возмож
ности с исчерпывающей полнотой передать бумаге свои опыты и 
переживания. 

Знакомство с белой литературой необходимо, поскольку из нее 
приходится черпать многие факты и подробности, особенно быто
вого порядка, бывшие вам малоизвестными или недостаточно осве
щенные; она же помогает проверке хронологии тех или иных 

событий, так сказать, обратной засечкой, так как, надо правду 
сказать, в хронологии событий гражданской войны у нас часто 
встречаются погрешности, а кроме того, она дает представление о 

внутренних взаимоотношениях в стане белых. 
Отбрасывая в сторону произведения памфлетического харак

тера, не имеющие, конечно, никакой исторической ценности, 
мы наиболее полно использовали, главным образом для уяснения 
фактической стороны дела, труды Гипса «Сибирь, союзники и 
Колчак» (пекинское издание 1921 г.), 111 том труда генерала 
А. И. Деникина «Очерки русской смуты», К. Н. Соколова «Правле
ние генерала Деникина», а также том 11 «Воспоминаний» генерала 
Лукомского, благодаря более историческому подходу их авторов 
к изложению описываемых событий, а также достаточному коли
честву документальных приложений 7• 

Прочие белые источники использованы нами главным образом 
для извлечения из них штрихов бытового порядка, для характери
стики режима белых правительств и их внешней и внутренней 
политики. 

Из нашей современной литературы мы широко воспользовались 
работами В. А. Антонова-Овсеенко «Записки о гражданской войне» 
и Л. Д. Троцкого «Как вооружалась революция», главным образом 
для справок и ссылок фактического порядка; немалую пользу нам 
принесли также военно-исторические сборники ВНО при Военной 
академии. Главными же источниками при описании действий крае
вой стороны нам послужили архивные документы и материалы 
в виде рукописных статей, дневников и пр. 

Список тех и других источников, послуживших нам при раз
работке первого тома, приводится нами в приложении к настояще
r.tу тому. 

Ценность всякого военно-исторического исследования значи-
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тельно зависит от наглядности и изобразительности его картог
рафических приложений. 

В этом отношении автор считает себя особенно счастливым, 
так как иллюстрировать его труд соответствующими схемами лю

безно согласился А. Н. де-Лазари, пользующийся заслуженною 
известностью в области графического изображения мысли. Автор 
пользуется случаем принести искреннюю признательность тов. 

Я. А. Яковлеву, Р. А. Муклевичу и Н. Н. Попову, которые чрез
вычайно тепло и отзывчиво отнеслись к замыслу автора, поддер
жали его в его начинаниях и, не жалея собственного времени, 
весьма много помогли ему своими ценными указаниями при прора

ботке некоторых глав этого труда. 

Н. КАК.УРИН 
Jfосква. Январь 192.'i г. 



ГЛАВА l 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ОБСТАНОВКА 

Исторические моменты, определяющие различную внешнюю группировку держав 

во время гражданской войны в Росси11. Пози11ия и политика держав центральпого 
блока до конца империалистической войны и после 11ее в отношении Советской 
России. Роль держав Антанты в русской гражданской войне до конца империалисти
ческой войны. Отношение Америки и Японии к гражданской войне в России. 
Влияние окончания мировой войны на внешнюю политическую обстановку РСФСР. 
Проект конференци11 на Принцевых островах. Внутреннее состояние стран Антанты 
как один 11з мотивов этого проекта. Отношение Советского 11 контрреволюцион
ных правительств к проекту конференции. Новая линия политики Франции. 
Линия политики белой Польши в русских делах. Положение Румынии. Поло
жение и политика Англии в русском вопросе. Отношение мелких лимитроф
ных* государств к гражданской войне в России. Роль и влияние держав 
Антанты во внутре111111х делах русской контрреволюции. Характеристика от1ю
шеннй держав Антанты к белым правительствам. Политическое значение участия 
чехословацкого корпуса в гражда~1ской войне в России. Отношение войск 
держав Антанты к мелким контрреводю11ионным правитедьствам 11 местному 
населению. Выводы. 

Исторические моменты, 
определяющ11е различную 

внешнюю rрупп11ровку 

держав во время 

гражданской вой11ы 
в России 

и новые цели каждой 
России. 

Октябрьская революция, выведя Россию из 
числа действующих факторов империа
листической войны, поставила ее в совер
шенно новые взаимоотношения с великими 

мировыми державами; она же определила 

из них по отношению к новой, Советской 

Нам предстоит определить роль и отношения великих держав 
к Советской России в течение всего &~ериода гражданской войны; 
то и другое не являлось неизменным и постоянным в течение всего 

ее продолжения, равным образом группировки держав, их взаимо
отношения, цели и степень активного участия в судьбах русской 
революции зависели от многих причин внешнего и внутреннего 

порядка в каждой из держав, поэтому наше изложение было бы 
очень сложно, если бы мы не установили заранее определенных 
характерных моментов для всего периода гражданской войны и 
соответствующих им группировок держав. 

* Лимитрофы (от лат. Limitrophus - пограничный) - общее название бур
жуазных государств, образовавшихся на западных окраинах бывшей Российской 
империи после t917 г. (Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия).- Ред. 
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После этого мы постараемся проследить роль и влияние на 
ход гражданской войны либо отдельных группировок держав, если 
цели их совпадали, либо каждой из них в отдельности, если их 
политика диктовалась различными мотивами. 

Подходя к нашему изложению под этим углом зрения, мы 
должны признать, что конец империалистической войны явился 
тем переломным моментом во внешней политической обстановке 
для СССР, который определил собою, с одной стороны, крупные 
перегруппировки во внешнем политическом окружении союза, 

низвел к нулю роль таких могущественных внешних политиче

ских факторов, как державы серединного союза, а с другой сторо
ны, развязал руки державам Антанты в смысле их более широкого 
активного участия в делах русской революции. 

Поэтому естественно будет рассмотреть роль и значение для 
нашей гражданской войны держав центрального и антантовского 
блока от начала Октябрьской революции и до конца мировой войны 
и от этого момента до тех пор, пока не выявились окончательные 

результаты гражданской войны. 

Позиции 11 пмит11ка 
дер:жав цеитрапьиоrо 

бпока до конца 
импер11апистическоii 

войны и поспе нее 

Брестский мир застал Советскую Россию 
в состоянии величайшей военной слабости 
лицом к лицу с державами серединного 

союза, первенствующая роль в котором 

принадлежала Германии. 
Условия этого мира, настолько тяже

в отношении 

Советской России 
лые, что его нельзя было иначе и рассмат

ривать, как «временную передышку)>, кроме невыгод для Совет
ской России чисто материального порядка создавали крайне невы
годную обстановку для развития и закрепления революции на 
Украине и на юге России. Вынужденное, в силу условий это
го мира, отказаться от активной поддержки слабого и еще не ок
репшего в борьбе украинского советского правительства, русское 
советсиос правительство должно было предоставить его своим 
собственным слабым силам в борьбе с волной германской окку
пации, и последняя в начале мая 1918 г. докатиJ1ась до пре
делов Донской об.'lасти 1, дав возможность разгореться тJ1евшему 
там пламени восстания. 

Таким образом, германская оккупация не толыю поло)кила вре
менный предел, распространению пролетарс1юй революЦии в прост
ранстве, но прямо и косвенно содействовала образованию плац
дармов, на ко1'орых начали организовываться и креппуть силы 

контрреволюции, поскольку влияние германской вооруженной 
силы сказывалось в известной мере и за пределами оккупацион
ной зоны. 

Контрреволюционный Дон извлек для себя гораздо больше 
пользы от соседства с германской оккупационной зоной, чем Ук
раина, захваченная ею. В интересы немцев не входило, очевидно, 
создание сильной Украины, которая впоследствии могла бы предъ
явить свои требования и протестовать против беззастенчивой 
экономической эксплуатации, согласно условиям мира, заключен-
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ноrо германцами с Центральной радой. Kpol\te того, окрепнув, 
Украина могла искать опору в Австро-Венгрии и даже стремиться 
к унии с нею, что тоже не улыбалось немцам. Поэтому они препят
ствовали под благовидными предлогами формированию украинской 
вооруженной силы, но поощряли контрреволюционные антиук
раинские организации, формировавшие на территории Украин~ 
вооруженные отряды под различными лозунгами для деиствии 

вне территории Украины. Несомненно, здесь действовал и другой 
момент. Антиукраинские части состояли из офицеров - элемента 
вполне надежного. Для создания же частей украинской армии 
приходилось в первую голову мобилизовывать крестьянство. Это 
было опасно. 

Иначе обстояло дело с Доном. Провозгласив лозунги, хотя и 
временной, самостоятельности *, Дон в лице своего атамана Крас
нова, выбранного на этот пост весною 1918 г., явно склонялся к гер
манофильской ориентации, что нашло официальное подтверж
дение в виде известного письма атамана Краснова императору 
Вильгельму летом 1918 г., где первый, прося о признании самостоя
тельного Дона, обещал свое вооруженное содействие германцам 
на случай, если бы державам Антанты удалось образовать новый 
восточный фронт против германцев на территории России**. 
Слишком н11чтожная по размерам и по количеству населен11я, 
чтобы когда-либо явиться серьезным противником Германии, 
Донская область, в условиях связанности главной массы гер
манских сил войной на .Западе, могла явиться временным выгод
ным попутчиком, почему германцы, особенно в лице своего воен
ного командования, оказали ей свое покровительство, выразившее
ся главным образом в материальной помощи, а иног~а и вооружен
ной поддержке. Поскольку Добровольческая армия в лице своих 
руководителей, генералов Алексеева и Деникина 3 , заявляла о своей 
верности союзническим обязательствам и не признавала плат
формы Брестского мира, германцы в принципе относились к ней 
отрицательно, хотя, не находясь в непосредственном с ними сопри

косновении, она использовала к выгоде для себя результаты гер
манской оккупации, которая развязала ей рук11 для действий на 
Кубани. Кроме того, испытывая постоянную нужду в огнеприпасах, 
эта армия тайным образом получала их от Краснова, в свою очередь 
получавшего их от немцев. 

Единственно, что могли сделать германцы, - это воспретить 
вербовку добровольцев на территории Украины для этой армии и 
начать формирование добровольческих отрядов германофильской 
окраски в виде Астраханской армии и Южной русской армии, 
которые впоследствии слились с Донской армией~. 

Идеологически враждебная большевизму, императорская Гер
мания вынуждена была некоторое время мириться с существо
ванием Советского правительства, поскольку его миролюбие, им 

* Подроб11ост11 см.: /(распов П. Н. Всевел~1кос войско Донское // Арх11в 
русской рсво:1юц1111. Бер:пш, 1922. Т. V. С. 190-321. 

** См. та~1 же. 
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неоднократно заявленное и доказанное, обеспечивало ее от угрозы 
возникновения нового восточного фронта. Однако временная воен
ная слабость Советской республики заставляла Германию опасать
ся возникновения нового театра войны на советской территории, 
вопреки даже желанию РСФСР. 

Оценивая роль германской политики того времени в судьбах 
нашей гражданской войны по ее действиям, можно прийти к за
ключению, что, идеологически более близкая контрреволюции, она 
стремилась к созданию такого положения вещей на территории 
бывшей Российской империи, чтобы отдельные части ее и все си
лы, выявившиеся в ней в процессе развития революции, равно 
испытывали ее влияние и, будучи взаимно враждебны, не могли 
образовать достаточно сильного объединения, безразлично - ре
волюционной или контрреволюционной окраски. Короче, эту по
литику можно характеризовать древней формулой римской поли
тики «разделяй и властвуй&. 

Поскольку державы Антанты в силу географических условий 
и общей стратегической обстановки могли проявлять свое реальное 
влияние на ход нашей гражданской войны в этот период только на 
весьма ограниченной в пространсtве и отдаленной периферии, как
то: в Архангельске и Владивостоке, блоку серединных держав, 
во главе с Германией, принадлежала роль важнейшего внешнего 
политического фактора в начале гражданской войны, и роль эта 
была неблагоприятна для революции. 

Прочие участники серединной коалиции, в лице Австро-Венг
рии и Турции, не вели самостоятельной политики по отношению 
к Советской России, и роль их в нашей гражданской войне яви
лась соподчиненной политике Германии. Одно время Турция пыта
лась проводить на Кавказе самостоятельную политику, но ей это 
не удалось. 

Капитуляция серединных держав осенью 1918 г. в момент, когда 
грандиозный масштаб гражданской войны начал обрисовываться 
вполне ясно, вычеркнула их из ряда главнейших внешних факторов 
политической обстановки нашей гражданской войны. Только одна 
Германия, на этот раз соглашательская, некоторое время играет 
роль второстепенного действующего фактора; но теперь она пресле
дует ограниченные в пространстве цели: сохранив св~е влияние 

в Прибалтике при помощи корпуса фон дер Гольца, тем самым 
обеспечить свои восточные границы от грозящей им волны боль
шевизма; наконец, летом 1919 г. под давлением держав Антанты, 
главным образом Англии, она окончательно выходит из числа внеш
них политических факторов нашей гражданской войны, отозвав 
корпус Гольца на родину. 

Ро.nь держав Антанты 
в русской rражданской 

войне до конца 
нмперна.nистнческой 
войны 

Мы уже коснулись причин, замедливших 
во времени выступление держав Антанты 
в качестве крупного внешнего полити

ческого фактора, определившего собою 
до известной степени самый ход войны. 

Значение этого фактора нарастало постепенно. Оно начало 
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проявляться с самых отдаленных окраин нашего Союза, и Сибирь с 
ее обширной территорией, а также беломорское побережье явились 
первыми .плацдармами активных выступлений держав Антанты в 
роли непосредственных участников нашей гражданской войны. Эти 
выступления еще предшествовали концу империалистичес1юй вой
ны и имели свой период предвестников, на которых мы сейчас и 
остановимся. 

Подобно тому как Германия в только что описанном периоде 
являлась полным выразителем политики всего блока серединных 
держав в отношении к Советской России, так и политика держав 
Антанты в указанное время пе представляла сколько-нибудь 
выдающихся особенностей со стороны отдельных членов этой коа
лиции; разница интересов, а в связи с этим и способов действий, 
выявилась значительно позднее, почему первоначально мы рас

смотрим политику держав Антанты в отношении к Советской Рос
сии в общем и целом. 

Октябрьская революция сильнее всего затронула и военные, 
и экономические интересы главным образом держав Антанты; 
в их отношении к ней сомневаться не приходилось, да и они нис
колько не скрывали своих истинных к ней отношений. 

Однако еще несколько месяцев после Октябрьского переворота 
мы видим в пределах Советской России не только военные миссии 
держав Антанты, но и все их дипломатическое представительство, 
несмотря на то что официально они отказались признать совер
шившийся переворот и новое правительство России; мало того: 
иностранные военные агенты принимают участие в обсуждении 
проектов организации Красной Армии и на этих совещаниях де
лают свои указания и замечания *, а в Мурманске устанавливается 
даже деловое сотрудничество между тамошним Советом, англий
ским адмиралом Кемпом и начальником маленького французского 
экспедиционного отряда в целях обеспечения Мурманской желез
ной дороги от покушений германцев и белогвардейцев со стороны 
Финляндии**. 

Столь странное положение вещей объясняется двумя причи
нами: во-первых, надеждой держав Антанты до окончательного 
подписания Брестского мира на восстановление фронта против 
немцев на территории России, хотя бы и под советской фирмой, 
во-вторых, надеждами на свержение Советского правительства 
путем взрыва его изнутри, - надеждами, усиленно поддерживае

мыми контрреволюционными буржуазными и соглашательскими 
кругами России, после того как оно сыграет свою роль в создании 
нового противогерманского фронта ***. 

Ни то, ни другое не осуществилось. Советское правительство, 
согласившись на подписание Брестского мира, выгодного ему в 
качестве передышки, должно было сосредоточить все свое внимание 

* См.: Левидов М. К 11стор1111 сою3ной интервенции в Росс1111. Л.: Прпбой, 
1925. с. 87. 

** См. там же. С. 99. 
*** См. там же. С. 31-44, 46. 
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на укреплении власти и борьбе с организующейс11 контрреволю
цией, вовсе не намереваясь в угоду Антанте бросаться в авантюру 
новой войны с Германией; силы же внутренней контрреволюции 
сами по себе оказались настолько слабы, что свержение Советского 
правительства путем внутреннего переворота им оказалось не по 

плечу. Таким образом, отношения Антанты к Советской России 
в течение первого полугодия 1918 г. носили двойственный и ко
леблющийся характер. Лишь к середине июня 1918 г. в странах 
Антанты началась открытая кампания в пользу интервенции 5, 

конечная цель которой выражалась в свержении Советского прави
тельства. 

Одновременно со своими официальными выступлениями начи
ная с весны 1918 г. державы Антанты при посредстве своих дип
ломатических и военных представителей начинают принимать 
активное участие в подготовке внутренних контрреволюционных 

взрывов на территории Советской России *; результаты этой рабо
ты сказываются в ряде вспышек контрреволюционного характера 

в начале июля 1918 г. в Ярославле 6, Муроме и некоторых дру1·их 
городах,- вспышек, быстро подавленных, однако, Советским пра
вительством; одновременно назревает- мысль и об активном вме
шательстве во внутренние дела РСФСР и в более широком мас
штабе там, где Антанта располагает для этого возможностями и 
средствами. Возможности для активного вмешательства Антанты 
в дела РСФСР в этот период мировой войны представляют пока 
лишь порты нашего северного и дальневосточного побережий, и 
действительно, мы видим, что Владивосток, а затем Архангельск 
являются первыми жертвами антантовской оккупации, произведен
ной ею собственными своими силами и средствами. Бродящий по 
РСФСР чехословацкий корпус, обманутый ловко пущенным прово
кационным слухом, что его хотят выдать германцам, является 

прекрасным средством забросить семя интервенции и в самую 
середину Советского Союза, недоступную для иностранных эс
кадр; и действительно, он поднимает восстание в конце мая 
1918 г., образовав собою остов будущего восточного фронта и 
получив значительные денежные средства от консулов Англии и 
Франции. Тогда же выясняется преимущественная заинтересован
ность Англии мурманским побережьем, а Франции - Сибирью. 

Но еще раньше этих событий в европейской части Советского 
Союза на путь активной интервенции на Дальнем Востоке вступила 
Япония, за которою впоследствии же выступили С.-А. Соединен
ные Штаты. 

Этими странами руководили мотивы несколько иного поряд
ка, чем прочими державами Антанты, почему их влияние на ход 
нашей гражданской войны носило иной характер, проявилось на 
определенно ограниченном пространстве, и их линия поведения 

шла часто вразрез с линией поведения остальных держав Антанты. 

* См.: Левидов М. К истории союзной интервенции в России. С. 112, 119. 
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Исходя из этого, отношение их к гражданской войне в России 
и их участие в этой войне должны быть рассмотрены особо. 

Отношение Америки 
и Японии 
к гражданской войне 
в России 

Общим в политике обеих этих держав по 
отношению к Советской России было то, 
что активная борьба с революцией от
нюдь не составляла главной цели их 
интервенции. 

Япония, вопреки ожиданиям Франции и Англии и своей аги
тации в печати, вводя свои войска на территорию Дальнего Востока, 
руководствовалась интересами установления там своего преимуще

ственного влияния, а не задачами борьбы с большевизмом во 
всероссийском масштабе; не в ее целях было существование 
какой-либо сильной власти в пределах Сибири. Поэтому она пок
ровительствовала лишь таким контрреволюционным образованиям 
на Дальнем Востоке, которые, не будучи сильны сами по себе, 
вместе с тем преследовали самостоятельные цели, шедшие часто 

вразрез с политикой центральной сибирской власти, хотя бы и бе
лой. К числу таких образований относились войсковые формиро
вания атамана Семенова в Забайкалье и атамана Калмыкова в У с
сурийском крае; некоторую помощь им оказывали и французы*. 
Действительно, в дальнейшем мы видим, что отряды Семенова 
нео.fнократно нарушают приказания верховного правителя Колча
ка , и дело чуть не доходит до вооруженной борьбы между ними и 
войсками Колчака, которой не допускают японцы, беря Семенова 
под свое покровительство. Впоследствии Япония помогала образо
ванию целого ряда последующих дальневосточных экзотических 

правительств, например правительства Меркулова, никогда не 
пытаясь распространить свое влияние западнее Забайкалья. 

Причиной активного выступления Америки в восточной Сиби
ри было именно опасение роста там японского влияния **, а 
кроме того, оно являлось уступкой президента Вильсона, против
ника интервенции, нажиму со стороны Франции и Англии***. 

Официальная американская декларация о целях интервенции 
от 5 августа 1918 г. начиналась следующими словами: «Военное 
вмешательство скорее принесет России вред, нежели помощь в 
ее тяжелом положению>. Поэтому американское правительство 
свою интервенцию объясняло следующими мотивами: 

1) желанием оказать покровительство и помощь чехословакам 
против нападения на них бывших австрийских и германских воен
нопленных: 

* См.: Гинс Г. К. Сибирь, союзники 11 Колчак.- Поворотный момент русской 
истории. 1918-1920 гг. (Впечатления и МЫСJIИ члена Омского правительства). 
Пекин, 1921. Т. 11. С. 43. 

** Начальник английского экспt>ди1\ио111юго отряда в Сибири Джон Уорд 
в своей книге «Союзная интервенция в Сибири 1918-1919 rг.» категорически 
это утверждает. Официальная американская декларация об интерве1щ1ш ука
зывает, что Япония послала свои войска в Сиб11рь по просьбе Америки. Поведе
ние американских войск в их оккупационной зоне, косвенно помогавших всем 
противникам японцев и опиравшимся 11а них белым, как бы подтверждает мнение 
Уорда.- Н. Какурин 

*** См.: Левидов М. К 11стор1111 союзной 11нтерве1щ1111 в России. С. 50-63. 
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2) желанием сохранить в России военные склады, необходимые 
для ее будущей армии; 

3) желанием оказать русским помощь, которая может быть 
принята ими в организации их собственной самозащиты (под 
этим разумелась борьба с Германией). 

Поэтому правительство Соединенных Штатов предлагало 
«правительству Японии отправить во Владивосток отряд из нес
кольких тысяч человек в целях совместной деятельности с амери
канскими войсками» *. Последнее, впрочем, было сделано им и без 
этого приглашения еще ранее, а именно 4 апреля, но в ограни
ченных размерах и с ограниченной целью якобы защиты своих 
подданных во ВJiадивостоке. 

Далее американское правительст,во заявJiяло, что оно не 
имеет в виду «произвести какое-J111бо территор11а.11ьное изменение 
ни теперь, ни потом». Дщшарация Японии, последовавшая 6 ав
густа, повторяла приблизительно те же мотивы, причем не был 
также упущен аргумент о помощи «добJiестным чехосJiовацким 
войскам» **. 

Еще большим лицемерием отличались декларации Англии и 
Франции от 22 августа и 19 сентября 1918 г. Союзники утвержда
ли, что единственным мотивом их интервенции являJiось желание 

«помочь спастись от раздела и гибели, грозящих России от руки 
Германии, которая стремится поработить русский народ и исполь
зовать для себя его неисчислимые богатства» ***. 

На самом же деле правительствами Антанты в их действиях 
руководили мотивы совершенно иного порядка. 

Прежде всего, их беспокоила возможность для Германии ис
пользовать те многочисленные людские резервы в виде военноплен

ных, которые еще пребывали на территории России, а также из
влечь экономические выгоды из мира с ней ****. 

В использовании экономических возможностей России союз
ники были заинтересованы не менее, чем германцы. Наконец, чехо
словацкие войска, а в дальнейшем и румыны, и поляки, и сербы 
интересовали их не сами по себе, а как человеческие ресурсы для 
возможного продолжения борьбы с Германией. 

Восстановление на территории России правительства или пра
вительств буржуазного или соглашательского типа открывало так
же благоприятные перспективы в отношении уплаты дол"гов, в чем 
особенно была заинтересована Франция. 

* Гинс Г. /(, Сибирь, союзник~~ 11 Колчак. Т. 11. С. 46. 
** Там же. С. 47. 

*** Там же. С. 48. 
**** С аr11тац11онной целью в прессе Антанты несколы;о раа под1111малась 

ожесто•101111ая кам11ап11н, что нкобы Советское прuв11тсльство вооружает эт11х во
ен1юш1ен11ых для борьбы с Антантой 11од контро,1ем Герман1111. Ложность :~т11х 
11ровокаu11онных слухов была катеrор11ческ~1 опроnерrнута донесе1111ем 11рсдста

вителей Антанты Хиrсом и Вебстером. См. об этом: Левидов М. К 11стор1111 
союзной иптервенц1111 в России. С. 102-103.- Н. Какурин. 
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Влияние окончания 

мировой войны на 
внешнюю 

Окончание мировой войны, т. е. осень 
1918 г., начинает собою третий фазис 
во внешнем политическом окружении 

РСФСР. 
оо.питическую обстановку 
РСФСР 

С окончанием этой войны центр тя
жести интервенции переместился из Азии в Европу и стал ближе, 
благодаря открытию Дарданелл, к жизненным центрам революции 
и контрреволюции. Вместе с тем в лице Германии исчез тот грозный 
для Антанты призрак, который объединял внешнюю политику 
Антанты и ее боевые усилия. 

С окончанием мировой войны каждое из государств, входивших 
в состав Антанты, стало прежде всего думать о собственных ин
тересах. Это и послужило причиной той несогласованности в дей
ствиях и целях, которое с этого времени особенно заметно наблю
дается у держав Антанты в русском вопросе. Эта несогласован
ность проявилась в полной мере позднее; пока же конец мировой 
войны способствовал выявлению двух главнейших внешних врагов 
русской революции, Англии и Франции, поскольку роль Америки 
и Японии в судьбах нашей гражданской войны с этого времени 
становится менее заметной, а лимитрофные государства находятся 
еще в периоде своего образования. 

Открытие Дарданелл дает доступ политическому и военному 
влиянию Антанты в те области, где до сих пор безраздельно гос
подствовала германская ориентация. Подобно тому как в начале 
гражданской в1:>йны Украина по своему географическому положе
нию и политическим устремлениям правящих партий первая яви
лась объектом германских оккупации и влияния, так и теперь 
она должна была первой пережить ломку ориентаций, совпавшую 
с внутренним сдвигом ее политических сил, о чем мы будем гово
рить ниже, коснувшись здесь лишь в двух словах внутренних 

событий на Украине, поскольку это необходимо для уяснения себе 
первых политических ходов союзников в отношении У к раины и 
юга России. 

Конец мировой войны, почти совпавший во времени с револю
циями в Австро-Венгрии и Германии, развязал те внутренние раз
нородные силы на Украине, которые были придавлены гнетом 
германской оккупации. Социал-соглашательские и шовинисти
ческие элементы, группировавшиеся вокруг лозунгов самостий
ной, но демократической Украины, пытались возглавить револю
ционное крестьянство, стремившееся к низвержению гетманской 
власти и начавшее открытую борьбу с гетманским правитель
ством, при нейтралитете полуразложившихся в условиях оккупа
ции германских войск. Гетманское правительство, не имевшее 
никакой точки опоры внутри страны, в надежде на поддержку 
Антанты поспешило переменить ориентацию и вступило в сноше
ния с ее представителями. Антанта, в лице своих представителей и 
прессы, усиленно муссировала слухи о размерах той помощи, кото
рую она намеревалась оказать антисоветскому блоку. 

Во второй половине ноября последовала декларация союзников, 
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в которой они заявляли, что они вступают в Россию для поддер
жания порядка и освобожденин ее от «узурпаторов-большевиков». 
Как германцы, так и они являются не завоевателями, а защит
никами права и порядка*. 

Вскоре на совещании, происходившем в Яссах 8 между рус
скими белогвардейскими общественными и политическими деяте
лями и послами Антанты при видном участии французского 
посланника в Румынии де Сент-Элера, были установлены следую
щие положения:_ 

1) Державы Антанты содействуют созданию России в прежних 
границах, за исключением Польши и Финляндии. 2) Форма госу
дарственного строя союзниками не предрешается. Вопрос этот 
подлежит решению всероссийского Учредительного собрания, соз
ванного путем новых выборов. 3) На Украине союзники согласны 
поддерживать власть, поддерживающую порядок, при условии от

каза ее от самостийной политики. 4) Для свержения большевиков 
державы Антанты решили создать единый фронт из всех возник
ших на территории России армий, поставив во главе их Добро
вольческую армию. 5) Очищение России от большевиков решено 
было производить одновременным нажимом с юга и севера. 
6) Державы Согласия предполагают одновременно в ближайшие 
дни двинуть свои войска с Амура и Архангельска, одновременно 
произведя десантную операцию в некоторых пунктах Балтийского 
моря. 

Вместе с тем в киевских политических кругах усиленно 
распространялись слухи, что командующий Добровольческой 
армией генерал Деникин назначается союзниками главнокоман
дующим всеми вооруженными силами на территории России, дей
ствующими против большевиков. 

Намечались базы для предстоящих операций союзников; та
ковыми должны были явиться Варна, Одесса и Новороссийск. 

Вместе с тем продолжалось продвижение союзных войск к 
пределам РСФСР. Французские войска в количестве двух дивизий 
rroд командою французского генерала Бертелло заняли линию 
Журжево - Бухарест. 

Гетманское правительство еще раньше в свою программу по
спешило внести пункт о федерации с Россией **. 

Мы видим, что во всех этих событиях Франции принадлежит 
если не первенствующее, то во всяком случае весьма видное место. 

Так оно и было до весны 1919 г., когда в связи с неудачей француз
ского десанта в районе Одессы, Херсона, Николаева, а также 
финансовых затруднений в кредитовании русских белогвардейских 
правительств начада намечаться другая линия политики Франции 
в русском вопросе. 
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Проект конференции 
на Принцевых островах 

Но прежде чем перейти к этой новой 
динии поведения Франции в деде борьбы с 
большевизмом и в русском вопросе, нам 

следует остановиться на одном моменте, весьма характерном для 

двойственной и колеблющейся политики держав Антанты в рус
ском вопросе. 

Ведя деятельные переговоры с представителям11 различных 

контрреволюционных направлений и правите.11ьств о способах 
и методах поддержки их и уже оказывая эту поддержку им мате

риально и морально, фактически осуществив интервенцию на бело
морском побережье и в Сибири, державы Антанты пожелали демон
стрировать свое миролюбие перед лицом своих народных масс, 
пригласив на конференцию на Принцевых островах представителей 
всех правительств, образовавшихся на территории бывшей Россий
ской империи, в том числе и Советского. 

Истинные мотивы созыва :этой конференции следует искать, 
конечно, не в официальных декларациях, а в невольных, быть 
может, признаниях выдающихся государственных и политических 

деятелей Антанты. 
Ллойд-Джордж в па.11ате общин, например, следующим образом 

излагал значение приглашения большевиков на Принцевы остро
ва: 1) против России нельзя послать войска; 2) в России необ
ходимо восстановить порядок *. 

Приглашение на конференцию ко всем правительствам, су
ществовавшим на территор11и России, последовало 25 января 
1919 г. **Это приглашение встретило единодушное отрицательное 
отношение со стороны всех контрреволюционных правительств 

на территории России. Представители контрреволю1\1юнных ок
_раинных группировок в лице Чай1ювского и Сазонова заявили от 
имени своих правительств об отказе от всяких переговоров с 
большевиками. 

Буржуазное общественное мнение в лице своих органов пе
чати в странах Антанты также высказывалось против примири
тельной линии поведения в отношении большевиков. 

Консервативная английская газета «Тайме» писала, что «боль
шевики должны быть уничтожены в пределах Россиm>; другая 
газета, «Дейли телеграф», утверждала, что «никаl\ая победа на 
Западе, как бы велика она ни была, не будет полной, если не будет 
сопровождаться освобонщением и переустройством Великой 
России». 

Наконец, в Америке сенатор Мак-Rемор заявил, что долг 
союзников и Соединенных Штатов требует немедленного отправ
ления в Россию достаточного количества войск, для того чтобы 
разбить большевиков и дать возможность русскому народу образо
вать прочное правительство. 

Этн заявления в достаточной мере характерпзоваш1 отнош!'-

* В.-у•1. арх ... 1. 227 .. 1. 155- 167. 
** С~1.: Г1111с /'. Н. Снuнрь. ruюа11111ш 11 no.1чai;. Т. 11. С. 8!1. 
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ние очень влиятельных элементов буржуазии к пролетарской 
революции в России, и тем не менее буржуазные правитель
ства Антанты не решались последовать советам воинствую
щей части буржуазии. 

Причины этому явлению следует искать 
Внутреннее состояние 
стран Антанты как один не в мотивах идеологического порядка. 

из мотивов Победители в мировой войне чувствовали 
конференции себя далеко не прочно во внутреннем 
на Прин~\свых островах отношении. Революционное брожение в 
странах серединных держав находило живой отклик в народных 
массах стран Антанты, утомленных и разоренных 4-летней вой
ной, все тяготы которой легли на их плечи. На Европу надвигался 
угрожающий призрак безработицы в связи с сокращением воен
ной промышленности и предстоящей массовой демобилизацией. 
В связи с этими настроениями и общей усталостью от войны в 
войсках Антанты, особенно французских, господствовали демо
билизационные настроения и наблюдались частичные револю
ционные брожения, которые легко могли разрастись в серьезное 
революционное движение при соприкосновении с живыми и энер

гичными возбудителями классовой идеологии в ~ассах в лице крас
ных советских войск. Австро-венгерская и германская оккупа
ционные армии своим примером показали, что лозунги пролетар

ской революции находят живой отклик в солдатских массах вне 
зависимости от их национальности, и брожение на судах черно
морской французской эскадры весною 1919 г., принявшее сразу 
классовый характер, показало, что эти настроения далеко не чужды. 
армиям держав-победительниц*. 

Таким образом, вооруженная интервенция в условиях данной 
политической и экономической обстановки Европы являлась 
оружием обоюдоострым, а конференция давала возможность капи
талистическим странам попытаться путем переговоров добиться от 
Советского правительства удовлетворения хотя бы части своих 
экономических претензий к Рос.сии. 
Отношеш~е Соглашаясь принять участие в конфе-
Советскоrо ренции на Принцевых островах, Советское 
правительства правительство отдавало себе ясный отчет в 
к конфере1щ11и ее истинных мотивах. Охраняя жизнен-
на Принцевых ~стропах ные интересы широких рабоЧих и кресть-
янских масс, представителем которых ·оно являлось, Советское 
правительство склонно было отнестись к этой конференции так же, 
как оно в свое время отнеслось к Брестскому миру. Выяснение 
экономических претензий Антанты к Советской России и хотя бы 
частичное их удовлетворение могло дать Советскому правительству 
необходимую передышку для устройства внутренних Дел Советской 

* Первый случай брожения на французском броненосце «Мирабо», выра
з1шш11iiся в ьштинге матросов, вынесших резолюцию о нежелании у•~аствовать 
в rражда11скоii воiiне в России, 11~1eJ1 место еще в конце 1918 r. на одес
Сl\ОМ рейде. См. об этом: Маргулиес М. С. Год 1111тервенц1111. Б«>рл1111, 1923. Кн. 1-
111.- Н. Какурин. 
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страны, а главное, избавить ее от излишних кровавых жертв. 
Антанта не приняла предложения Советского правительства 

непосредственно мирно договориться об условиях дальнейшего сов
местного существования, и гражданская война продолжалась. 

С момента нёудачи проекта конференции 
Новая п.пния пол11тик11 на Принцевых островах начинает посте-
Францп•1 пенно выявляться новая точка зрения 
французского правительства на русские дела. Эта точка зрения 
нашла вскоре занонченное выражение в известном проекте тог

дашнего главы французского правительства Клемансо о создании 
системы буферных государств между Советской Россией и прочими 
странами Европы. Подготовка общественного мнения к этому 
проекту началась в момент переговоров о конференции на Прин
цевых островах. 

Французский министр иностранных дел Пишон заявлял, что 
союзники пришли к полному соглашению по русскому вопросу, а 

бывший посол в России Нуланс пояснял, что союзной миссии в 
Польше, председателем которой он состоит, удастся примирить 
поляков, чехов, украинцев и германцев и соединить их для совмест

ной борьбы с большевиками. 
Окончательное оформление эта мысль получила в начале апреля 

1919 г., когда 4 апреля помощник статс-секретаря по иностранным 
делам Амбари заявил в палате депутатов, что французское прави
тельство, не намереваясь совершать экспедицию в Россию, решило 
оказывать действительную помощь против боJrьшевююв нациям, 
находящимся в соседстве с Германией. «Французское правитель
ство,- говорил Амбари далее,- будет помогать им доставкою 
оружия, денег, обмундирования, экипировки и продовольствия 
всякого рода)) *. 

Эта новая линия политики нашJrа фактическое выражение во 
всех последующих действиях Франции в продолжение нашей 
гражданской войны 10• 

Прежде всего, именно в момент объявления этой новой линип 
поведения во французской палате депутатов Франция спешно ото
звала свои войска, оккупировавшие Одессу, Николаев и Херсон 
с зимы 1918 г. • 

Вскоре последовал уход французских войск с беломорсного 
побережья; только французский флот принимал еще участ11е в 
блокаде берегов РСФСР, но и он в сентябре 1919 г. поюшу.11 
Черное море, вошедшее с тех пор це.11иком в сферу англпйского 
влияния**. 

Таким образом, начиная с весны 19'19 г. Франция ц·ентр тя
жести своего активного участия в борьбе с большевизмом пере
носит на укрепление и усиление в военном отношении вновь воз

никающих лимитрофных государств, главным образом Польши. 
ДаJ1ьнейший ход событий гражданской войны показал, что 

* В.-у•1. ар:-. .• д. 277, JI. 155-Hi7. 
** Там ЖР, д. 91\, JI. 3;:!. 
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эта политика Франции причинила Советской России наибольший 
реальный вред. Подняв на ноги в военном отношении белую 
Польшу, Франция тем самым содействовала продолжению граж
данской войны еще на год; но результаты этой политики сказались 
лишь постепенно, а именно к началу 1920 г., когда белая Польша 
выступила как отдельно действующий внешний активный фактор 
европейской контрреволюции. 

Поскольку внешняя политика этого наиболее могущественно
го в военном отношении из лимитрофных государств нахо
дилась в тесной зависимости от политики Франции и руково
дилась ею в значительной мере, уместно будет здесь же оста
новиться на роли и значении белой Польши в судьбах граж
данской войны в России. 

Линия по1111тики белой 
Польши в русских делах 

Кроме интересов Франции белая Польша 
в своей активной борьбе с Советской Рос
сией преследовала и собственные, близкие 

ей интересы. Не входя в анализ и изложение причин, выдвинувших 
ко власти в Польше буржуазно-шовинистическое правительство, 
во главе которого стал Иосиф Пилсудский, отметим только, что 
целью этого правительства во внешней политике явилось стремле
ние к распространению на восток до пределов Польши 1772 г., 
что отдавало в руки белой Польши Литву, Белоруссию и значитель
ную часть У краппы с населением, чуждым Польше по националь
ности и политически тяготевшим к очагу великой пролетарской 
революции. Это распространение на восток должно было неминуемо 
привести и привело белую Польшу к вооруженному столкновению 
с Советской Россией, а тем самым и с большевизмом, что вполне 
отвечало интересам Франции. Поэтому последняя, несмотря на свои 
торжественные заявления о стремлении к сохранению целости и 

единства России, благосклонно взирала на территориальные рас
ширения Польши на востоке. 

Занимая обширный участок сухопутного контрреволюцион
ного фронта, белая Польша действовала на нем изолированно, вне 
связи с действиями прилегающих к ней участков, занятых сила
ми прочих контрреволюционных образований, а иногда и вопреки 
их интересам. Это; конечно, являлось весьма выгодным обстоятель
ством для советской стратегии. В летний период 1919 г. наиболее 
мощной контрреволюционной силой, с которой могла бы войти 
в связь и действовать совместно польская армия, являлась Доб
ровольческо-Кубанско-Донская армия, возглавляемая генералом 
Деникиным. 

Однако, опасаясь невыгодных для себя пuследствий восстанов
ления «единой неделимой» России в случае победы деникинской 
армии, Польша сочла себя вынужденной воздержаться от актив
ного содействия ей. Советские войска разгромили Деникина при 
нейтралитете польской армии. 
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Положен11е Румы111111 Румыния, не являясь вассалом Франции 
в такой мере, как белая Польша, все же 

находилась в орбите французской политики; интересы последней 
и ее собственные определяли ее враждебное отношение к Совет
ской России. Однако в ходе русской гражданской войны она яви
лась несравненно менее активным фактором, чем Польша. 

Широко провозглашаемые белыми правительствами России 
лозунги «единой и неделимой» России заставляли Румынию 
опасаться за судьбу захваченной ею Бессарабии в случае полного 
торжества контрреволюции в России. Кроме того, непомерно разду
вавшаяся от территориальных приобретений после окончания ми
ровой войны Румыния с трудом переваривала свои вновь присое
диненные окраинные области, с ненавистью относившиеся к ее 
гнету. 

Роль Румынии в гражданской войне в России выразилась 
поэтому во враждебном нейтралитете по отношению к Советской 
России. Ее активная помощь контрреволюции носила весьма ог
раниченные размеры и выражалась главным образом в оказании 
временного приюта тем контрреволюционным организациям и во

оруженным силам, которые выбрасывались на ее территорию 
мощными ударами советских войск. 

Таким образом, к весне 1919 г. частичные 
Положен11е 11 пощ1т11ка 
Англи11 8 русском вопросе изменения в отношениях держав Антанты 

к русским делам выдвинули Англию на 
первое место в ряде держав-покровительниц русской контрре
волюции. Официальный руководитель тогдашней внешней англий
ской политики Ллойд-Джордж и еще более военный министр Чер
чилль являлись ярыми сторонниками активной интервенции. Анг
лийские десанты продолжали вести активную борьбу с советскими 
войсками на беломорском побережье, английское обмундирование, 
снаряжение, огнеприпасы и вооружение обильной струей лились 
в базы Добровольческой армии. Английские эскадры продолжали 
блокаду берегов РСФСР и, где только было возможно, содейство
вали операциям белогвардейцев на суше. 

Однако в процессе назревания кризиса гражданской войны на
чала меняться точка зрения у руководителей английской политики 
на их участие в русских делах. Этой перемене содействовали причи
ны внутреннего и внешнего порядка. С одной стороны, английское 
буржуазное правительство начинало все сильнее ощущать на се
бе давление английской рабочей партии, которая выступала как 
самостоятельный политический фактор с определенной поли
тической программой, одним из основных требований которой 
было невмешательство в русские дела; с другой стороны, сторон
ники активной интервенции да и сам Ллойд-Джордж были обеску
ражены неудачами русских белогвардейцев в Сибири и Прибал
тике. 

Уже в августе 1919 г. английская печать всех оттенков била 
тревогу по поводу положения английских войск на севере России. 
Английские газеты, в виду невозможности ожидать помощи со сто-
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роны других держав и отказа Финляндии от активных действий на 
севере, считали в качестве единственного выхода из положения 

вывод английских войск с беломорского побережья. 
И действительно, последовательная эвакуация английских 

войск с севера России началась уже в сентябре 1919 г. * 
Неудачи армий Деникина и Юденича 11 осенью 1919 г. вызвали 

следующее заявление Ллоl1д-Джорджа: «Я считаю, что большевизм 
не может быть поражен мечом и что в конце концов придется при
нять другие меры для заключения мира с Россией» **. 

18 ноября 1919 г. на заседании палаты общин Ллойд-Джордж 
заявлял, что английское правительство не в состоянии до беско
нечности .финансировать русские белые правительства, и изъявил 
намерение созвать международную конференцию для разбора рус
ского дела***. 

Эти новые тенденции английской внешней политики оконча
тельно оформились к весне 1920 г" ногда английское правительство 
сделало первые непосредственные шаги: к установлению деловых 

отношений с Советским правительством. 

Отношение мел1шх 
лимuтрофных государств 
s rраждаисsой войне 
в Poccu11 

Мелкие го~ударства, возникшие на окраи
нах бывшей Российской империи, в лице 
Финляндии, Эстонии, Латвии, будучи по
литическими врагами Советского госу
дарст.ва, были слишком слабы сами по 

себе, чтобы вести по отношению к нему самостоятельную враж
дебную политику. Блокирование их с российской контрреволю
цией на платформе совместной борьбы с Советской властью исклю
чалось вследствие упорного нежелания первой признать какие-либо 
права их на самостоятельное существование в дальнейшем, в то 
время как одним из основных моментов внешней политики Со
ветского правительства являлось признание права на самостоятель

ное существование окраинных народов России. 
Немаловажную роль играла экономическая заинтересованность 

лимитрофных государств в мире с Советской Россией, и, кроме 
того, в их народных массах были крайне непопулярны идеи 
войны с Советской властью. 

Лишь под влиянием настояниl1 Антанты эти государства тянули 
вооруженную борьбу с Советской Россией и оказывали вынужден
ное гостеприимство белогвардейским отрядам на своей террито
рии. Таков был, например, противоестественный симбиоз Северо
Западной армии Юденича, открыто не признававшего самостоя
тельности Эстонии, с ее армией в течение лета и осени 1919 г. 

Приморское положение этих государств ставило их внешнюю 
политику в тесную зависимость от Англии. Отназ последней от 
активного вмешательства в русские внутренние дела позволил этим 

государствам уклониться от прямого участия в русской граждан
ской войне, причем и раньше оно носило больше хара1\тер активной 
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обороны в непосредственной близости собственных границ; 2 фев
раля 1920 г. Эстония заключила мир с Советской Россией; 11 ав
густа 1920 г. и 14 октября того же года мир с Советской Россией 
заключили Латвия и Финляндия*. 

Роль и 1111ияние 

держав Антанты 
во внутренних делах 

русской контрреволюции 

Отрицательное влияние держав Антанты 
на ход гражданской войны в России по 
отношению к советской стороне сказалось 
не только в той военной и материальной 
поддержке, которую белые правительства 

получали от них. Не менее важным фактором, содействовавшим 
внутреннему укреплению сил контрреволюции, являлось то влия

ние, которое оказали державы Антанты на установление единона
ч~лия в стане контрреволюции, что, конечно, отразилось прежде 

всего на ходе военных операций белых армий. 
Внутренние взаимоотношения в стане контрреволюции нами 

будут рассмотрены в подробностях в дальнейшем. Здесь же укажем 
на то обстоятельство, что к моменту конца мировой войны, когда 
у союзников окончательно развязались руки для вмешательства 

во внутренние дела России, в стане контрреволюции не было 
достаточной согласованности действий. Местничество многочислен
ных правительств, их взаимные препирательства и нежелание 

подчинить интересы частные интересам общим прежде всего от
ражались в невыгодную сторону на руководстве боевыми опера
циями. 

На юге России донской атаман Краснов враждовал с генералом 
Деникиным; в Сибири и в Поволжье ряд местных областных пра
вительств действовал на началах полной автономности не только 
во внутреннем, но и в военном: отношениях. 

Первой задачей политики Антанты в этом отношении явилось 
стремление установить большее единство в управлении, что в 
дальнейшем фактически и выразилось в установлении генераль
ских диктатур: в Сибири - адмирала Колчака, на юге России -
генерала Деникина, в Прибалтике - генерала Юденича и на севере 
России - генерала Миллера. Все эти местные диктаторы, под влия
нием поощрений Антанты, признали над собою власть, правда, 
только номинально, «верховного правителя России» - адмирала 
Колчака незадолго до его окончательного падения. 

Результаты этой политики впервые сказались в Сибири. Чтобы 
водворить там политическое и военное единоначалие, пришлось 

инсценировать переворот в ноябре 1918 г., опиравшийся на при

бывший в Омск английский отряд полковника Уорда **, после чего 
вся совокупность власти перешла в руки адмирала Колчака. 

Краснов подчинился Деникину под влиянием угроз союзников 
в отказе от всякой помощи чем бы то ни было до установления 
единого военного командования. 26 декабря 1918 г. Краснов приз
нал наконец власть Деникина, и последний 8 января 1919 г. 

* В.-уч. арх., д. 1163. 
** См.: Гипс /'. К. С11611р1" союз1111ю1 11 Ko.'1•ia1<. Т. 11. С. 5. 
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отдал приказ о своем вступлении в командование всеми вооружен

ными силами юга России*. 
Лишь украинс1\ая директория, образовавшаяся после сверже

ния правительства гетмана Скоропадского, продолжала упорно от
казываться от сотрудничества с правительственными образования
ми южной контрреволюции до признания ими самостийности Ук
раины, за что была оставлена союзниками без признания и без 
сколько-нибудь серьезной материальной поддержки. 
Характер11стика В оценке действительного отношения 
отношений держав Антанты к русскому народу и 
держав Антанты стране отнюдь нельзя основываться на 
к белым правительствам С 

их официальных декларациях. вое вме-
шательство во внутренние дела России они старались использовать 
для извлечения собственных выгод при всяком удобном случае, 

причем нередко интересы капиталистических клик сталкивались во 

взаимных противоречиях. 

Особенно резко это сказывалось в Прибалтике: там решающее 
влияние принадлежало Англии. Подобно императорской Германии 
она вовсе не стремилась к воссозданию мощи России в прежних 
размерах: всюду, где на балтийском побережье усиливалось рус
ское влияние, английская дипломатия принимала меры для его 
ослабления. Прибалтика являлась тем театром, на котором ослаб
ленная Германия могла еще проявлять свое активное участие. 
Поэтому политика Антанты здесь преследовала не столько инте
ресы создания нротивобольшевистского фронта, сколько задачи 
ослабления германского влияния. Это было достигнуто ею: Герма..:. 
ния вынуждена была отозвать генерала фон дер Гольца, после чего 
командуемые им войска развалили~ь, а англичане приказали рус
ским белогвардейцам сформировать северо-западное правитель
ство (Лианозова) 12, дав на это сроку - 40 минут**. 

Полная зависимость белых правительств от их высоких по
кровителей чувствовалась и на других фронтах. Эта зависимость 
сразу была подмечена народным юмором, характеризовавшим в 
популярной песенке, распевавшейся в сибирских белых армиях, 
«правителя омского)), Колчака, словами, что у него «погон рос
сийский)), а «фасон английский)>. 

Действительно, верховный правитель являлся н"е более как 
игрушкой в руках иностранных военных представителей и иност
ранных войск. Так, прибывший по поручению союзных прави
тельств в Сибирь французской службы генерал Жанен был облечен 
званием «главнокомандующего войсками союзных с Россией госу
дарств, действующими на востоке России и в Западной Сибири», 
и адмирал Колчак должен был согласовывать с ним свои общие 
оперативные директивы. Английский генерал Нокс ведал вопроса
ми тыла и снабжением, предоставляемым союзными правительст-

* С\1.: Лу110.11с11ий А. С. Воспом11н11111111. Г>t>р:11111. 1922. Т. 11. С. 12\J; Нрас-
11011 Н. Н. 1Зсt>11<'mшос uoiic1ю Донс!iОI.'. С. 1!Ю-321. 

** с~1.: Арх1111 русс1юй [ICllOдIOЦlllJ. llcp:11111. 1922. т. 11. С. 143-l!IU. 
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вами для нужд русского фронта, почему военный министр Колчана 
должен был согласовывать свою работу с задачами, возложенными 
на генерала Нокса *. 

Железнодорожные сообщения Сибири находились в руках союз
ных войск и под их охраной. На территории Дальнего Бостона 
скрытое соперничество между японцами и аl\tеринанцами нашло от

ра,кение и! их военной политине. В то время, нак америнанцы в 
сфере своеи оккупации сочувственно относились к народным дви

жениям против колчаковской власти, японцы придерживались об
ратной политики в отношении красных партизанских отрядов, но 
зато энергично поддерживали атамана Семенова в его выступле
ниях против Колчана **. 

Чем больше клонилась к закату звезда Колчака, тем бесцере
моввее становилось отношение к нему союзников. 26 сентября 
1919 г. союзное номандование, например, потребовало удаления 
колчаковс1шх отрядов из руссной крепости Владивостона, угрожая 
в противном случае применить вооруженную силу***. Наконец, 
окончательно убедившись в проигрыше нолчановско1·0 дела, союз
.вики бросили Колчака и его nравительr.1'Во на произвол судьбы. 

Политическое в11аче1111е 
участия чехоеяова1\коrо 

корпуса 

в rраждавекой войне 

Основной военной силой для проведения 
интервенции в Поволжье и Сибири в 
руках Антанты явился на первых порах 
чехословацний 1юрпус. Роль этих войсн 
в истории гражданской войны на Восточ

ном. фронте не исчерпывается только ее военным значением, 
поскольку чехословаки не остались безучастными зрителями тех 
политических событий, которые происходили в районе их действий. 

В конце мая 1918 г. чешские эшелоны раскидывались длинной 
лентой на пространстве великих русских путей от Пензы до Вла
дивостока. В этот момент, повинуясь указаниям Антанты и опа
саясь, в силу искусно веденной провокации, что они в качестве 
военнопленных будут выданы Австро-Венгрии и Германии, они 
активно выступили на З!J.щиту русской контрреволюции. В первые 
моменты выступление чехов было предпринято главным образом 
под влиянием инстинкта самосохранения, но тогда уже их ближай
шими союзниками являлись антисоветски настроенные русские 

офицерские органи;зации. В дальнейшем чехословаки вышли из 
состояния политического нейтралитета по отношению н внутрен
ним делам Сибири, причем их симпатии явно снлонялись на сто
рону эсеровской ориентации. Они деятельно поддерживали своим 
влиянием стремление членов номитета Учредительного собрания 
первого созыва создать правительство, которое признало бы это 
собрание. Под сильным давлением представителей чехословацких 
войск, заявивших, что чехословацкие войска немедленно очистят 
фронт, если не будет сформировано правительство, признающее 

• См.: Гипс Г. !(. Сибирь, сою:11шки 11 1\олчак. С. 82-83. 
~· См. там же. С. 178-180. 

••• См. там же. С. 338. 
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программу Учредительного собрания, образовалась Уфимская ди, 
ректория. 

Само собой разумеется, что при таком настроении руководящих 
чехословацких кругов и всей массы кристаллизация генеральских 
диктатур не могла найти в них сочувственного отклика. 

Однако впоследствии, под давлением союзников, они не оказали 
противодействия омскому перевороту 19 ноября, произведенному 
адмиралом Колчаком. «Когда же до чехословацкой массы дошла 
весть, что Германия капитулирует, никакие силы не могли уже 
заставить эту массу продолжать войну. Лозунг «домой~> стал 
самым популярным среди чехов» *. 

Оставление чехами фронта гражданс1~ой войны н.ачалось с 
конца 1918 г. Выйдя из сферы непосредственной опасности, чехо
словацкое войско начало быстро разлагаться в моральном отноше
нии, им овладела страсть к обогащению, что отразилось и на его 
военных качествах. 

Иркутский комитет партии социалистов-революционеров в 
своих прокламациях указывал на непростительную жестокость, 

проявляемую чехословацкими войсками к местному русскому на
селению, на участие их в грабежах и насилиях разного рода. 

Отношеuие войск Чем незначительнее и мельче были контр
держав Антанты к мелким революционные образования на террито-
контрреволюционным рии России, тем отношения к ним со сто-
uравительствам роны Антанты были более бесцеремонны 
" местному ~шселению и тем менее представители последней 
старались под благовидными предлогами скрывать истинные цели 
и намерения интервенции. 

Особенной грубостью и прямолинейностью в этом отношении 
отличались французы. Характерную иллюстрацию только что ска
занному дает бывший донской атаман Краснов в одной из своих 
статей**. 

28 января 1919 г. французский представитель капитан Фукэ 
предложил Краснову и донскому кругу подписать условия, сог
ласно которым они признавали «как высшую над собою власть 
в военном, политическом, административном и внутреннем отно

шениях власть французского главнокомандующего генерала 
Франшэ д'Эсперэ». Далее шли обязательства экономического по
рядка, которые сводились к нижеследующему: Донское правитель
ство обязывалось из средств войска выплатить все убытки фран
цузских граждан в Донецком бассейне и, где бы они ни находились, 
убытки, происшедшие в виду отсутствия порядка в стране, в чем 
бы они ни выражались: в порче машин и приспособлений, в от
сутствии рабочей силы и пр. 

Кроме того, Донское правительство должно было возместить 
потерявшим трудоспособность, а также семьям убитых вследствие 
беспорядков их убытки, равным образом заплатить полностью сред-

* Гинс Г. /(. Сибирь, союаники 11 Н:оJ1ч1ш. Т. 11. С. 527. 
** Сы.: Краснов П. Н. Всеве.1111юе войско ДонскоР. С. 190-321. 
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вюю доходность предприятий с причислением к ней 5% надбавки 
за все то время, когда эти предприятия почему-либо не работали, 
начиная с 1914 г. 

Такие условия ставились тогда, когда мелкие белые прави
тельства располагали хотя бы клочком собственной территории 
и некоторыми видами па будущее. 

Когда же ни того, ни другого не было, то французское коман
дование поступало еще проще. 

В апреле 1919 г. экзотическое крымское белое правительство 
готовилось к спешному бегству с территории Крыма, которому уг
рожало паступле1111е Красной Армии. Сев 10 апреля 1919 г. 
на греческие суда с разрешения французского военного коман
дования в лице пошюв1шка Труссона, объявившего себя военным 
губернатором Севастополя, крымские министры были вновь потре
бованы Труссоном на берег. Когда они явились к нему, Труссон 
объявил им, что не отnустит обратно никого 11з них до тех пор, 
пока они не пополнят 1<ассу, опустошенную расходами на эвакуа

цию, причем срок был дан до 11 часов утра следующего дня. Деле
гация l\Шнистров, пытавшаяся жаловаться французскому адмира
лу, не была принята нм. Труссон выполнил свою угрозу и до тех 
пор держал на севастопольском рейде крымское правительство, 
пока оно не выдало ему всех своих ценностей *. 
Мы отметили уже в своем месте отношение к местному насе

лению чехословацких войск, которые составляли часть вооружен
ных сил интервенции, глубже других распространившуюся на тер
ритории Советского Союза. Чехословаки не составляли исклю
чения в этом отношении. 

Дела союзников не отвечали словам их деклараций; об этом 
красноречиво свидетельствует следующий документ, который мы 
приводим полпостью, так как после него становятся излишними 

всякие комментарии: 

«Архангельск. Главнокомандующему войсками Северной обла
сти Айронсайду. 

Командованию русских войск Северной области стало извест
ным, что вверенными вам войсками в деревне Кузонемское, Леу
вовской волости, Пине;кского уезда, были взяты в качестве залож
ников девять членов семьи служащего в рядах Красной Армии 
Кулакова. Шесть членов этой семьи, в том числе старик отец, 
64 лет, и мать, 53 лет, после боя, происходившего 13 июня в районе 
'У сть-Пога-Рагозерская -Труфаногорская, были расстреляны. 
Второй такой же случай Иl\1ел место в начале июня, когда захва
ченные в плен два члена холмогорского уиспоJ1кома Факон и 
Беданов 11 секретарь шенкурского увоенкома были также рас
стреляны. Возмущаясь фактом столь бесчеловечного отношения 
1t мирным жителям 11 русским подданны.м, не пр1111имавшим уча
стия в военных действиях, русское командование выражает энер
r~1чный протест по поводу (этих) действий и считает долгом 

• См.: Архив русской революции. Т. 11. С. 135-141. 
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предупредить английское командование, что за каждый_ случай 
подобного расстрела мы будем вынуждены отдать приказание рас
стрелять такое же количество заложников или пленных союзного 

командования. 

Командование армией)) * 
(Отправлена по радио 25 июня 1919 г.). 

Выводы Советская Россия в гражданской войне 
действовала в кольце внешнего капита

листического окружения, скреплявшего и поддерживавшего силы 

внутренней контрреволюции, оформившиеся в организованные 
войсковые соединения на ее окраинах. 

Положение Советского правительства в этом отношении можно 
сравнить лишь с положением французского конвента в эпоху пер
вой французской революции в масштабе, увеличенном соответст
венно времени и размерам территории, охваченной войной. 

Занимая центральное положение по отношению к силам внут
ренней и внешней контрреволюционных коалиций, Советский Союз 
имел над ними важное преимущество в отношении единства и со

гласованности действий, осуществленных благодаря твердо про
веденной диктатуре пролетариата в союзе с крестьянством и твер-
дому руководству со стороны РКП. . 

Результатом этого союза было то, что Красная Армия непре
станно усиливалась от притока тяжелых крестьянских резервов, 

тогда как попытки белогвардейцев опереться на широкие крестьян
ские массы путем призыва их в ряды белых армий влекли только 
разложение этих армий. 

Этого единства и согласованности действий не было в стане 
внешних и внутренних врагов революции, в силу чего их военная 

политика носила двойственный и колеблющийся характер. 

Частично это происходило в силу объективных причин -
трудности согласования в действиях всякой коалиции; частично в 
силу тех ошибок, которых могла бы избежать более гибкая дип
ломатия русской контрреволюции. Этой последней не удалось объе
динить усилия лимитрофных государственных образований с сила
ми отечественной контрреволюции из-за принципиальных разно
гласий о «единой и неделимой», а это обстоятельство значительно 
укрепило положение лагеря революции. Таким обраЗом, ряд внут
ренних разногласий образовывал ряд чувствительных трещин в 
мощном на первый взгляд здании контрреволюционной коалиции 
и ослаблял ее. Были и другие причины внутренней слабости 
внешней коалиции, связывавшие в значительной мере ее свободу 
вмешательства во внутренние русские дела: одна из них -
общественное мнение широких масс стран буржуазных прави
тельств в отношении Советской России. Весна и лето 1919 г. 
ознаменовались нарастанием революционного кризиса во многих 

странах Европы. В марте 1919 г. произошли коммунистические 

* ЦГАСА, ф. 188, 011. 2, д. 45, л. 53. 



революµии в Баварии и Венгрии. Хотя они и были подавлены шты
каыи вассалов Антанты, но свидетельствовали о пробуждении в 
европейском пролетариате сознания международной общности его 

иsтересов. 
Результаты этого революционного сдвига в сознании широких 

народных масс Евро~ы вu полной мере проявились, однако, в 
1920 г., когда европеискии пролетариат выступил активно, как 

организованная политическая сила, воспрепятствовав своим пра

вительствам, главным образом в Англии, оказать действительную 
поддержку белой Польше в ее борьбе с Советской Россией. 

Исходя из правильной оценки внутреннего взаимоотношения 
сил антисоветской коалиции, Советское правительство резко отде
ляло политику правящих верхов стран Антанты от действитель
ных настроений их широких масс и неоднократно обращалось за 
поддержкой к их общественному мнению, что, в конце концов, 
дало свои результаты. 

Так, 23 апреля 1919 г. наркоминдел тов. Чичерин отправил 
радио к трудящимся всех стран с протестом против блокады и 
интервенции*. 

Впоследствии, особенно в конфликте с белой Польшей, Совет
ское правительство неоднократно прибегало к подобному же спо
собу действий, который обеспечивал ему идейную пьддержку ши
роких народных масс во всем мире. 

-----* В.-уч. арх" д. 6136, л. 125. 



ГЛА13А 11 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИЧЕСl\АЯ 
ОБСТАНОВКА 

Главнейшие движущие силы революции 11 контрреволюции 11 их относительное 
значение. Угнетенные нации. Соотношение внутрrшшх с11:1 в лarepi> рево.~юцип н 
основные моменты внутренней политшш Совrтского правительства. Группировки 
внутренних сил в стане бе.'IЫХ 11 основные л~1нии внутреннеil политики бе.'lых праш1-
тельств. Правительство Колчака, его воз1111к11ове1111е, эволюция, пол11т11ческая фи
зиономия, режим, падение. Взаимоот11оше1111я с проч11м11 белогвардсilскюш прав11-
тельствами. 

Главнейшие 
движущие силы револю

ции 11 контрреволюции 

и их относительное 

значение 

Основными движущими силам11 в граж
данской войне явились пролетариат, бур
жуазия и крестьянство. Последний слой 
являлся колеблющимся элементом гро
мадного удельного веса, бросавшимся из 

одной стороны в другую и в конечном итоге определявшим собою 
окончательное соотношение сил обеих сторон. 

1\ласс пролетариата и класс буржуазии являлись наиболее 
активными силами русской революции, боровшимися за свое даль
нейшее государственное существование. 

На стороне первого были революционный энтузиазм, энергия, 
стремление к победе и, наконец, численное превосходство; на сто
роне второго - материальные и интеллектуальные возможности, 

организационный опыт, поддержка держав капиталистического 
мира, энергия отчаяния, поскольку вопрос шел о сохранении себя 
как правящего класса. 

Оба класса являлись в общем и целом слишком малочислен
ными для страны ·С более чем 100-миллионным крестьянским 
населением для того, чтобы самостоятельно бороться за разрешение 
тех исторических задач, которые были поставлены в порядок дня 
Октябрьской революцией. Для продолжения борьбы они искали 
расширения своего базиса в многомиллионной крестьянской 
массе. 

Экономическая неоднородность крестьянства в целом обус
ловила наличие двух слоев среди него самого; зажиточный слой 
крестьян-кулаков идеологически тяготел к лагерю буржуазии и 
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сделался ее опорой в момент, когда обеим борющимся сторонам 
пришлось заботиться об укреплении своего базиса; крестьянская 
беднота сделалась революционным nопутчиком пролетариата с са

мых первых дней Октябрьской революции. 
Но между двумя этими слоями находился третий, весьма мно

гочисленный слой среднего крестьянства, массы которого могли 
образовать те тяжелые резервы, могучая волна которых смела бы 
сопротивление той или иной из борющихся сторон. 

Угпетеппые нации 
Наконец, известным слагаемым в общую 
группировку движущих сил той или дру

гой стороны должны были войти угнетенные нации. Не представ
ляя ничего специфического в отношении только что рассмотренных 
факторов под экономическим и социальным углом зрения, они 

стояли на различных ступенях в отношении культурного уровня 

и политической сознательности, почему привлечение их на ту 
или другую сторону зависело от национальной политики борющих
ся сторон, от того, насколько они· шли навстречу пробудившимся эко
номическим, политическим и культурным потребностям этих 
наций, угнетенных при царизме. 

Поскольку территории, населенные ранее угнетенными на
циями, неоднократно служили в процессе гражданской войны те
атром военных действий, их отношение к происходящим событиям 
имело свое влияние на ход гражданской войны. 
Соотношен~~е Победа Октябрьской революции была 
внутренних сил в лагере обеспечена, в лице многочисленной ар-
революци11 и мин, совместными усилиями пролетариата 

основные моменты и крестьянства, руководимых партией 
внутренней политики Pll'П 
Советского правительства пролетариата .1. • 

Продолжение борьбы за плоды Ок
тябрьской революции требовало сохранения союза рабочего класса 
с крестьянством. Таким образом, вопрос шел о том, чтобы и в 
дальнейшем сделать крестьянство попутчиком революции, опи
раясь на те его слои, которые были близки к пролетариату. 

Обстановка гражданской войны делала возможным и неизбеж
ным присутствие на территории Советской власти и классовых 
врагов в лице буржуазии и примыкающих к ней элементов. Этот 
класс, лишенный политических прав и возможности легальной 
борьбы, направлял все свои усилия на борьбу с Советской властью 
подпольными путями. 

Многочисленные тайные общества, из которых наиболее широ
кое распространение и лучшую организацию получили так назы

ваемые «Национальный центр», «Союз возрождения» и др., под
держивали оживленные сношения со своими сторонниками по ту 

сторону фронта и за границей; они вербовали агентов, старались 
насадить своих сторонников в войсковых частях и советских учреж
дениях, и при их непосредственном участии и содействии летом 
1918 г. произошел целый ряд восстаний в более или менее крупных 
центрах Советского Союза, например в Ярославле, Муроме и дру
гих городах. 
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Политическая окраска всех этих организаций колебалась от 
чисто монархической до буржуазно-республиканской. 

Несмотря на разницу политических программ деятельными 
помощниками этих организаций в их разрушительной работе явля
лись партии соглашательского толка в лице меньшевиков и эсеров. 

Этим партиям в процессе нашей гражданской войны суждено было 
сыграть ту же роль, какую в сложной машине играет система 
передачи: посредством этих партий буржуазия пыталась действо
вать на массы, не имея возможности непосредственно руководить 

ими из-за неприемлемости для них ее политической физиономии . 
. Интересно остановиться несколько на позиции и тактике обеих пар
тий в лице их руководящих органов в отношении к Советской 
власти. ЦК партии меньшевиков, начиная с чехоСJювацкого мятежа 
и до германской революции конца 1918 г., проводил политику «неИ
тралитета», опасаясь, чтобы активность партии не пошла на поль
зу реставрации *; результатом такой позиции ЦК меньшевиков бы
ло то, что их местные организации оставались без всякого идейного 
руководства и в большинстве случаев действовали на собственный 
риск и страх, состав.Тiяя либо безобидную оппозицию белогвар
дейскому режиму, либо плетясь у него в хвосте. Партия социа
Jшстов-революционеров вскоре после Октябрьского переворота 
перешла одной из первых в лагерь активнейших противников 
Советской власти. В той борьбе, которую повели эсеры против рабо
че-крестьянской власти, они не пренебрегали решительно никаки
ми способами, вплоть до террористических актов. Одна~ю главной 
целью партии являлась организация широкого вооруженного вы

ступления, чтобы при помощи «массового действия» опрокинуть 
Советскую власть. 

Покушения на виднейших вождей пролетариата, непрерывный 
ряд заговоров, восстания в войсках и в населенных центрах -
все это не обошлось без видного участия партии эсеров. Эта же 
партия не менее буржуазных организаций была замешана в дея
тельных сношениях с агентами и посольствами Антанты. Против 
разрушительной тактики контрреволюционного подполья Совет
ское правительство вынуждено было применить красный террор. 

Будущий историк отметит, по справедливости, что пролетарская 
революция использовала его не как оружие нападения, а как ору

жие самозащиты, причем продолжительность его деii:ствия была 
поставлена в строгую зависимость от действительной в нем необ
ходимости. 

Железной рукой обуздав контрреволюционные выступления 
буржуазии и примыкающих к ней элементов внутри страны, Совет-

* И. Майский в своей статье •дсмократ11ческая контррево.1юц11я» для ха
рактерист11ю1 этоrо нейтралитета приводит следующ11й анекдотический ответ 
ч.'lена меньшев11стского ЦК Мартова депутац1111 желе:шодорож1111ков, членов пар
т1111, с11раш11наnш11х 11р11 11031111юronc111111 чсхослова11коrо мятежа, как 11м Bl'CТll себя 

ЩJll ПOЯHJICllllll чешс1шх llШI бo.'JbШl'BllCТ<'IOIX войск. (1Дер;юпс 11сiiтр11.111ТСТ•>,
отвеча.'1 ш1 1\lартов. Horдn жс ЖЕ'.1ез110:1орож11111ш 11рос11т1 пояс1111ть зту форму
.1у. 011 нм ci;aan.1: «Ну. пожn.1уй, в от1rошl!111111 большевпков :IЕ'р;юrтЕ' 11Рйтрn.111-
;ст nраждЕ'бный, а в опюшс111111 :эсРров 11 Ч!'хов - ,1ру;~;Е'стве1111ыЙ•>.- Н. Ка,,.урин. 
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ское правительство, укрепив тем самым свое внутреннее полоihе

ние, могло приступить к разрешению неотложной задачи по рас
rоирению базиса революции в стране и выявлению своего от
ношения к тем главным факторам внутренней динамики, о которых 
мы говорили выше. 

Тов. Ленин на VIII съезде РRП, происходившем в марте 
1919 г., нисколько не скрывал сложности предстоящей задачи. 

Существующее взаимоотношение сил оп выпукло характеризо
вал следующими краткими словами своей вступптельной речи на 
съезде: «Если по отношению к буржуазии задача наша форму
лируется словами «борьба>), «подавление>)', если по отношению к 
пролетариям и полупролетариям деревни эта задача формулирует
ся словами «наша опора)),- то здесь задача (говоря в отношении 
крестьянства.- Н. К.), несомненно, более сложная» *. 

В дальнейшем сквозь все заседания съезда красной нитью 
проходит вопрос об установлении отношения руководящей партии 
к среднему крестьянству, причем попутно ставится вопрос и об 
отношении к мелкой буржуазии. 

«Главный уро1\,- говорит тов. Ленин.- быть чрезвычайно 
осторожным в нашем отношении к среднему крестьянству и мелкой 
буржуазии". От нас потребуется частая перемена линии поведения, 
что для поверхностного наблюдателя может показаться странным 
и непонятным>) **. 

Практически это отношение к среднему крестьянству, по мысли 
тов. Ленина, должно бьшо выразиться в цело~~ ряде кон~>ретных 
мер, <шепосредственно хоть что-нибудь дающих средне~1у ~>ре
стьянству>). 

Эти меры требовались и интересами «самосохранения, и интере
сами борьбы против всех наших врагов>) ***. 

В тесной сщ1зи с первым вопросом стояJ1 и вопрос о самоопре
делении наций, т. е. о политике в отношении угнетавши~ся цариз

, мом наций. По мнению тов. Ленина, в национальном вопросе 
добиваться единства надлежало проповедью, агитацией, доброволь
ным союзом. 

· «В этом деле,- говорил тов. Ленин,- мы должны быть очень 
осторожны. Осторожность особенно нужна со стороны такой нации, 
Rак великорусская, которая вызвала к себе во всех других нациях 
бешеную ненависть, и только теперь мы научИJшсь это исправлять, 
да И ТО ПЛОХО)) ****. 

Rак одна из конкретных мер, долженствующих установить пра
вильные взаимоотношения с мелкобуржуазной крестьянской сти
хией, съездом бьша выдвинута мера по у.ТJучшению личного состава 
советского административного аппарата на местах *****. 

Главенствующим из всех вопросов на съезде явился вопрос о 

* Леиин В. Jf. По.111. собр. соч. Т. 38. С. 12Н. 
** Там же. С. 136-137. 

*** Там iliP. С. 163. 
**** Тю1 же. С. 183. 

***** Тю1 ;не. С. 208. 
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среднем крестьянстве, во всем его объеме. В своей резолюции по 
вопросу о работе в деревне съезд признал, что «в настоящий мо
мент особо важное значение имеет более правильное проведение 
партийной линии по отношению к среднему крестьянству, в смысле 
более внимательного отношения к его нуждам, устранения произ
вола со стороны местных властей 11 стремления к соглашению с 
НИМ»*. 

В плоскости практической вновь устанавливаемая линия поли
тики в отношении среднего крестьянства должна была найти выра
жение в том, чтобы тяжесть чрезвычайного налога целиком ложи
лась на кулаков, на немногочисленных представителей эксплуа
таторского крестьянства, нажившего себе особые богатства за время 
войны**. 

Далее резолюция съезда указывала, что «социалистическое го
сударство должно развернуть широчайшую помощь крестьянству, 
заключающуюся, главным образом, в снабжении средних крестьян 
продуктами городской промышленности и, в особенности, улучшен
ными сельскохозяйственными орудиями, семенами и всяческими 
материалами для 11овышения сельскохозяйственной культуры и 
для обеспечения труда и жизни· крестьян» ***. 

В отношении угнетавшихся царизмом наций устанавливались 
принци11ы полного равноправия наций и федеративного объедине
ния государств, организованных по советскому типу. 

Правильность руководящих линий поведения в отношении сред
него крестьянства и национального вопроса подтвердилась даль

нейшим ходом событий. 
Мероприятия, указанные VI 11 съездом РКП, определили сосре

доточение центростремительных сил революции вокруг руководя

щей партии и влитие тяжелых крестьянских резервов в русло рево
люции в момент решительной схватки, что опред~лило конечную 
победу. 

Диктатура пролетариата обеспечивала надлежащее единство 
действенных сил революции и чрезвычайно упрощала схему внут
ренних взаимоотношений; эта диктатура в результате постанов
лений съезда приобрела себе прочный и обширный базис не только 
в пролетарских и полупролетарских слоях населения, но и в много

миллионном слое среднего крестьянства. Наконец, политика в 
отношении национального вопроса также способствовала увели
чению сил пролетарской революции. 

Таким образом, внутреннее соотношение сил на стороне крас
ных складывалось целиком в их пользу. 

* Лепип В. 11. llолн. собр. 1,оч. Т. 38. С. 207. (l-\акур1111 11щ•ет 11 в11ду рt>ао
дю1щю об от1~оше111111 к сред11сму крестышству.- Ред.) 

** Там же. С. 20!1. 
*** Там же. 
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Группировsи Внутренние в3а11моопюшсш1я в стане бе-
впутренп~~х с1111 лых рисуются несравненно более сложны-
в стане белых 11 ос11ов11ые 
J1ивии внутренt1еii ми. Здесь приходится остаповиться не 
поJ1uт11кп только на внутренних вза11моотношениях, 

беJ1ых правите.льетв но 11 на их оттенках, пос1юльку 1\аждая 11з 
окраин, на которых утверждались временно белые правительства, 
в этом от1юшеню1 представляла свои местные особенности, а внут
ренняя политика белых правительств осложнялась их взаимоотно
шениями и борьбой парт11й 11 течений, происходившей внутри ш1х 
самих и вызывавшей известную эволюцию этих правительств, что, 
в свою очередь, вле1шо за собою изменения в их линии поведения во 
внутренней политике. Поэтому представ1шется необходимым при 
рассмотрении соотношения внутренних сил в стане белых остано
виться особо на возник11овен11и различных белых правительств, 11х 
эволюции, политической физиономии 11 их взаимоотношениях. 

Мы уже указывали, что буржуазия, оценивая масштаб предстоя
щей борьбы, в свою очередь искала приращения своих классовых 
вооруженных сил путем союза с эксплуататорскими слоями кресть

янства - кулаками. 

Население казачьих областей давало в этом отношении более 
благоприятные перспект11вы. Среди. казачества кулацкий слой был 
более многочислен 11 более равномерно распространен по террито
рии казачьих областей, чем в остальных губерниях бывшей Рос
сии. Поэтому далеко не случайно буржуазия стремилась обосно
вать очаги своего сопротив.'lею1я именно на территории казачьих 

областей. 
Попутно буржуазия приобрела и другую крупную выгоду. Об

ласти эти, будучи расположены на окраинах, обеспечива1ш более 
легкие сношения отечественноii контрреволюции с внешней контр
революционной коалицией. 

Правда, и в этих цитаделях внутренней контрреволюции имелись 
те внутренние силы, которые политически и эконом11ческ11 тяготели 

к лагерю революции и являл11сь источником внутренней сдабости 
для контрреволюционных правительств. 

Силами этими являлись рабочий класс и малоземельное и без
земельное крестьянство казачьих областей, особенно же в Донской 
и Кубанской областях, известное под названием иногородних. 

Иногородние не пользовались нравами самоуправлен11я в каза
чьих областях и не участвовали в войсковых органах управления; 
благодаря своему малоземелью они являлись поставщиками деше
вой рабочей силы для кулацких хозяйств; это был тот элемент, 
который наиболее выигрывал от утверждения Советской власти на 
территории казачьих областей. 

Рабочий класс, достаточно многочисленный в Донской области, 
являлся тем слоем населения, который наиболее страдал от режима 
белых и, само собой разумеется, более тяготел I{ советскому ре
жиму, чем к какому бы то ни было из режимов, устанавливаемых 
на территориях, занимаемых белыми. 

Если в окраинных казачьих областях являлось возможным, 
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опираясь на кулацкие элементы, насильственно нейтрализовать 
крестьян - середняков и бедняков, то по мере расширения своего 
плацдарма контрреволюция должна была встретиться лицом к лицу 
с крестьянской стихией, и от позиции этой стихии зависели даль
нейшие судьбы контрреволюции. 

Такая именно обстановка сложилась для контрреволюции вес
ною и летом 1919 г. 

Мы проследили уже линию поведения в отношении крестьян
ства, принятую РКП на VI 11 ее съезде. 

Посмотрим теперь, как складывались те же отношения в стане 
белых. 

Наш обзор мы начнем с внутренней политики правительства 
Колчака во всех этих вопросах, поскольку остальные с большим 
или меньшим уклоном, в сущности, повторяли ту же политику. 

Вопрос о земле был практически и исчерпывающим образом 
разрешен Октябрьской революцией. Белые правительства могли 
либо признать его как совершившийся факт, либо попытаться в 
этом отношении, как и во всех прочих, повернуть колесо истории 

обратно. 
Средний путь, как всегда бывает в великих исторических кри

зисах, не мог привести к цели, но белые правительства попытались 
пойти первоначально именно по этому пути. 

Весною 1919 г. правительство Колчака издало декларацию по 
земельному вопросу, в которой было объявлено о праве крестьян, 
обработавших чужую землю, снять с не~ урожай. Давая в дальней
шем ряд обещаний о наделении землей безземельных и малоземель
ных крестьян, правительство указывало на необходимость возврата 
захваченных земель мелких земельных собственников, обрабаты
вавших их своим трудом, и заявляло, что «в окончательном виде 

вековой земельный вопрос будет решен национальным собра
нием))*. 

Эта декларация была таким же топтанием на месте, как и поли
тика Временного правитЕ'льства в земельном вопросе, и являясь, 
по существу, безразличной для сибирского крестьянина, не имев
шего дела с помещиками, она не давала ничего конкретного и опре

деленного крестьянству приволжских губерний. 
Правительство юга России, возглавляемое генераЛОf>! Деники

ным, еще менее могло удовлетворить крестьянство своей земельной 
политикой, потребовав предоставления владельцам захваченных 
земель трети всего урожая; некоторые агенты власти этого прави

тельства пошли еще дальше, начав водворять изгнанных помещи

ков на старых пепелищах**. 
Таким образом, две наиболее крупные контрреволюционные 

группировки не смогли в силу самой сущности своей классовой 
природы наладить свои взаимоотношения с многомиллионной 

* Гипс. Г. К. Сибирь, сою31111к11 11 Колчак. Т. 11. С. 152-153. 
** См. об этом записки генерала Лу1юмского, том 11. Лукомск11й утверждает, 

что подобные явления про11сход11ли без ведома 11 одобрения высшей гражданской 
1таст11, во главе которой стоял он сам.- Н. Какурии 
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массой крестьян-середняков, что и предопределило собою их после
дующее падение. 

В отношении рабочего класса политика всех белых правительств 
в теории не шла дальше туманных обещаний, а на практике выра
жалась в ряде репрессий по отношению к рабочему классу, подав
лении профессиональных союзов, разгроме рабочих организаций 
и пр. 

Поскольку колыбелью белых правительств преимущественно 
явились окраины бывшей Российской империи, этим правитель
ствам в большей или меньшей мере пришлось столкнуться с факто
ром, который нашел свое выражение именно там как протест про
тив многовекового национального и бюрократического гнета цен
тра. Фактор этот был - стремление к самостийности и автономии 
отдельных областей, нашедший поддержку в кругах интеллигенции 
и отчасти мелкой буржуазии. Там, где этот фактор осложнялся 
еще национальным моментом, как, например, на Украине, на Ку
бани, в Закавказье, автономно-сепаратистские тенденции приобре
тали особо резко выраженный характер. Будучи естественной реак
цией против гнета царизма, эти тенденции отмерли при Советском 
правительстве, которое сумело направить их в русло широкой поли
тической и культурной автономии на общей базе единения всех 
трудящихся; но белогвардейские правительства, подходившие к 
этим течениям со служебным лозунгом «единой и неделимой 
России» и накладывавшие свою тяжелую руку на «обыватель
ские» свободы, скоро разочаровали те мелкобуржуазные элементы 
и городскую интеллигенцию, которые первоначально пошли за 

ними. 

Население не могло ожидать ничего лучшего от власти белых 
и в будущем, поскольку она непрерывно эволюционировала в сто
рону кристаллизации генеральских диктатур со всеми их послед

ствиями в виде единоличного военного режима. 

Соглашательские партии своей колеблющейся политикой от
крывали путь для этих диктатур, после чего бесцеремонно, как 
мавр, сделавший свое дело, выбрасывались из рамок законного 
существования, а буржуазия, с поощрения Антанты, выдвигала 
из своих рядов военного диктатора, который и присваивал себе 
всю полноту власти в военном и гражданском отношениях; вне 

зависимости от общих целей, преследуемых диктаторами и совер
шенно не отвечавших насущным интересам широких масс населе

ния, устанавливаемый военными диктаторами режим сам по себе 
не мог внушить населению ничего, кроме ненависти и отвращения. 

Но прежде чем подойти к характеристике этого режима, нам 
необходимо проследить возникновение белогвардейских прави
тельств и их эволюцию до превращения их в генеральские дик

татуры. 
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Прав11тl.'.11ьство Ко.11ча1щ; Наше обозрение мы опять-таки начнем с 
ero воз1111кнове1111с, востока, поскольку Поволжье и Сибирь 
эво.1юция, явились колыбелью правительств, претен-
по.111тическаи 

ф11зиопомия, довавшпх на «общегосударственное» зна-
режим, паден11е чение. 

Мы опускаем моменты образования маленьких самочинных 
белых правительств на окраинах Сибир11, имевших место еще с са
мого начала 1918 г. главным образом на территории Восточно-
1\итайской железной дороги, поскольку он11 не сыграли сколько
нибудь значительной роли в ходе нашей гражданской войны и не 
были признаны Антантой. 

Несравненно большее значение принадлежит тем правительст
вам, которые возникли как следствие чехословацкого мятеша летом 

1918 г., кроме существовавших уже на востоке России мятежных 
казачьих правительств Оренбургского и Уральского казачьих 
войск. 

Центрами этих вновь образовавшихся правительств явились 
Самара и Омск. 

Самара была захвачена чехаl\tИ 8 июня 1918 г., и в тот же день 
на чешскоl\1 автомобиле и под чеiпской охраной в здание город
ской думы были доставлены пять членов распуще11ного Учреди
тельного собрания, находившиеся в то время в наличности в Са
маре, которые и объявили себя «правительством» под именем «са
марского комитета членов Учредительного собрания», начавшего 
со следующего дня именоваться просто «комитетом членов Учре
дительного собранию> в знак всероссийского характера вновь обра
зовавшейся власти. 

Не имея первоначально никакой собственной вооруженной 
силы, «комитет» мог существовать, лишь опираясь на чехосJю

вацкие штыки, почему первой задачей эсеров, входивших в со
став «комитета», было обеспечение за собой дальнейшего содей
ствия чехов. Это было ими достигнуто при усиленной поддерж
ке трех. самозваных французских «консулов» Гине, Жанно 11 

1\омо, не имевших, 111ежду прочим,· никаких полномочий от сво
его правительства. Однако, отчасти под влиянием их настоя
ний, чехи согласились продолжить свое пребывание на волж
ском фронте, пока «комитет» не сформирует собст:ченной ар
мии, что и дaJto ему возl\1ожность просуществовать пять меся

цев до падения своего под ударами сибирского диктатора :Кол
чака. 

Образование «комитета» являлось первым шагом к тому «мас
совому действию», о котором мечтала партия эсеров, поэтому инте
ресно познакомиться с политической физиономией и дальнейшиъш 
судьбами этого детища эсеров. 

В своей по.JJитической програмl\1е «КОl\штет)> ставил две основ
ных цели: 

1) созыв разогнанного 5 января 1918 г. Учред11тельного соб
ран11я; 

2) восстанов:1ен11е на Волге антигерманского фронта для ликви-

.'i'i 



дации Брестского мира и доведения совместно с союзниками до 
· победного конца борьбы против прусского милитаризма. 

В отношении внутреннего устройства России «комитет» мыслил 
ее в качестве федеративной демократической республики с широ
кой культурно-национальной автономией национальных мень
JDИНСТВ. 

В области экономической политики «комитет» формально при
знавал национализацию земли, но практически он не доводил до 

конца своих начинаний в этой области, не конфискуя, например, 
тех поместий, которые еще находились в руках своих прежних 
владельцев, и расплачивался полностью за приобретаемый им 
помещичий хлеб. Наконец, в области социальной и финансовой 
политики «комитет» проявил большую заботливость об интересах 
буржуазии. 

Политика «комитета» обеспечила ему поддержку только со 
стороны меньшевиков. 

Рабочие массы Самары недвусмысленно выразили свое отрица
тельное отношение к комитету на собранной вскоре после пере
ворота общегородской рабочей конференции. Таково же было отно
шение к нему и прочей рабочей массы Поволжья и 'Урала, открыто 
стремившейся к восстановлению Советской власти. 

Менее определенное и скорее безразличное отношение кресть
янства к «комитету» скоро также ухудшилось, после того как кре

стьянство увидело в объявленной «комитетом» мобилизации двух 
призывных возрастов покушение на свою свободу. 

Мобилизация проходила туго; «комитет» прибегал к репрес
сивным мерам, которые еще более раздражали крестьянство. 

Наконец, политическая программа «комитета», являвшаяся в 
сущности программой буржуазной демократии, не удовлетворяла 
и местную буржуазию; буржуазия территории «учредительного 
собрания» перешла в оппозицию к «комитету» с конца июля, а си
бирская буржуазия сделала это еще ранее. 

'Уже в конце июня 1918 г. на происходившем в Омске съезде 
торгово-промышленников открыто ставился вопрос о военной дик
татуре. 

Эти реставрационные течения местной буржуазии окончатель
но оформились на новом съезде торгово-промышленников, про
исходившем в 'Уфе, накануне государственного совещания; 
резолюция съезда явно высказывалась за военную дикта

туру. 

Таким образом, единственной социальной базой для «комитета>) 
являлись городская интеллигенция и небольшие группы эсеров и 
меньшевиков. 

В области армейского строительства «комитет>) пошел по пути, 
обеспечившему господство в армии черносотенных и реакционных 
элементов, явившихся преторианской гвардией «комитета>), кото
рая, главным образом, и содействовала его падению. 

По мере расширения сферы действия чехословацких отрядов на 
территории, освобождаемой от советских войск, плодились новые 

5Гi 



правительства, из которых некоторые номинально признавали 

власть «комитета», а некоторые оспаривали ее. 

Так, во второй половине июля 1918 г., после занятия города 
Екатеринбурга чехословаками, в нем образовалось «областное 
правительство Ура.11а», претендовавшее на территорию Пермсной 
губернии и часть горнозаводского Урала. Кроме правительств, 
построенных по территориальному признаку, появились прави

тельства, построенные по признаку национальному. Башкиры пре
тендовали на собственное башкирское государство с собственным 
советом министров. Киргизы образовали свою «Алаш-Орду», кото
рая все время колебалась между Омском и Самарой. 

Наконец, на роль экстерриториального правительства претен
довало еще пребывавшее в Уфе «национальное управление тюрко
татарских племен», возникшее в результате трех всероссийских 
мусульманских съездов, происходивших в Казани летом 1917 г. 

Но главным соперником «комитета», впоследствии поглотив
шим его, являлось сибирское областное правительство 1• 

Оно возникло тем же путем, как и «коъштет», т. е. в результате 
чехословацкого переворота, в Сибири в июне 1918 г. Опираясь на 
более мощно развитые в Сибири ·офицерские контрреволюционные 
организации и мобилизованные казачьи части, оно явилось более 
реакционным по природе, почему процесс кристаллизации реакци

онных сил в Сибири пошел быстрее, и сибирское областное прави
тельство вскоре вступило в скрытую борьбу с сибирской областной 
думой, собравшейся в Томске и стоявшей на платформе буржуаз
ной демократии. Расширение территории и практические неудоб
ства, вытекавшие из обилия различных правительств, вызвали по
пытку двух главных претендентов на власть договориться о кон

струкции «всероссийской» власти*. 
После двух предварительных попыток, сделанных летом 1918 г., 

в сентябре и октябре того же года в городе Уфе состоялось совеща
ние делегатов различных местных правительств по вопросу о сфор
мировании единой власти. Это совещание присвоило себе название 
«государственного)>, и в результате его под сильным давлением че

хословацких представителей, на что мы указывали в своем месте, 
была образована Уфимская директория в составе пяти членов **, из 
них трое из состава бывшего «комитета Учредительного собрания». 

Пока белые заняты были организацией верхушки своего прави
тельства, неудачи на фронте вынудили Уфимскую директорию 
искать более безопасное местопребывание, и в принципе был решен 
вопрос об ее переезде в Омск. 

Там в совете министров директории пост военного и морского 
министра занял адмирал Колчак, незадолго до этого прибывший 
в Омск с Дальнего Востока, откуда он думал было пробраться в 

* См.: Майст1й 11. ДNю1>рат11•11>сю.ш ко11трр<'Rо.1ющш. М.; Jlr" 1923. 
** Лвкс1>11тьев, ::Jрв.тнов, Н1111огра;1ов, Bo.1oro;\rю1ii. Г<'НС'ра:1 Бо.1дырсn.

П. Капурин. 
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Англию и поступить на ангJ1ийскую службу, но, по у1шзанинм пред
ставителей Антанты, повериу.11 обратно*. 

Не менее симптоматичным явилось прибытие в Омск вскорt! 
вслед за этим и английского отряда под командой поJ11ювника 
Уорда **. 

Коалиционная директория с ее эсеровской окраской, очевидно, 
внушала мало доверия Антанте, и она подготовила уже на ее место 
своего диктатора. 

В ночь с 17 на 18 ноября 1918 г. кучка заговорщиков из со
става офицеров казачьих частей, расквартированных в Омске, аре
стовала трех социалистических членов дире1(тории: Зензинова, 
Арrунова и Авксентьева, которые были через два дня высланы за 
границу, а вся полнота власти была предложена советом министров 
адмиралу Rолчаку, который принял звание «верховного прави
теля». 

Омский переворот носил на себе все типичные черты военного 
переворота, и теперь очевидно, что он был задуман и подготовлен 
державами Антанты. Однако этот переворот обошелся не без шеро
ховатостей. 

Остатки уфимского правительства, в лице совета управляющих 
ведомствами, протестовали против переворота, требуя освобожде
ния арестованных членов директории и угрожая в противном слу

чае «выделить необходимые силы для подавления преступного мя
тежа»***. 

Чехословацкий национальный совет, являвшийся политическим 
руководителем чехословацких войск на территории России, также 
протестовал, считая, что омский переворот противоречит началам 
народоправства и свободы и нарушает начала законности, «кото
рые должны быть положены в основу всякого государства». 

Мотивом иного порядка руководствовался забайкальский вла-
ститель, атаман Семенов,- у него были с Колчаком личные счеты; 
·он не возражал принципиально против диктатуры, но на месте дик

татора желал видеть либо генерала Деникина, либо оренбургского 
атамана Дутова. 

Протест и непризнание диктатуры Колчака со стороны чехо
словаков не могли иметь для него особого значения. Во-первых, 
чехословаки слишком зависели от Антанты, а во-вторых, на фрон
те ко времени омского переворота оставалось уже слишком огра

ниченное количество их; тем не менее, подчеркивая свое отрица

т~льное отношение к новой власти, последние чешские части на
ча.ли усиленно покидать фронт и направляться в тыл. 

Более существенное и вредное значение для Rолча~ш имел ис
ход из его лагеря партии социалистов-революционеров. 

Если эта партия в ~орьбе с Советским правительством заранее 

* См.: Протоколы допро<"а адмщшла Колчака чрРзвыч11й11ой слРдствс111101i 
коъ111сс11сii в Ир1{уТСI\!' n январе - Ф<'врам 1920 r. // Apx11R pycrl\oЙ p<>noJJюц1111. 
Берлин, 1923. Т. Х. С. 177-321. 

** См.: Ги~tс Г. !(. C11fi11p1 •• rою:111111ш 11 Н'о.чча1;. Т. 11. С. ti. 
*** Там же. 
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была осуждена на неудачу благодаря тому, что первое гораздо 
шире и радикальнее шло навстречу жизненным интересам широ

ких народных масс, являлось действительной производной этих 
масс и не было запятнано соглашательством с Антантой и буржуаз
ными партиями, то по отношению к Колчаку и его правительству 
эсеры являлись все-таки до некоторой степени партией революци
онной, почему их пропаганда могла найти отклик в массах, недо
вольных режимом Колчака. 

Последующие события показали, что разрушительная работа 
эсеров имела свое значение в сокрушении власти Колчака. Таким 
образом, эсерам пришлось платить теперь за ту роль, которую они 
сыграли предварительно, маскируя в глазах широких народных 

масс авторитетом своей «революционности» зарождавшиеся гене
ральские диктатуры. 

Проделывая обратный путь в этом отношении, эсеры и учреди
ловцы бросили открытый вызов Колчаку. 

В обращении «Ко всем народам России» один из членов самар
ского комитета Учредительного собрания, Вольский, писал: 

« 17 ноября в Омске кучка заговорщиков арестовала членов 
всероссийского Временного правИтельства Авксентьева, Зензинова 
и Аргунова. Часть министров, во главе с членом правительства 
Вологодским, нарушила торжественное обязательство, подписан
ное ими самими, захватила власть и объявила себя всероссийским 
правительством, назначив диктатором адмирала Колчака. Съезд 
членов всероссийского Учредительного собрания берет на себя 
оорьбу с преступными захватчиками власти. Съезд постановляет: 
1) Избрать из своей среды комитет, ответственный перед съездом, 
уполномочив его принимать все необходимые меры для ликвида
ции заговора, наказания виновных и восстановления законного 

порядка и власти на всей территории, освобожденной от больше
виков. 2) Избрать в состав этого комитета: председателя Учреди
тельного собрания Чернова, председателя съезда членов Учреди
тельного собрания Вольского, тов. председателя съезда Алкина, 
членов Учредительного собрания Федоровича, Брушвита, Фомина 
и Иванова. 3) Поручить комитету, для выполнения возложенных 
на него задач, войти в соглашение с непричастными к заговору 
членами всероссийского Временного правительства, обаастными и 
местными властями и органами самоуправления, чешским нацио

нальным советом и другими руководящими органами союзных 

держав. Всем гражданам вменяется в обязанность подчиняться 
распоряжениям комитета и его уполномоченных»*. 

Однако попытка открытой борьбы окончилась для эсеров не
удачей. Вновь образовавшийся комитет был опять-таки свергпут 
путем местного военного выступления в Екатеринбурге. 

Чернов и некоторые другие члены Учредительного собрания 
были арестованы. Чернов был освобожден вскоре чехами; ему 
вместе с некоторыми товарищами удалось бежать, и они были вели-

* Гипс Г. К. С11б11рь, союзники и Колча1(. Т. 11. С. 11. 

58 



ко.цуmно приняты Советским правительс.твом на его территории, 
за что вскоре отплатили ему новыми интригами и заговорами; про

Чих же арестованных и доставленных в Омск членов Учредитель
яоrо собрания постигла более печальная участь: заключенные в 
омскую тюрьму, они были самочинно там убиты офицерским отря
дом во время восстания рабочих в Омске зимою 1918 г. 

Колчак, в ответ на брошенный ему вызов, не признал законно
сти первого учредительного собрания и приказал подчиненным 
ему войскам силою оружия вести борьбу со всеми, кто не признает 
и не подчиняется его власти. 

Свою дальнейшую линию поведения уже в подпольной борьбе 
асеры выявили в пост.ановлении, в котором призывали все партий
ные организации употребить свои силы на борьбу с диктатурой 
Колчака. Это постановление предусматривало также необходи
мость ведения противоправительственной агитации среди чехосло
ваков и народной ~рмии. 

Однако если антиколчаковская работа эсеров захватила верхуш
ки городской интеллигенции и кулацкие элементы крестьянства, 
то несравненно глубже проникала в массы и охватывала их работа 
'Конспиративных большевистских центров и организаций. 

Большинство крупных крестьянских восстаний в Сибири про
текало иr.1енно под большевистскими лозунгами, что свидетельст
вовало об удельноr.1 весе и значении этой партии в среде сибир
ского крестьянства и о продуктивности работы большевистских 
организаций. 

Подобно тому как официальные декларации Антанты далеко 
не отражали сущност11 их истинных намерений в отношении Рос
сии, так и официальные декларации белых правительств далеко не 
отвечали их действительной политике. 

Все они начинали с заявлений о борьбе за свободное воле
изъявление народа и демократический строй, но, будучи ставлен
И'"АКами буржуазии и опираясь на самые реакционные элементы 
общества, они очень скоро сбивались на путь ничем не прикрытой 
реставрации. . 

Поэтому об истинной политической физиономии белых прави
те.пьств следует судить не по словам, а по делам их и по тем тен

денциям, которые они проявляли в области внутренней политики. 
В беседе с представителями печати, происходившей 28 ноября 

1918 r., адмирал Колчак заявил, что он «не пойдет ни по пути реа1<
ции, ни по гибельному пути партийности». «Государства наших 
дней,- говорил Колчак далее,- могут жить и разв11ваться только 
на прочном демократическом основании». Однако созыв нацио
нального собрания, по существу долженствовавшего явиться тем же 

У'Чредительным собранием, откладывался до «воцарения в стране 
закона и порядка». Бл11жайш11е цели, которые ставил себе адмирал 
Колчак, заключались в создании сильной и боеспособной ар:мии 
д.JIЯ «беспощадной, неумолимой борьбы с большевиками», в согла
~цевии с другим11 государственными образованиями, стремящ11.Мися 
охранить государственность России, чему должна была способство-
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вать «единоличная форма власти». Все экономические и социаль
ные реформы откладывались, таким образом, до конца борьбы с 
большевиками*. 

Нам остается теперь обратиться к «делам» правительства Кол
чака, чтобы посмотреть, какими мерами оно восстанавливало за
конность и порядок, подготовляя спокойные условия работы для 
будущего национального собрания. 

Случаи для этих дел представились скоро. 22 декабря 1918 г. 
в Омске произошло восстание рабочих, подавленное войсками. 
Вслед за тем начались репрессии и расправы. Начальник омского 
гарнизона, генерал Бржезовский, издал приказ о возвращении 
всех незаконно освобожденных из тюрьмы, причем в приказе было 
указано: «всех неявившихся и задержанных после этого - рас

стреливать на месте». В то же время самочинно действовавшим 
отрядом были уведены из тюрьмы и зверски убиты несколько чле
нов Учредительного собрания и редактор челябинской газеты **. 

Правительство Колчака ни в чем не реагировало на эти про
явления военного произвола, чуждого всякой законности, которые 
далее росли, ширились и принимали все более уродливые формы. 

Омское восстание не было· единственным в своем роде; рево
люционные вспышки в стране не прекращались; более значитель
ных размеров они достигли в районах Енисейска, Томска и Бодай
бо; в дальнейшем по всей стране прокатилась волна крестьянских 
восстаний ***. 

С первых же шагов своего существования правительство Кол
чака вступило на путь исключительных законов, введя смертную 

казнь, военное положение и учреждая военные генерал-губерна
торства. 

Положение, которое создавалось в связи с этим, неоднократно 
цитируемый нами автор характеризует следующим образом: 

«Стоило переправиться из Омска на левый берег Иртыша, 
чтобы попасть под действие о полевом управлении войск. Коман
дующие армиями имели здесь своих агентов, которым было под
чинено все. Нормальный суд уступал здесь место военно-поле
вому, гражданские власти были подчинены военным. Свобода эко
номической жизни стала условной: в полосе военного управления 
были возможны и безграничные реквизиции, и всевозможные по
винности» ****. 

Не ограничиваясь этим, 14 марта 1919 г. Колчак, даже без 
ведома своего совета министров, издал приказ, в сущности вводив

ший военное положение во всей Сибири, объявив на военном поло
жении все железные дороги и крупнейшие населенные пункты 
Сибири *****. 

f~) 

* См.: Гинс /'.К. Сибирь, сою:11111к11 11 1\олчак. Т. 11. С. 30-33. 
** См. там же. С. 96. 

*** С)1. там illt'. С. 110. 
**** Там же. С. 136. 

***** См. там Жt'. С. 138. 



Таким образом, на всех гражданских и в значительной мере на 
экономических свободах был поставлен крест. 

«Военный, так называемый прифронтовой, суд обнажил свой 
жестокий, беспощадный меч в самом центре страны, где населе
ние привыкло к свободе и где оно не понимало сущности 
борьбы)> *. 

Население городов под влиянием испытываемого гнета начало 

враждебно относиться к власти еще с весны 1919 г. 
«Гнет цензуры, царство военщины, аресты, расстрелы - все 

это разочаровало даже ту умеренную демократию, которая раньше 

поддерживала адмирала Колчака, и возбуждало население, которое 
раньше безразлично относилось к формам власти~> **. 

В конце концов, произвол военных властей, все увеличиваясь 
от центра к периферии, достиг таких размеров, что возмущал даже 
самих представителей власти Колчака. Один гражданский админи
стратор правительства Колчака так характеризовал администра
тивную работу военных властей: 

«Незакономерность действий, расправа без суда, порка даже 
женщин, смерть арестованных «при побеге)>, аресты по доносам, 
передача гражданских дел военным властям, преследование по 

кляузам и проискам,- когда это проявляется на гражданском насе

лении,- начальник края может быть только свидетелем происхо
дящего. Мне не известно еще ни одного случая привлечения н 
ответственности военного, виновного в перечисленном, а граждан
ских лиц сажают в тюрьму по одному наговору~> ***. 

Тот же автор рисует далее безотрадную картину состояния про
довольственного, финансового, торгово-промышленного дела и со
стояния рабочего вопроса и земского и городского самоуправ
лений. 

Крестьянство, наиболее сильно испытывавшее на себе весь гнет 
этого режима, начинало бороться с ним путем восстаний. Прави
тельство Колчака боролось с восстаниями путем карательных 
экспедиций. «Крестьян секли, обирали, оскорбляли их гражданское 
достоинство, разоряли. Среди ста наказанных и обиженных попа
дался, может быть, один виновный. Но после проезда экспедиции 
врагами омского правительства становились все поголовно~> ****. 

Вскоре крестьянские восстания сплошным морем разлились 
по всей Сибири; они подходили к самому Омску, захватив боль
шую часть Алтая и огромные пространства Енисейской губернии. 

В городах происходили дикие расправы с представителями 
демократии и интеллигенции социалистического направления; так, 
в Канске один из участников переворота 18 ноября повесил на 
площади городского голову этого города*****. 

* Гипс Г. К. С11б11рь, союз11111ш 11 Колчак. Т. 11. С. 139. 
** Там же. 

*** Там же. С. 1R4. 
**** Там ;не. С. 370. 

***** См. там ;не. С. ЗВ8. 
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В Восточной Сибири в то же время все сильнее выявлялась 
работа центробежных сил. Еще весною 1919 г. забайкальский ата
ман Семенов замышлял создание «монголо-бурятского княжества», 
ведн самостоятельные переговоры с китайскими властями о захвате 
полосы отчуждения Восточно-Китайс1юй железной дороги и об 
устранении оттуда ставленника правительства Н:олчака - генерала 
Хорвата. 

Уссурийский атаман Калмыков, которого само правительство 
счита.110 уголовным преступником, организовавшим убийства не
скольких своих политических врагов, также оказался маленьним 

царьком*. 
Та~шм образом, омское правительство являлось лишь фикцией 

для собственных атаманов и генералов, творивших собственную 
поJштику и преследовавших собственные цели. 

По мере неудач на фронте и падения авторитета правитель
ства во всех слоях населения страны в самом правительстве на

чался процесс распада власти. Колчаковский совет министров, 
перебравшийся в Иркутск, пытался еще что-то делать, пытался 
реконструировать в.11асть на более демократичес1шх началах, но 
ставка I\одчака совершенно у·же потеряла связь с этим органом 
и стремилась перейти на путь единоличной военной д1щтатуры. 
возглавляемой адмиралом Колчаком. 

В качестве исполнительного органа при «верховном правителе» 
должно было состоять «верховное совещание», состоящее из пред
ставителей высшего фронтового командования и некоторых ми
нистров. 

Вместе с тем Колчак обращался с многочисленными воззва
ниями ко всему «имущему» населению Сибири, призывая его " 
самозащите и формированию добровольчесних частей. 

Эти воззвания являлись не более как жестом отчаяния и ника
н их практических результатов не дали. 

Наоборот, к концу 1919 г" под в.-шянием успехов красных войсн, 
повстанческое движение, охватившее Сибирь, приняло поголовный 
характер. В это время в Иркутской губернии создался так назы
ваемый «политический центр» 2, объединивший центральный ко
митет эсеров, комитет бюро земств, профессиональные союзы и с.-д. 
меньшевиков. 

Согласно.директивам этого центра, серьезное высtупление было 
намечено не в самом Иркутске, а на одном из важных пунктов 
магистрали, чтобы изолировать часть правительства Колчана, пере
бравшуюся к этому времени в Иркутск. Таким пунктом являлся 
район станции Черемхово с его каменноугольнымп копями, по 
составу населения являвшийся жизненным центром для рево
люции. 

21 декабря 1919 г. там произошел переворот: власть в :Иркут
сне к тому времени была настолько уже парализована, что не могла 

* См.: Гипс Г. К. С11611рь, союз11111ш и Ко.:1чак. Т. 11. С. 399. 
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предпринять ничего решительного против повстанцев в Черем
хове, опасаясь за свое существование в Иркутске. 

События в тылу вызвали со стороны Колчака назначение ата
мана Семенова главнокомандующим всеми войсками Дальнего Вос
тока, что автоматически влекло за собой введение военного поло
жения на всей территории Сибири, находившейся еще во власти 
Колчака, и лишало его совет министров всякой власти и влияния. 
Назначение атамана Семенова только подлило масла в огонь; его 
политическое лицо было ненавистно для всех слоев населения, кро
ме контрреволюционной верхушки. «Политический центр» объ
явил его еще раньше «врагом народа», и управляемое им Забай
калье считалось цитаделью реакции. 

Вместе с тем назначение Семенова главнокомандующим явля
лось неприемлемым и для чехословацких войск, стремившихся к 
п3ртам Дальнего Востока, захватывая подвижные составы и нару
шая эвакуацию войск и грузов сибирского правительства. 

Семенов грозил чехам обрушиться на них всеми своими сила
ми; эта угроза представляла для них тем большее значение, что 
все туннели Круго-Байкальской железной дороги находились 
тогда в руках Семенова. 

Назначение Семенова должно было, таким образом, побудить 
повстанцев к более скорым и решительным действиям и обеспечи
вало им благожелательный нейтралитет чехословацких войск, что 
было весьма важно для успеха революционного выступления в 
Иркутске. 

Таким образом, в конце декабря 1919 г. в Сибири создалась 
новая группировка политических сил: с одной стороны - партия 
военной реакции, опирающаяся исключительно на силу штыков, 
с другой стороны - все слои населения, не исключая и соглаша
тельских элементов, при благожелательном отношении к ним столь 
внушительной реальной силы, как чехословацкий корпус. 

Восстание в Иркутске началось вечером 24 декабря 1919 г. 
Повстанцам удалось утвердиться на окраине города, но центр был 
еще в руках колчаковских войск, которые готовились к наступле
нию на повстанцев, когда было получено уведомление от француз
ского генерала Жанена, командовавшего всеми союзными силами 
в Сибири, что он не допустит обстрела расположения повстанцев 
и в свою очередь откроет огонь по городу *, вместе с тем железно
дорожная полоса, на которой сосредоточились все восставшие, 
была объявлена·нейтральной. Эти обстоятельства вынудили пред
ставителей омского правительства отказаться от мысли о вооружен
ной борьбе и искать выход путем переговоров с повстанцами и пред
ставителями союзников. 

Совещание «высоких комиссаров союзных держав» прежде все
го наложило свою руку на Сибирскую железную дорогу от города 
Красноярска до станции Мысовой и ее полосу отчуждения для 
облегчения пропуска чехословацких и союзных эшелонов, причем 

* См.: Гипс Г. К. Сибир1" союзники и J\ол•1ак. Т. 11. С. 478. 
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контроль и управление ею поручались чехословацким войскам. 
Переговоры с представителями земств, как связующим звеном 

между правительством и повстанцами, не привели к решительным 

результатам, и бои в городе продолжались без особых результатов. 
но с усиливающимся ожесточением с обеих сторон до конца де
кабря. Отряд, присланный Семеновым на помощь Иркутску, потер
пел неудачу. Постепенно в колчаковский гарнизон проникало раз
ложение. Наконец, при энергичном побуждении со стороны союзни
ков, видевших в партии эсеров «деятелей государственного направ

J1ения, ничего общего не имеющих с большевиками» *, представи
тели омского правительства, после неудачных попыток выторго

вать себе возможность отступления далее на восток, пытались про
должать еще пере1·оворы с «политическим центром», настаивав

шим на полной капитуляции. Оставление правительственными 
войсками фронта и полное разложение в стане сторонников Кол
чака повело к тому, что эти переговоры так и не закончились, ибо 
к вечеру 4 января 1920 г. колчаковское правительство самол1ш
видировалось, разойдясь кто куда, и утром 5 января на улицах 
Иркутска были уже расклеены объявления о принятии власти 
«политическим центром» **. 

Тем временем поезд «верховного правителю> был задержан 
в Нижнеудинске; отказавшись от власти по представлению своего 
совета министров, Колча1<, по предложению союзников, отдался 
под покровительство чехов и в Иркутске был выдан ими представи
телям «политического центра» ***. 

«Политический центр» предал Колчака суду, причем следств11е 
выяснило картину попустительства Колчака убийцам членов Учре
дительного собрания и своих политических противников. В начале 
февраля 1920 г., еще до вступления советских войск в Иркутс1\, 
Колчак бьш расстрелян. 

Промежуточно-соглашательские партии в шще «политичесного 
центра» явились лишь переходной ступенью к подлинной власти 
широких народных масс, которая водворилась в восточной Си
бири с 21 января 1920 г. с переходом всей полноты власти к мест
ному Совету рабочих и крестьянских депутатов****. 

Из краткого изложения истории существования и падения 
омского правительства Колчака, претендовавшего на звание «все
российского»,, видно, что оно являлось, в сущности, игрушкой 
в руках целого ряда мелких военных диктаторов, в свою очередь 

бывших ставленниками самой определенной реакции. 
Поэтому официальные декларации этого правительства о его 

политической программе и целях имеют лишь чисто историческое 
значение, потому что практически в жизнь они никогда не прово

дились, да и вряд ли были бы проведены им. Однако для того чтобы 
резче подчеркнуть разницу между словами и делами всех белогвар-

fИ 

* ГtlНС r. R. С11б11рь. COI03HlllШ 11 l\ол•1ак. т. 11. С. 492. 
** См. там же. С. 501. 

*** Там ;щ.'. С. 512-513. 
**** Тю1 ;1;е. С. :>:37. 



дейских правительств, мы приведем ту декларацию правительства 

Колчака, которою оно отвечало на декларацию пяти держав, 

заявивших о своем сочувствии омской власти и желавших полу
чиrь разъяснения по некоторым политическим вопросам. 

В своей ответной декларации З июня 1919 г. Колчак заявил: 
«Правительство, ~шою возгламяемое, было счастливо осведо

миться, что цели держав в отношении России находятся в полном 
соответствии с теми задачами, которые себе поставило российское 
правительство, стремящееся прежде всего восстановить в стране 

м:ир и обеспечить русскому народу право свободно определить свое 
существование через посредство Учредительного собрания. Глу
боко ценя интерес, проявленный державами к русскому националь
ному движению, и признавая вполне справедливым их желание 

ознакомиться с политическими убеждениями российского прави
тельства, я готов подтвердить неоднократно мною уже сделанные 

заявления, за которыми я всегда признавал безусловно связываю
щую силу. 

1) 18 ноября 1918 года я принял власть и не намерен удержи
вать ее ни на один день дольше, чем это требуется для блага страны. 
В день окончательного разгрома большевиков моей первой заботой 
будет назначение выборов в Учредительное собрание. Ныне спешно 
работает комиссия по подготовке выборов, которая установит их 
условия и порядок на основах всеобщего избирательного права. 
Признавая себя ответственным перед этим Учредительным собра
нием, я передам ему всю власть, дабы оно свободным решением 
определило будущую судьбу государства. В этом была мною при
нята присяга перед высшим российским судом - хранителем за
конности нашего государства. Все мои усилия направлены к тому, 
чтобы закончить возможно скорее гражданскую войну сокруше
нием большевизма 11 предоставить наконец русскому народу воз
можность действительного свободного волеизъявления. Всякая 
.зац~ржка борьбы лишь отложила бы этот день, ибо правительство 
пе считает возможным заменить неотъемлемое право законных и 

свободных выборов восстановлением Учредительного собрания 
1917 года, избрание которого происходило под большевистским 
режимом насилия и большая часть членов коего находится ныне в 
Рядах большевиков. Лишь законно избранному Учредительному 
собранию будет принадлежать верховное право окончательно ре
шить все основные государственные задачи, как внешние, так и 
внутренние. 

2) Я высказываю вместе с тем готовность уже теперь обсудить 
с державами все связанные с Россией международные вопросы в 
свете тех идей сокращения вооружений, предотвращения войн 
11 миролюбивой и свободной жизни народов, завершением которых 
является Лига Наций. Правительство, однако, считает долгом отме
тить, что окончательная санкция всех решений от имени России 
принадлежит Учредительному собранию. Россия в настоящее 
время является и впоследствии может быть только государством 
демоRратическим, в котором все вопросы, касающиеся изменения 
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территориальных границ и международных отношений, должны 
получить ратификацию представительного органа. 

3) Признавая естественным и справедливым последствием 
великой войны создание объединенного польского государства, пра
вительство считает себя правомочным подтвердить независимость 
Польши, объявленную российским Временным правительством 
1917 года, все заявления и обязательства которого мы на себя при
няли. Окончательная санкция размежевания между Польшей и 
Россией должна, согласно принципам пункта второго, быть отло
жена до Учредительного собрания. Уже теперь мы готовы признать 
фактически существующее финляндское правительство, обеспечив 
ему полную независимость во внутреннем устройстве и управле
нии Финляндией. Окончательное же решение вопроса о Финлян
дии принадлежит Учредительному собранию. 

4) Мы охотно готовы ныне подготовить решения, связанные с 
судьбою национальных группировок: Эстонии, Латвии, Литвы, 
кавказских и закаспийских народностей, и рассчитываем на быст
рое решение этих вопросов, так как правительство уже теперь 

обеспечивает автономные права национальностей. Пределы же и 
характер этих автономий должны, конечно, каждый раз быть опре
делены отдельно. В случае же затруднений в решении этих вопро
сов правительство охотно воспользуется миролюбивым сотрудни
чеством Лиги Наций. 

5) Вышеуказанный принцип ратификации соглашений Учре
дительным собранием, конечно, должен быть применен и к вопросу 
о Бессарабии. 

6) Российское правительство подтверждает еще раз свое за
явление от 27 ноября 1918 г., которым оно приняло на себя все 
национальные долги России. 

7) Переходя к вопросам внутреннего устройства, могущим инте
ресовать державы, поскольку они являются показателями полити

ческого направления российского правительства, я повторяю, что 
не может быть возврата к режиму, существовавшему в России до 
февраля 1917 года. То временное решение земельного вопроса, 
на котором остановилось мое правительство, имеет в виду удовле

творение интересов широких кругов населения и исходит из созна

ния, что только тогда Россия будет цветущей и сильной, когда мно
гомиллионное. крестьянство наше будет в полной мере обеспечено 
землей. Равным образом при управлении освобожденными частями 
России правительство не только не ставит препятствий свободной 
деятельности земских и городских учреждений, но видит в их ра
боте и в укреплении начал самоуправления непременное условие 
возрождения страны и помогает этим органам самоуправления 

всеми имеющимися у него средствами. 

8) Поставив себе задачей водворить в стране порядок и право
судие и обеспечить личную безопасность усталому от насилий насе
лению России, правительство признает, что все сословия и классы 
равны перед законом. Все они, без различия религий и националь
ностей, получат защиту государства и закона. Напрягая все силы 
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и ресурсы страны к достижению указанных выше задач, прави

тельство, мною возглавляемое, высказывается в эти решительные 

дни от имени всей национальной России. Я уверен, что после сокру
шения большевизма мы сможем в полном согласии разрешить все 
вопросы, в которых одинаково заинтересована каждая из народно

стей, связанных своею государственной жизнью с Россией. Адми
рал Колчак» *. 

Таким образом, тенденции внутренней политики Колчака мож
но охарактеризовать лозунгом «Сначала успокоение, потом рефор
мы>). Методы же, какими проводилось это успокоение, шли совер
шенно вразрез, как это может усмотреть и сам читатель, с благими 
пожеланиями и обещаниями декларации Колчака. 

Что касается вопроса внешней политики и отношения к новым 
государственным образованиям, то здесь Колчак нисколько не 
сдвинулся вперед с позиции, которую занимало Временное прави
тельство в этом же вопросе, и с такою же готовностью, как и оно, 

спешил признать все векселя, выданные Антанте старым русским 
правительством. 

Антанта, очевидно, учла это обстоятельство. 24 июня 1919 г. 
конференция держав уведомила правительство Колчака о своем 
удовлетворении его декларацией и о своей готовности предоста
вить свою помощь адмиралу Колчаку и всем присоединившимся 
к нему**. 

Правительство, власть которого являлась весьма относитель
ной, а часто фиктивной в пределах той самой территории, на кото
рой пребывали его вооруженные силы, само собою разумеется, 
не могло ее фактически ничем проявить на территориях других 
белогвардейских правительств, отделенных от него и значитель
ными пространствами, и боевыми линиями красных фронтов. 

Вааимоотпошен~~я Поэтому-то взаимоотношения колчаков-
с прочими ского правительства с прочими белогвар-
белоrвардейскими дейскими правительствами сложились 
правительствами очень просто. Дело не пошло дальше фор-

мального признания и тех общих директив, которые правительство 
Колчака сочло нужным преподать им, но которые так и остались 
творчеством на бумаге. 

По случаю омского переворота Деникин писал Колчаку: «При
знаем верховную власть, принятую вашим превосходительством, 

в уверенности, что вы солидарны с основными началами политиче

ской и военной программы Добровольческой армии. Начала эти 
следующие: восстановление единой, неделимой России, не предре-
1.Jiая будущей окончательной формы правления; борьба против рево
люционной организации большевиков до полного уничтожения; 

военные действия сибирских армий согласуются с общими плана
ми кампании и главного командования Добровольческой ар
мии» ***. 

* См.: Гшtс r. к. Сиб11рь. CUIOЗflllКll 11 /{u:1•1ак. т. 11. с. 234. 
** См. та~1 ;ю?. С. ~39. 

*** См. там aic. С. 103. 
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Еще раньше Деникина архангельское правительство поспе

шило признать Колчака как верховного правителя*. 
Лишь в дальнейшем омское правительство попыталось опре

деленнее установить свои взаимоотношения с правительством юга 

России. 
Совет министров Колчака выработал положение о главнокоман

дующем вооруженными силами юга России, предоставлявшее по
следнему чрезвычайно широкие полномочия, не исключая и внеш
ней политики. Однако в области денежного обращения и земельной 
политики омское правительство оставляло главное руководство 

за собой. 
Тем не менее Деникин требовал себе полной самостоятельно

сти и в этой области**. 
Фактически руководство омского правительства деятельностью 

прочих белогвардейских правительств выразилось лишь в ряде 
директивных указаний, запоздалых во времени и не выполняемых 
теми, кому они предназначались. 

Так, например, омское правительство было заинтересовано 
в том, чтобы генерал Деникин не вступал во враждебные отношения 
с войсками "Украинской директории, возглавляемыми Петлюрой, 
когда предвиделось боевое их соприкосновение с войсками Добро
вольческой армии на Правобережной "Украине. Соответствующая 
телеграмма была послана Деникину, но он ответил по поводу теле
граммы о Петлюре, что, поскольку дело касается Польши, он 
готов сотрудничать с этой нацией, но с Петлюрой он сотрудничать 
не желает; в действительности в скором времени столкновения 
петлюровских войск с Добровольческой армией приняли форму 
настоящей войны ***. 

Несравненно более сложною в этом отношении представлялась 
обстановка на юге России, где над местными, областными бело
гвардейскими правительствами в лице правительств Дона и Кубани 
явилось возглавлявшее их экстерриториальное правительство в 

форме военной диктатуры генерала Деникина, опиравшейся на 
штыки Добровольческой армии, признанной правительствами Ан
танты. Для правильного уяснения взаимоотношений между всеми 
этими правительствами и причин их разногласий нам необходимо 
предварительно бросить взгляд на возникновение, организацию, 
политическую физиономию и цели областных казач~;их прави
тельств юга России. 

* с~1.: Гинс r. к. Снбнрь, СОЮ311ИК11 11 hO!IЧa!i. т. 11. С. 232. 
** с~ •. там же. с. 314-315. 

*** См. та\1 же. С. 317-Зl!J. 



ГЛАВА 111 

БЕЛОГВАРДЕЙСКИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

Донское, кубанское. аrтраха11ское и терское правительства. Их воз11ик11ове1111е. 
организация, политическая фиаионом11н. Правительство Добровольческой 
армии, его характер11ст11ка, реж1ш, эволюция. Прав11тельство Северной области 
(архангельское) и северо-запад11ое. Выводы. Соотноше1111с в11утре11них сил на 
Украине. Правительство Укра1111скоii д11ректор1111. Белые правительства Закас1111й
ской области, Кавказа и Туркестана. 

Донское, кубанское, 
астраханское, 

терское прав11те.11ьства. 

Их воаннкновение, 
орrаниаация, 

политическая ф11аионом11я 

После Октябрьского переворота Дон 
и Кубань вместе со своим «младшим 
братом)) Тереком не признали Советской 
власти и приступили к организации 

собственных правительств на началах 
самостоятельности до Учредительного соб

рания. Эта задача требовала установления известных отношений 
с неказачьей - иногородней частью населения, тянувшей в силу 
экономических и политических причин к Советской власти; поэто
му выборные учреждения этих областей: Донской войсковой 
круг и Кубанская рад11., куда пришлось на первых порах допу
стить иногородних, раскололись на два крыла, из которых левое 

определенно стало в оппозицию к казачьим правительствам. 

В Кубанской раде положение осложнялось еще тем обстоятель
ством, что часть ее, представлявшая казаков-черноморцев -
потомков бывших запорожцев, придерживалась тенденций более 
широкой автономии либо унии с самостийной Украиной, тогда как 
казаки-линейцы, великорусского происхождения, не считали нуж
ным отделяться от России. 

· Организацию казачьих областей юга России предполагалось 
завершить созданием «юго-восточного союза казачьих войск, 
горных племен Дагестана и вольных народов степей)). 

Быстрое расширение плацдарма Октябрьской революции в 
Пространстве, приведшее к установлению Советской власти на 
Дону, Кубани и Тереке в начале 1918 г., положило временный 
Предел всем этим начинаниям. 

Им суждено было, однако, вскоре возродиться в иных формах 
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и под другими лозунгами, почему мы и сочли нужным дать 

предварительно эту краткую историческую предпосылку. 

Однако и в этот кратковременный период зарождения и офор
мления белогвардейской власти на юге России выявилась разница 
в целях между местными политическими деятелями, среди которых 

сильны были лозунги автономии, более или менее широкой, и 
белогвардейскими деятелями «российского» масштаба, в изобилии 
стекавшимися со всех концов Советской России и мечтавшими 
о ее восстановлении в «великодержавных» формах. НаибоJ1ее 
яркими выразителями этой идеи явились генералы Алексеев, 
Корнилов, а затем и Деникин - первые организаторы Доброволь
ческой армии, которая, таким образом, с первых же шагов 
своего существования складывалась как целостный военно-полити
ческий органи:мt. 

Влияние германской оккупации в связи с внутренним повстан
ческим движением в Донской области весною 1918 г. вновь 
развязало силы контрреволюции на юге России, и их организацион
ная работа пошла в направлениях, наметившихся еще до занятия 
юга Росrи11 советскими войсками. 

Весною 1918 r. «круг спасения Дона» избрал на пост дон
ского атамана генерала Краснова, наделив· его почти диктатор
скими полномочиями, что дало ему возможность в течение лета 

и осени 1918 г. явиться единоличным выразителем политики 
Дона. 

В условиях сложившейся политической и стратегической об
становки генерал Краснов, не колеблясь, сделал ставку на Берлин, 
за что получил от германцев сильную политическую поддержку, 

позволившую ему задавить всякую оппозицию на Дону и в обмен 
на донские продукты получать от них боевое снаряжение и огне
припасы. 

В области внутренней политики Краснов рассматривал возрож
дение «единой и неделимой» России как эвентуальную цель, 
пока же его заботы сосредоточивались на создании сильной 
и временно самостоятельной области всевеликого войска Донского, 
которое мыслилось им как совершенно самостоятельное государ

ство, от имени которого он завязывал «внешние» сношения с 

Берлином, Киевом и Екатеринодаром. 
Отправив посольство в Берлин к императору Вильгельму, он 

добился возвращения Дону Таганрогского округа, на который 
претендовала Украина, и хлопотал перед ним же о признании за 
Доном права на южную часть Воронежской губернии и на Царицын 
по стратегическим соображениям. 

Такое выдвижение Краснова на первый план объясняется, 
с одной стороны, поддержкой немцев, тогдашних фактических 
властителей юга России, а с другой стороны - отсутствием на 
донской территории достаточно внушительной силы, которая мог
ла бы с ним конкурировать. 

Добровольческая армия, возглавляемая уже генералом 
Д~никиным, покинула пределы Донской области, отправившись 
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«освобождаты Кубань. Это сделано было вопреки мнению генерала 
Алексеева, который считал, что обстановка зовет ее на Волгу и что 
центр тяжести событий, решающих судьбы России, перемещается 
на восток *, но, очевидно, на решения командования Доброволь
ческой армии влияли мотивы не только стратегического, но и 
политического порядка. 

Официально Добровольческая армия продолжала держаться 
антантовской ориентации, что заставляло ее быть подальше от 
немцев во избежание могущих возникнуть конфликтов. 

Это обстоятельство позволяло и Краснову рассматривать Де
никина как величину, равную себе, с которой он также стремился 
перейти на путь дипломатических сношений. 

Так, в сентябре 1918 г. Краснов вновь обратился к Деникину 
с предложением предоставить кубанцев собственным силам для 
окончательного очищения их области, а самому совместно с ним 
двинуться на Царицын; однако и на этот раз Деникин отка
зался**. 

Тогда Краснов, озабочиваясь безопасностью левого фланга 
своего фронта, начал искать более тесного сближения с Украиной, 
и 20 октября 1918 г. между ними и гетманом Скоропадским 
состоялось политическое свидание, на котором обсуждался вопрос о 
союзе между Доном и Украиной, причем Скоропадский обещал 
принять на себя содержание особой русской «армии» в юго
восточной части Харьковской губернии для обеспечения левого 
фланга Донского фронта ***. 

Конец империалистической войны, революция в Германии и 
начало эвакуации немцами оккупированных областей в связи с 
появлением эскадр Антанты на Черном море положили предел 
«внешней» 'Политике Краснова, заставив его Переменить герман
скую ориентацию на союзническую, что не избавило его от погло
щения новой политической силою, выдвинутой союзниками в лице 
генерала Деникина. Под давлением союзников, угрожавших ли
шить Донскую армию источников боевого и материального снаб
жения, Краснов в начале 1919 г. пошел на полное подчинение 
Деникину в военном и политическом отношениях, сохранив за 
собою некоторые автономные права в отношении управления Дон
ской областью. В области внутренней политики Краснов проявил 
себя крайним консерватором; при нем на Дону подняли головы 
представители самых крайних правых течений, его администрация 
душила всякую оппозицию и всякое проявление свободной мы
сли****. 

·Поскольку самостийныt• тенденции на Дону представлял, глав
ным образом, генерал Краснов, а он, благодаря своей реакционной 
политике, не мог иметь широкой опоры в массах, борьба с ним не 
представила ocofiыx затруднений для генерала Деникина, особен-

• См.: Лукомский Л. С. Воспом1111а111ш. Т. 11. С. 77-79. 
•• См.: Крас11ов П. Н. Вссuеликое uoiic1ю Донское. С. 190-321. 

••• См. там же. 
•••• См.: Соколов /(. Н. Праu;1с1111с генерала J(е111~ки11а. София, 1921. С. Gli. 
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но же когда последнему была обеспечена политическая поддержка 
держав Антанты. 

Иначе слагалась обстановка на Кубани. Там внутренняя поли
тическая обстанов.ка была сложнее, и оппозиционные течения раз
Iюго рода могли найти себе источники питания и поддержку в 
сильно развитых представительных учреждениях. 

Согласно кубанской конституции, наряду с краевой радой, ор
ганом основного законодательства, стояла законодательная рада 

для текущих законодательных дел и для контроля над правитель

ством. Хотя обе рады должны были избираться самим населением, 
но, благодаря обстоятельст.вам гражданской войны, в 1918 г. 
законодательная рада была выбрана просто из состава краевой 
рады и пополнилась главным образом представителями автоно
мистского, вместе с тем в политическом отношении более левого 
направления, непримиримо настроенного в отношении политиче

ского руководства Добровольческой армии. 
Это обстоятельство предопределило дальнейший ход всей 

внутренней политики на Кубани, характеризующейся, с одной сто
роны, борьбой двух течений в самой раде: линейского - прими
рительного и черноморского - непримиримого, а с другой сторо
ны, трениями между Кубанской радой и командованием Добро
вольческой армии, вылившимися в дальнейшем в открытую борьбу. 

В политике кубанского правительства следует различать два 
момента: один - когда оно, лишенное собственной территории, 
вынуждено было скитаться с обозами Добровольческой армии, 
согласившись на все условия, поставленные ему командованием 

этой армии, и другой - когда, опираясь на собственную террито
рию, оно стремилось восстановить свою самостоятельность; этот 

второй период завершился открытой борьбой между командова
нием Добровольческой армии и радой с временной победой 
первого. 

Первоначально, чувствуя свою зависимость в военном отноше
нии от Добровольческой армии, Кубанская рада стремилась удер
жать ее на своей территории. Так, 15 мая 1918 г. рада пригласила 
Добровольческую армию остаться на Кубани для совместной борь
бы с большевиками, причем тогда же она в общих чертах выявила 
свои стремления во внешней и внутренней политике .. 

Рада считала, что для успешности предстоящей борьбы и ус
тановления общих отношений с Украиной и Германией необходимо 
полное единение Кубанского края с Доном и другими южными 
областями*. 

По мере освобождения кубанской территории в раде начинали 
господствовать мирные настроения, выражавшиеся в заявлениях: 

«Мы ни с кем воевать не хотим, а хотим заняться мирным 
строительством» **. 
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* См.: Лукомский Л. С. Вос110~111на1111я. Т. 11. С. 81. 
** Та~1 же. С. 83. 



с августа 1918 г. начало усиленно добиваться полной самостоя
тельности Кубанской армии, находившейся в оперативном управ
лении командования Добровольческой армии. 

Наконец, 10 августа 1918 г. идея юго-восточного союза вновь 
возродилась в проекте правительства Дона, Кубани и Терека о 
создании суверенного союза, включая в него и горцев Кавказа. 
Командование Добровольческой армии требовало включения в этот 
проект пункта о временном характере этого союза до восстановле

ния единой и неделимой России, а также включения представителя 
Добровольческой армии в состав правительства этого союза и объе
динения командования всеми вооруженными силами союза в руках 

генерала Деникина, чему энергично противился донской атаман 
Краснов*. 

1 ноября 1918 г. Кубанская рада окончательно оформила 
тенденции своей внешней и внутренней политики, приняв несколь
ко постановлений относительно образования на федеративных на
чалах союза с другими государственными образованиями юга 
России. Эти постановления опять-таки встретили возражения со 
стороны представителей Добровольческой армии. Дело затянулось 
согласительными 1юмиссиями, так как обе стороны не чувствовали 
себя достаточно сильными, чтобы вступить на путь открытой 
борьбы и открыто порвать друг с другом. Иначе дело обстояло в 
1919 г., когда добровольческое командование, пользуясь, с одной 
стороны, успехами на фронте, а с другой стороны, поддержкой 
Антанты, более решительно наложило руку на все начинания 
Кубанской рады в области внешней и внутренней политики. 

Левое ирыло Кубанской рады не могло мириться с таким по
ложением и вступило на путь открытой борьбы с правительством 
юга России, возглавляемым генералом Деникиным. Эта борьба 
закончилась временной победой генерала Деникина, который, в 
сущности, произвел на Кубани маленький государственный пере
ворот в стиле омского переворота адмирала Колчака. 

25 октября 1919 г. Деникин арестовал некоторых видных 
представителей оппозиции в Кубанской раде и предал их военно
полевому суду за подписание с меджлисом горских народностей 
союзного договора, в котором были усмотрены признаки госу
дарственной измены; вслед за тем Кубань была включена в тыловой 
район кавказской армии. Краевая кубанская рада вынуждена 
была пересмотреть конституцию, уничтожить законодательную 
раду 11 усилить прерогативы войскового атамана, причем атама
ном был избран генерал Успенский, всегда благожелательно от
носившийся к Добровольческой армии. 

Оппозиция этими мероприятиями была, однако, лишь подавле
на, но не раздавлена. Подобно эсерам в Сибири и Поволжье, она 

. повела деятельную кампанию на фронте и в стране, что совпало с 
рядом неудач вооруженных сил юга России против деникинского 
режима, и результаты ее агитации сказались на массовом оставле-

* См.: Лукомский А. С. Воспо~шнания. Т. 11. С. 88, 100-105. 



нии кубанскими частями фронта, что отразилось гибельным 
образом на окончательной судьбе белых армий юга России. 

Разгром вооруженных сил юга России, окончательно выявив
шийся к началу 1920 г., вновь выдвинул вопрос о ставке на 
казачество, но на этот раз уже в его совокупности, поскольку 

правительство Дона в это время вновь вынуждено было покинуть 
свою территорию. Но на этот раз было уже поздно. 

5 января 1920 г. в Екатеринодаре открылись заседания 
верховного казачьего круга, который приступил к выработке кон
ституции союзного «казачьего государства». На этом круге кубан
цы выдвигали идею прекращения гражданской войны на основе 
признания советским правительством независимого казачьего го

сударства*. 
Вообще, на круге преобладали более левые течения. Восполь

зовавшись этим обстоятельством, Кубанская рада поспешила вос
становить утраченную было ею самостоятельность; она вновь вос
становила законодательную раду, сменила правительство из сто

ронников Деникина и не удовлетворялась уже признанием само
стоятельности Кубанской армии, на которое пошел, наконец, гене
рал Деникин. 

Этот последний период существования белого кубанского пра
вительства не имеет для нас особого исторического значения, 
поскольку он совпал вообще с агонией белой власти на юге Рос
сии, сменившейся вскоре подлинной народной властью Советов, 
с появлением которой фактически, а не на бумаге уст.ановилось 
трудовое единство на территории столь любезного сердцу буржуаз
ной казачьей верхушки юго-восточного союза. 

Нам остается сказать еще два слова о роли и значении терского 
и астраханского казачьих правительств. Оба они, не обладая боль
шой реальной силой и чуждые сепаратистских стремлений, не 
имели самостоятельной политической физиономии и являлись наи
более покорными добровольческому командованию. 

Мы не останавливаемся на оттенках внутренней политики обо
их главнейших казачьих правительств, поскольку она в значитель
ной мере являлась отображением политики той политической силы, 
рука которой в течение всего 1919 г. тяготела над ними и в зна
чительной мере направляла все их действия. 

Поэтому мы непосредственно переходим к политической роли 
и значению правительства юга России, возглавляемого генералом 
Деникиным, и его политического окружения, сыгравших выдаю
щуюся роль в событиях нашей гражданской войны. 

Правительство 
Добровольче~кой армии, 
ero характеристика, 
режим, эволюция 

Мы уже отметили ту характерную особен
ность в устройстве Добровольческой ар
мии, что она с самых первых шагов своего 

существования являлась целостным воен

но-политическим организмом. Это предо
пределяло тот характер власти, которая впоследствии должна 

была выйти из ее недр; власть эта явилась не чем иным, как 

~ См.: Соколов К. Н. Правление генерала Деникина. С. 241-242. 
74 



военной диктатурой в ее чистом виде. Прежде чем услужливые 
буржуазные юристы оформили соответствующими «положениями» 
бытие этой власти, она уже существовала фактически. Коман
дование Добровольческой армии самостоятельно распоряжалось 
казенными средствами, издавало административные акты и даже 

законодательные *. 
Лишь впоследствии это фактическое положение оформилось 

в виде своего рода «гражданской конституции» Добровольческой 
армии, к которой руку приложил известный реакционер, 
киевскиi'1 журналист Шульгин. Эта конституция сводилась к 
созданию совещательного органа при командуюЩем Добровольче
ской армией под названием «особое совещание» 1• 

Положение об «особом совещании» достаточно определенно 
формулировало внешние и внутренние цели политики командова

ния Добровольческой армии, почему мы полностью приведем их в 
редакции авторов положения. 

Статья первая положения об «особом совещании» от 18 авгу
ста 1918 г. так определяла задачи этого совещания: 

«Особое совещание имеет целью: а) разработку всех вопро
сов, связанных с восстановлением органов государственного 

управления и самоуправления в местностях, на которые распро

страняется власть и влияние Добровольческой армии; б) обсуж
дение и подготовку законопроектов по всем отраслям государствец

ного устройства как местного значения по управлению областями, 
вошедшими в сферу влияния Добровольческой армии, так и в ши
роком государственном масштабе по воссозданию великодержавной 
России в ее прежних пределах; в) организацию сношений со 
всеми областями бывшей Российской империи для выяснения 
истинного положения дел в них и для связи с их правительства

ми и политическими партиями, для совместной работы по восстано
влению великодержавной России; г) организацию сношений с 
представителями держав Согласия, бывших в союзе с нами, и 
выработку планов совместных действий в борьбе против коалиции 
центральных держав; д) выяснение местонахождения и установ
ление тесной связи со всеми выдающимися деятелями по всем 
отраслям государственного управления, а также с наиболее 
видными представителями общественного и земского самоуправле
ния, торговли, промышленности, финансов, для привлечения их 
в нужную минуту к самому широкому государственному строи

тельству; е) привлечение .ттиц, упомянутых в пункте «Д», к разре

шению текущих вопросов, выдвигаемых жизнью» **. 
· Дух этого документа говорит сам за себя: из-за него глядело 

подлинное лицо реставрации, не прикрашенное никакими «демо

кратическими» уступками, хотя бы для приличия, как это делалось 
Колчаком. Пункт «единой и неделимой» России определял собою 
n дальнейшем линию поведения деникинского правительства в 

* См.: Соколов К. Н. Ilpaщн'Hllt' rt'Hl'paдa Де1111ю111а. <..:. 2i. 
**"Та~• же. С. 30-31. 
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отношении государственных новообразований на территории 
бывшей Российской империи. Эта линия, проводимая с крайней 
резкостью и непримиримостью, поставила деникинское правитель

ство в определенно неприязненные отношения со всеми лимитрофа
ми и оставила его в полном одиночестве в момент катастрофиче
ского крушения его фронта. 

Добровольческая «ориентация», принимаемая прочими белыми 
армиями, например Северо-Западной армией Юденича, ставила их 
в такие же отношения с лимитрофами, что отрицательно сказы
валось на их оперативной свободе действий. 

Принцип сурового начала последовательно проводимой воен
ной диктатуры нашел еще более яркое выражение в разработан
ном позднее «Временном положении об управлении областями, 
занимаемыми Добровольческой армией». 

Как показала дальнейшая борьба между добровольческим 
командованием и Кубанской радой, первое ни разу не отказалось 
от притязаний на военно-политическое верховенство, черпая их в 
военном отношении из самого существа команд·ной власти, а в 
политическом - из идеи единой русской государственности. 

Эти тенденции командования Добровольческой армии сразу же 
создали почву для конфликтов между ним и отлившимся в до
вольно отчетливые формы своеобразным казачьим парламентариз
мом Кубани. Конфликты скоро приняли форму скрытой, а затем 
и явной борьбы, которая ослабила и разложила обе стороны. 

Интересно остановиться на том политическом окружении, 
которое создалось вокруг «особого совещания» и в некоторых 
случаях являлось вдохновителем его политики. 

Наиболее влиятельной являлась группировка Национального 
центра. 

Национальный центр был построен на группировке от кадетов 
вправо. По признанию одного из видных членов партии к.-д. и 
крупного деятеля в деникинском правительстве, «он (и Нацио
нальный центр.- Н. К.) не был ни в какой степени организацией 
«массовой» и сохранял все время характер интеллигентской груп
пы, которая содействовала правительству, возбуждая программные 
вопросы, подготовляя законодательный материал и выдвигая пер
сональные кандидатуры»*. 

Правее этой центральной группировки стоял «Совет государ
ственного объединения», левее - социал-соглашательские эле
менты, тяготевшие к «Союзу возрождению>. 

Осуществление объединительных планов добровольческого 
командования в области гражданского управления подвигалось 
медленно; все свои усилия оно первоначально сосредоточило на 

объединении военной власти и международного представитель
ства, что ему удалось достигнуть, но отношения с «краевыми 

образованиямю> не налаживались. 
Даже крымское правительство, образованное либеральными и 

* Соколов К. Н. ПравлениР генерала Дс1шк11на. С. 52-53. 
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соглашательскими кругами общественности и не претендовавшее 
ни на какой суверенитет, находилось в постоянных трениях с 
командованием Добровольческой армии. 

Ознакомившись с целями и методами проведения внешней 
политики Добровольческой армии, мы остановимся теперь на тен
денциях ее в области земельного и рабочего вопросов. Декла
рация по этим вопросам появилась с запозданием только 24 марта 
1919 г., причем в появлении ее сыграли немаловажную роль настоя
ния представителей правительств Антанты .при ставке Деникина, 
напуганных реакционным курсом политики этой ставки*. 

Таким образом, заявления генерала Деникина по этим вопросам 
надлежит рассматривать как безобидное творчество буржуазного 
либерализма, предназначавшееся к экспорту за границу, а не как 
заявления, которым фактически суждено было претвориться в 
жизнь. 

Декларация, подписанная главнокомандующим и всеми члена
ми «особого совещанию>, состояла из 7 пунктов. В первых двух 
определялись цели вооруженной борьбы - уничтожение больше
вистской анархии, водворение в стране правового порядка и восста
новление . «могущественной, единой и неделимой России», в по
следующих пяти кратко излагалась в самых неопределенных и 

туманных выражениях программа будущего «государственного 
строительства»: созыв народного собрания на основах всеобщего 
избирательного права, областная автономия и широкое местное 
самоуправление, гарантия полной гражданской свободы и свободы 
вероисповедания, немедленный приступ к земельной реформе для 
устранения земельной нужды трудящегося населения, немедлен
ное проведение рабочего законодательства, обеспечивающего тру
дящиеся классы от эксплуатации их государством и капиталом**. 

Объявление этой декларации совпало с усилением правого, 
реакционного крыла в составе самого правительства Деникина, 
опиравшегося на успевшую сорганизоваться в это время реакци

онную политическую группу из бывших сановников царского ре
жима, известную под именем «Совет государственного объеди
нения». 

Эти обстоятельства определили постоянный крен внутренней 
политики Деникина в -сторону реакции со всеми вытекавшими 
отсюда последствиями, а каковы были эти последствия, нам 
красноречиво повествует в своих воспоминаниях начальник 

отдела пропаганды Деникинской армии профессор Соколов. «Хо
рошего управления,- говорит он,- которое могло бы завоевать 
симпатии населения к национальной диктатуре, нет, да, пожалуй, 
нет и вовсе никакого управления. Провинция оторвана от центра. 
Интеллигенция недоверчива, рабочие угрюмо враждебны, кресть
яне подозрительны. Население по-прежнему не дается в руки вла
сти и реагирует на ее административные опыты более или менее 

* См.: Соко.л.ов К. Н. Правление генерала Деникина. С. 123. 
** См. там же. С. 123-124. 
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бурными движениями. Вместо земельной политики бесконечные 
аграрные разговоры. Центральные ведомства работают вяло и явно 
не справляются с чудовищно огромными задачами, выдвигаемыми 

жизнью. Всякое общее политическое руководство отсутствует. 
Особое совещание барахтается в безвоздушном пространстве, ни 
на кого не опираясь и нигде не встречая настоящей поддержки»*. 

Действительно, ставка на рабочих определенно не удалась 
правительству Деникина, несмотря на его попытки заигрывать 
с ними. Организованные рабочие определенно заняли позицию, 
враждебную деникинской власти **. 

Так же неудачны были попытки и сделать ставку на крестьян. 
Проект земельной реформы Деникина, появившийся в развитие 
его декларации от 24 марта 1919 г., совершенно не мог удовлет
ворить крестьянство. Его основные положен11я сводиJшсь к следую
щему: сохранение за собственниками их прав на землю, установ
ление для каждой отдельной местности тех или иных земельных 
норм и переход остальной земли к малоземельным «путем 
добровольных соглашений или путем принудительного отчуж
дения, но обязательно за плату», причем «полное разрешение 
гемельного вопроса для всей страны» возлагалось в дальнейшем 
на «законодательные учреждения, через которые русский народ 
выразит свою волю» ***. 

В результате таких тенденций в области земельной политики 
и явился приказ главнокомандующего о правах на сбор урожая, 
содержание которого мы привели выше ****и применение которого 
в своеобразном толковании агентов местной власти Деникина 
еще более раздражило крестьян. 

Вообще следует отметить, что деморализованность агентов 
власти являлась характерной чертой режима Деникина. «Пьянст
во, порки, погромы составляли бытовое яв.11ение» *****. Неодно
кратно цитированный нами видный деятель деникинского прави
тельства пишет: «Правилом было беспрепятственное и система
тическое ограбление житеJ1ей, в котором принимали участие лица 
разных рангов и положений» ******. 

Понятно, почему вскоре тыл Добровольческой армии начал так 
же сотрясаться от волн крестьянских восстаний, как сотрясался 
тыл белых армий Колчака. Это грозное для добровольцев явле
ние особенно сильно начало сказываться в предела~ Украины, 
где анархо-кулацкая стихия нашла себе незаурядного руководите
ля в лице Махно, который в октябре 1919 г. угрожал даже ставке 
Деникина в Таганроге. 

Махновские банды отвлекли значительные силы с фронта, 
однако возглавляемое им движение было лишь подавJ1ено, но не 
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уничтожено и с новою силою обнаружилось при начале общего 
отступления белых армий юга России. Полное одиночество правя
щих кругов Добровольческой армии во внешней и внутренней 
политике заставило их искать выход в реконструкции правящего 

аппарата путем соглашения главного командования Доброволь
ческой армии с «южно-русской конференцией», на которой были 
представлены Дон, Кубань, Терек и которая работала еще с июня 
1919 г. над проектом федерирования этих областей. Совместные 
заседания обеих сторон начались в сентябре 1919 г. Однако дело 
о «сговоре~> с казачеством находилось на мертвой точке, а тут 
подоспела катастрофа на фронте и переворот на Кубани, произ
веденный генералами Добровольческой армии и фактически 
лишивший Кубань всякой самостоятельности. 

Только катастрофический развал фронта и перемена курса 
английской политики, где верх взяла точка зрения против актив
ной интервенции в русские дела, побудили Деникина пойти на 
решительную перемену курса своей политики тогда, когда было 
уже поздно. «Особое совещание~> было упразднено. После неко
торых колебаний Деникин пошел на все уступки требованиям 
верховного круга, после чего от его военной диктатуры не 
осталось и следа; это соглашение было оформлено в 20-х числах 
января 1920 г., но, пока формировалась новая власть «на началах 
народоправства1>, боевые события шли своим чередом, и когда она 
в 20-х числах февраля того же года попыталась вступить в испол
нение своих обязанностей, в ее распоряжении оставался только 
клочок территории в районе Новороссийска, который ей пришлось 
также вскоре покинуть. 

Правительство 
Северной области 
(архвиrельское) 
и северо-западное 

История обоих этих правительств и их 
эволюция в общем и целом подобны толь
ко что описанным двум главнейшим бело
гвардейским правительствам; их политиче
ская физиономия, режим и цели разнятся 

лишь в оттенках от таковых же их старших собратьев. Поэтому 
здесь мы остановимся лишь кратко на главнейших моментах 
существования этих правительств. 

Правительство севера России образовалось после высадки 
десанта держав Антанты в августе 1918 г. Оно состояло перво
начально из нескольких членов Учредительного собрания и обще
ственных деятелей. 

Однако месяц спустя даже такая соглашательская физиономия 
правительства не понравилась фактическим господам поло
~ения - британским военным властям, и в сентябре первоначаль
ный состав правительства был разогнан, причем во главе его 
номинально по-прежнему остался «социалист~> Чайковский, а ге
нерал-губернатором и заместителем его был назначен генерал 
Миллер. Когда Чайковский уехал на конференцию в Париж, 
генерал Миллер фактически остался во главе правительства. 

В отношении конструкции власти архангельское правительство 
являло ту оригинальную особенность, что во главе правительства 
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стоял генерал-губернатор, который по своему служебному положе
нию должен был являться лицом, подчиненным правительству. 

Архангельское правительство наиболее полно из всех 
белогвардейских правительств зависело от держав Антанты, глав
ным образом от Англии благодаря условиям экономическим, так 
как, согласно указаниям англичан, оно выпустило свои денежные 

з11а1ш по курсу 40 руб. за фунт стерлингов, которые имели хожде
ние только на английских рынках и внутреннем, так как на фронте 
и в тылу до осени 1919 г. было гораздо больше английских, 
чем русских белогвардейских войск. Таким образом, по существу 
это правительство являлось тою же военной диктатурой. 

Как только этому «правительству» удалось войти в связь с 
омским правительством Колчака, последнее поспешило исправить 
отмеченную нами ненормальность, обратив его в военное генерал
губернаторство с особым советом при нем вместо министерств*. 

В создании всех перечисленных нами белогвардейских пра
вительств все-таки участвовали те или иные слои населения, и 

они возникали частью самостоятельно, частью лишь при поддержке 

держав Антанты. В лице северо-западного белого правительства 
Лианозова мы имели белогвардейское правительство, явившееся 
11сключителыю продуктом творчества генералов Антанты. Слож
ность внешней политической обстановки Прибалтики, где Англия 
боялась возрождения влияния Германии, с одной стороны, бездар
ность и полнейшая политическая безграмотность военных руко
водителей белогвардейской Северо-Западной армии - с другой 
стороны, вызвали к жизни это правительство, появившееся на свет 

гораздо позднее всех прочих своих собратьев. 
Обстоятельства его возникновения характерны для обрисовки 

отношения Антанты к русским белогвардейцам. 10 августа 
1919 г. английский генерал Марш собрал у себя нескольких 
кандидатов в министры будущего правительства и стоя обратился 
к ним со следующей речью: «Союзники считают необходимым 
создать правительство Северо-Западной области. Его нужно соз
дать, не выходя из этой комнаты. Теперь шесть с 1 / 4 часа, я вам 
даю время до семи часов, так как в семь часов приедут представи

тели эстонского правительства для переговоров с тем правитель

ством, которое вы выберете. Если вы этого не сделаете, то мы, 
союзники, бросим вас. Вот лист членов правительств!~, которые 
желательны союзника~11,- поговорите о сказанном мною» **. 

Вполне понятно, что правительство, возникшее на таких нача
лах, являлось не более как фикцией. Это правительство сидело 
в Ревеле, на эстонской территории, терпимое там эстонским 
правительством исключительно благодаря настояниям Англии; 
собственные его войска, дравшиеся на клочке русской территории, 
в районе Нарвы и Пскова, вперемежку с эстонскими частями, 
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грозили либо арестовать его членов при появлении их на фронте, 
либо разогнать их. 

Фиктивными являлись все распоряжения и декларации этого 
правительства, так как фактически вся власть на .:\lестах, а следо
вательно, и руководство внутренней политикой сосредоточивались 
в руках генералов и атаманов Северо-Западной армии, которая 
тов. Троцким в одной из его речей была охарактеризована как 
собрание кондотьеров XVI-XVII вв. Полезно привести несколько 
фактов из деятельности этих лиц для характеристики тех крайно
стей, в которые обращается режим невежественной военной дик
татуры - той формы власти, в сторону которой эволюционирова
ли, как видно из предшествовавшего изложения, все русские 

белогвардейские правительства. Руководящие деятели Северо-За
падной армии представляли пеструю смесь военных авантюристов, 
начиная от ставленников помещичье-баронской реакции и кончая 
дезертирами из Красной Армии вроде Булака-Балаховича, которые 
свою бандитскую сущность прикрывали ультрадемагогическими 
лозунгами. 

В этом черном стане не могло быть и не было внутреннего 
единства; взаимные интриги 11 заговоры господствовали в среде 

Северо-Западной армии, но раздираемые внутренними раздорами 
авантюристы являли трогательную картину единения, когда дело 

касалось насилий над местным населением, пленными, слабыми 11 

беззащитными. 
Во главе этой армии стоял генерал Юденич, проявивший 

полную бездарность во всех отношениях; но, по словам одного из 
бывших министров северо-западного правитеJ1ьства, в окру;кснии 
генерала Юденича «царило безнадежное черносотенство» *. 

Наиболее колоритной фигурой в лагере белых являлся дезертир 
Красной Армии Булак-Балахович. При занятии Пскова белыми он 
проявил действительно кондотьерскую жестокость. «Людей веша
ли днем в центре города на фонарях, причем адъютант Балаховича 
предлагал казнимым самим вешаться»**. 

Вереницы повешенных украшали все улицы города; на некото
рых столбах висело по три человека***. В конце концов, против 
белого террора в городе восстали представители союзников, и 
тогда Балахович перенес 1\tесто своих казней за город. В отношении 
национальных меньшинств заправилы Северо-Западной армии 
проводили явно погромную политику, выразителем которой явля
лась издаваемая ими газета «Белый Крест». 

В области аграрной политики военные белогвардейцы издали 
~риказ, на основании которого землевладельцы получали посев, 

покос, усадьбу и инвентарь, земля же до Учредительного собрания 
переходила к крестьянам; но без покоса крестьяне в пределах 
района действий Северо-Западной армии ничего не могли сделать 

• См. Маргулul'с 111. С. Гол 1111тl•p11tJ1щ1111. 1\11. 11. С. J:П. 
•• Ta)J же. С. НЮ. 
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с пашней, так как земля требовала обильного удобрения; поэтому 
крестьяне вновь попадали в кабалу к помещикам, которые либо 
продавали крестьянам покосы, либо сдавали их в аренду. Один 
из белогвардейских наблюдателей характеризовал режим Северо
Западной армии как «смесь черной сотни с тепловатым октяб
ризмом)> *. 

Более определенную оценку получили заправилы Северо-Запад
ной армии от взятого ими в плен и казненного ими бывшего 
генерала Николаева, сражавшегося в рядах Красной Армии, кото
рый на суде назвал их «преступниками, идущими на Русь с само
зваными генераламю>. 

Наибольшим вымогательствам подвергалось еврейское насе
ление. Под угрозой погромов Балахович заставлял его вносить 
крупные денежные суммы в свою пользу и в пользу 11редводи

тельствуемых им бандитов. 
Излишне делать какие-либо комментарии или давать выводы к 

только что изложенному; факты говорят сами за себя. 

Выводы 
Мы дали краткий очерк возникновения и 
эволюции всех белогвардейских прави

тельств, зародившихся на прос'tранствах бывшей империи под 
знаком Учредительного собрания и единой, неделимой, вели
кодержавной России; мы видели в процессе их возникно
вения работу центростремительных сил контрреволюции, ре
зультатом которой явилась кристаллизация генеральских дик
татур. 

Действительно, те из белогвардейских правительств, как, 
например, правительства востока России и Сибири, которые возни
кали под лозунгами соглашательских и буржуазных партий, в 
дальнейшем насильственным или естественным путем скатывались 
к тому же режиму. 

Нетрудно видеть, что дальнейшим шагом в этой эволюции в 
обратном порядке была бы реставрация в более или менее чистом 
виде с теми последствиями, образчики которых дала белая 
Северо-Западная армия в пределах занятых ею территорий. Но 
этому не суждено было случиться. Генеральские диктатуры 
являлись «гиппократовыми чертами» белого режима; их наиболее 
резкое проявление совпадало или предшествовало развалу белых 
фронтов. 

Так случилось в Сибири, когда Колчак в дни гибели сибирской 
контрреволюции пытался остановить колесо истории при помощи 

штыков своих разбитых армий и банд атамана Семенова. 
Такова же была участь Деникина, пытавшегося укрепить 

свое внутреннее положение полным уничтожением буржуазно
мещанского парламентаризма кубанской рады. Белогвардейский 
режим в самом себе носил источники своей гибели. 

Крах белогвардейского режима явился вместе с тем и крахом 
соглашательской демократии. Ее судьба и эволюция в стане белых 
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показали наличие только двух реальных сил на арене гражданской 

войны в России: революционного пролетариата, которому принад
лежало будущее, и кулацко-буржуазной реакции, стремившейся к 
восстановлению прошлого. 

Наиболее активные и сознательные слои крестьянства, вна
чале шедшие за соглашательскими партиями, использовали полу

ченный урок, безоговорочно перейдя в лагерь революции и усилив 
ее боевые кадры. Те же, кто из этого урока не сделал надлежа
щих выводов, разделили вместе с белой эмиграцией ее судьбу, 
являясь до сих пор жалкими подголосками в стане мировой контр
революции. 

Мы рассмотрели те белогвардейские пра
Соотношею~е внутрсннllх вительства, объединяющей платформой 
сил на У кра1111е 

для которых являлся лозунг единой и 
неделимой России в области внешней политики и принцип учре
дительного собрания в их внутренней политике; в связи с ним мы 
рассмотрели и те контрреволюционные группировки, политиче

ские устремления 1юторых предусматривали как идеал достиже

ния самостоятельность временную и постоянную, но которые, 

вовлеченные силою вещей в орбиту более крупных белогвардей
ских образований, поневоле должны были воспринять их полити
ческую физиономию. Эти образования мы можем охарактеризовать 
как промежуточные между правите.11ьствами определенной, бело
гвардейской, окраски и между правительством, занимавшим в тече
ние гражданской войны совершенно своеобразную и обособленную 
от прочих позицию. 

Таковым явилось правительство Украинской директории, к ко
торому тяготело соглашательское крыло кубанской рады, шовини
стически настроенное. 

Однако, прежде чем перейти к украинским правительствам 
эпохи гражданской войны, нам необходимо в нескольких словах 
остановиться на характеристике соотношения внутренних сил на 

Украине, поскольку оно представлялось более сложным и своеоб
разным по сравнению с таковыми же на прочих территориях 

бывшей Российской империи. 
Правительство Учитывая рамки нашего труда, мы не 
Украинской будем останавливаться на истории возник-
директорю~ новения предшествующих украинских 

правительств и их политической физиономии. Правительство гет
мана Скоропадского, поставленное немцами, в области внешней 
политики ничем не могло проявить себя, поскольну, не имея 
~обственной вооруженной силы, оно являлось послушным орудием 
в их руках; в области внутренней политики оно, опять-таки 
следуя указке императорской Германии, стремилось к закре
плению диктатуры помещиков и буржуазии в ущерб интересам 
рабочих и крестьян. 

Гетманское правительство пало одновременно с падением 
военной и политической мощи центраJ1ьных держав; уже первые 

отзвуки германской революции серьезно потрясли основы гетман-
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ского строя. Правящие классы ценою перемены ориентации надея
лись удержаться у власти. 

Ослабление режима оккупации освободило общественные дей
ствующие силы. 1\роме «украинского национального союза», уже 
ранее существовавшего политического центра украинских шовини

стических кругов, образовался политический «рабочий центр», 
поставивший себе определенную задачу: путем массового выступ
ления свергнуть гетманскую власть; в свою очередь, из гласных 

киевской Думы и избранного в мае 1918 г. «всеукраинского 
комитета земств и городов» образовался «демократический центр», 
тянувший в сторону соглашательской политики с .гетманом. 
Все эти организации, за исключением украинского « националь
ного союза», мало учитывали роль украинской деревни, которая 
между тем должна была быть значительной в предстоящем 
движении. 1\роме них на Украине, в частности в 1\иеве, 
действовал также конспиративный большевистский центр. Свою 
работу большевики вели самостоятельно, но под лозунгом восста
новления Советской власти на Украине, воздерживаясь от какого 
бы то ни было контакта с названными выше организациями. 

Пока в течение нескольких дней все четыре центра бездейство
вали, готовясь к выступлению, власть в столице Украины -
1\иеве перешла к Добровольческой армии в лице генералов графа 
Келлера и 1\ирпичева, которые подчинили себе гетмана Скоро
падского, после чего вновь сформированный кабинет министров из 
явных реакционеров поспешил покончить и с «самостийностью» 
Украины, и с германской ориентацией, определив направление 
своей политики на единую Россию и поставив ближайшей целью 
борьбу с советской Великороссией при содействии «старых 
друзей» России - держав Антанты. 

Добровольческим генералам удалось арестовать «рабочий» и 
«демократический» центры, но «украинский национальный союз» 
успел выехать в Белую Церковь, где он выделил из себя Украин
скую директорию и призвал крестьян к борьбе «за землю и волю». 

Таким образом, на политической арене остались пока только 
две борющиеся силы: Украинская директория и сторонники гене
рала Деникина, опиравшиеся на немногочисленные белогвар
дейские отряды, но вскоре на арену борьбы выступила третья 
реальная сила в лице большевиков, опиравшихся на Советы. 

Пока Украинская директория успешно оспаривала у гетмана 
власть почти на всей территории Украины, начиналась ее борьба 
в восточной Украине с властью Советов: властями директории 
были уже распущены Советы в Харькове и Полтаве. Это обстоя
тельство сразу же выявило политическую физиономию директории. 
Она являлась производной организованных и объединенных нацио
налистической идеологией городских и деревенских мещанско
кулацких элементов, которые стремились использовать массовое 

крестьянское движение для создания национальной мелкобуржуаз
ной государственности. 

Открытие Дарданелл и появление антантовских флотов у 
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берегов Черного моря делали Украину в этот момент весьма 
доступной международным влияниям, и ходом событий Украин
ская директория была поставлена в необходимость сделать выбор 
между Советской Россией и Антантой. 

. После некоторых внутренних колебаний, боясь потерять все 
в случае неудачи Советской России, директория пошла по пути 
сближения с Антантой, что предопределило ее враждебные от
ношения к Советской России. Вот предпосылки дальнейшего ук
лона директории вправо, в связи с чем слева направо перемещалась 

и равнодействующая всей внутренней украинской политики 
в пользу кулацких элементов, причем, в конце концов, директо

рия выродилась в подлинную кулацкую диктатуру. 

Это перерождение директории ознаменовалось ее открытым 
наступлением на украинский пролетариат и его органы: начались 
разгоны Советов, аресты и расстрелы коммунистов, преследова
ния профессиональных союзов. 

Директория в своей внутренней политике разделила участь 
прочих белогвардейских правительств. Ее дела далеко не отвечали 
ее словам. Обещания же директории в отношении своего ра
дикализма далеко оставляли за собою все декларации белогвар
дейских правительств. 

Декларация директории провозглашала восстановление всех 
революционных завоеваний, передачу земли крестьянам, широкое 
социальное законодательство, однако «без анархических методов» 
и в формах, выработанных, «главным образом, западно-европей
-ской рабочей демократией». Главнейшею же особенностью декла
рации являлось провозглашение идеи диктатуры крестьянства и 

пролетариата с лишением имущих классов политических прав. 

Вместе с тем провозглашалась идея трудового конгресса из пред
ставителей рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции*. 

Однако последующими административными циркулярами и при 
"посредстве органов местной власти и куJiацких «спилок» директо
рии удалось обеспечить большинство в кон1·рессе за кулацким 
элементом. 

Таким образом, выдвигая диктатуру крестьян и рабочих, 
директория в действительности думала, с одной стороны, лишить 
большевиков агитационных возможностей, а с другой - обеспе
чить национально-украинскую диктатуру, опирающуюся на кула

чество и связанную с ним интеллигенцию. В области внешней 
политики директория изъявляла желание жить в мире со всеми 

народами и государствами, придерживаясь принципа полного 

нейтралитета. 
Однако продолжающиеся втайне и уже далеко зашедшие 

переговоры с Антантой продолжали толкать директорию вправо. 
А тем временем на Украине происходила новая перегруппировка 
социальных сил. 

* См.: Рафес М. Два года рсволюц1111 11а Укра1111е. Рас1юл «Бунда». М" 
1920. с. 117-118. 
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В процессе ожесточенной борьбы с гетманом в армию директо
рии влились все слои крестьянства, от кулацких до полупролетар

ских и пролетарских его слоев. С занятием войсками директории 
крупных промышленных и политичес1шх центров естественно 

обнаружилось тяготение левой части крестьянства из армии 
директории к городскому пролетариату, тогда как кулацкие 

элементы начали либо расходиться по доl\tам, чтобы воспользо
ваться плодами победы революции, либо разлагались, вступив 
на путь грабежей и погромов; реальной силой в руках директории 
оставался лишь осадный корпус сечевиков, наполненный выходца
~1и из Галиции и мелкобуржуазными украинскими элементами 
эсеровского толка. 

Внутри украинских правительственных сфер также шла борь
ба, долженствовавшая окончательно определить ориентацию 
внешней, а под ее влиянием и внутренней политики Украины. 

Результатами этих колебаний в среде самой директории 
явилось стремление директории, не прерывая закулисных перего

воров с Антантой, завязать переговоры с Советской Россией для 
ликвидации всех трений. Во главе украинской делегации предпо
лагалось поставить Юрко-Мазуренко. Правительство директории 
канвой переговоров намечало следующие положения: полная 
свобода всех партий, в том числе и большевиков, но попытки 
вооруженного выступления против директории будут подавлять
ся силою же оружия; полный нейтралитет в международных 
отношениях; директория не брала на себя обязанности воевать 
с Антантой, но решала бороться против десанта Антанты и 
против навязывания ей буржуазных порядков со стороны Антанты; 
подчеркивался преимущественно дипломатический характер борь
бы с Антантой; борьба с Доном силою оружия мыслилась только 
до границ Украины 11, наконец, от Москвы требовалось взаимное 
признание суверенитета*. 

Однако под влиянием хода событий директория вскоре опубли
ковала ноту с протестом против вступления советских частей в 
пределы Украины, причем нота была обращена только к прави
тельствам стран Антанты, что косвенным образом являлось 
приглашением 11х активно вмешаться в украинские дела и прис

лать военную помощь против большевиков. 
Хотя украинская делегация и отправилась в Москву, однако 

переговоры с нею явились излишними, так как вскоре ходом 

революционной борьбы директория была отброшена в лагерь 
открытых врагов Советской власти" а в Харькове к этому времени 
образовалось уже украинское Советское правительство, которое 
вошло в тесные отношения с правительством РСФСР. 

В области внутренней политики директории обнаружилась еще 
одна характерная особенность: она оказалась бессильной бороться 
с еврейскими погромами, которые широкой волной разлились по 
Украине, или глядела на них сквозь пальцы. Виновники погромов 

* См.: Рафес М. Два rода рево.1Jюц1111 на Украине. С. 130. 
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в войсковых частях оставались совершенно безнаказанными, так 
как директории было невыгодно рвать с погромными элементами: 
в них она видела свою единственную опору. 

Наконец, ведя борьбу против Советов рабочих и крестьянских 
депутатов, дире1<тория пыталась отвлечь социальное движение 

масс в русло узконационалистических задач, подготовляя почву 

для военной диктатуры против рабочих и крестьян. 
Поскольку директория решительно вступала на путь диктатуры 

против Советов, ее дальнейшими шагами в этом направлении, 
естественно, должны были явиться попытки мобилизации всех 
контрреволюционных сил, толкнувших ее на соглашение с Антантой 
и на войну с Советской Россией. 

Такова была обстановка, когда собрался трудовой конгресс, 
причем Коммунистическая партия объявила ему бойкот. 

Наибольшее представительство на конгрессе получила «селян
ская спилка», представлявшая центр партии украинских эсеров. 

Внешняя политика директории - борьба с Советской Россией 
и попытки компромисса с Антантой - вызвала резко отрицатель
ное к себе отношение со стороны этой влиятельной части 
конгресса. Голосования конгресса выяснили полную изоляцию 
директории от всех слоев и групп украинского крестьянства 

благодаря ее внешней политике. 
Вот причины, определившие, с одной стороны, успех и 

быстроту продвижения советских войск в пределах "Украины и 
переход атамана Григорьева, возглавлявшего значительную часть 
армии директории, на сторону Советской власти, имевший своим 
результатом занятие Одессы и бегство французского десанта. 

"Украинская директория продолжала катиться вправо, вступив 
на путь открытого привлечения Антанты на свою сторону. 
25 января 1919 г. было объявлено о переходе железнодорожной 
линии Одесса - Раздельная - Тирасполь, Одесса - Аккерман и 
Одесса - Rолосовка - Николаев в сферу французского влияния. 
Директория в следующих выражениях мотивировала эту переда
чу: «Борьба на "Украине ведется только против реакционеров и 
анархистов, но не с республиканской Францией, которая не может 
идти против интересов "Украины. "Украина поэтому не воюет про
тив Франции и оказывает ей дружеское гостеприимствm> *. 

Левые фракции покинули конгресс, снимая с себя всякую 
ответственность как за его постановления, так и за последствия их. 

Последние заседания конгресса происходили в тревожной 
обстановке прифронтовой полосы. Кое-как вотировав доверие 
директории, 1<онгресс разошелся, выделив из себя несколько 
совершенно безличных придатков власти наподобие парламентских 
комиссий. 

По мере успешного продвижения советских войск директория, 
принужденная скитаться с места на место и выжатая, наконец, 
в пределы Галиции, все более теряла признак территориальности, 

* Рафес М. Два года революции на Украине. С. 150. 
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а вместе с тем 11 свое самостоятельное политическое значение; 

вместе с тем продолжалось ее перерождение в подобие военной 
диктатуры. Но мелкомещанская стихия и здесь осталась верна 
себе: она выдвинула такую же мелкую военную диктатуру в лице 
Петлюры, которая представлялась для Антанты слиш1юм мало
заметной величиной, чтобы заняться ею серьезно. и слишком 
беспомощную самое по себе, чтобы держаться самостоятельно.
она вынуждена была скатиться в сферу польского влиян1ш. 

Этот новый сателлит панской Польши некоторое время пытался 
выступать еще на горизонте гражданской войны, пока силы 
красного Севера были целиком заняты борьбою с белым Югом, 
но окончательная победа красных автоматически выкинула 
Петлюру как самостоятельный фактор с арены политической 
борьбы. 

Разволновавшаяся кулацкая стихия, идейно оторвавшаяся от 
директории, еще долго не могла успокоиться и войти в русло 
советской идеологии и строительства. 

Выразителями ее чаяний и политических устремлений явились 
многочисленные атаманы и атаl\1анчики вроде Григорьева, Махно, 
Тютюника, Зеленого и пр" банды которых в течение всей 
гражданской войны разгуливали по Украине, являясь случайными 
попутчиками той или другой из борющихся сторон. 

Конец гражданской войны положил предел существованию 11 

этих банд. 
Правительство Украинской директории в его первоначальных 

формах явилось мелкобуржуазным правительством; во главе его 
стояли старые демократы-революционеры. Но, подобно такому же 
демократическому правительству Уф101ской директории, и оно. 
всту1111в на путь борьбы с революционным пролетариатом, 
сыграло почти од11наковую с 1111м контрреволюционную роль, 

являясь предтечей буржуазной диктатуры, поддерживаемой меж
дународной контрреволюцией. 

Пр11мер Украинской директории еще раз доказа.1 несостоя
тельность мещанской демократии перед лицом мировой революции. 

Опыты обеих директорий ясно показали, что для активных 
творческих сил мелкобуржуазных слоев и партий не оставалось 
иного выхода, как присоединение к формуле политической 
гегемонии пролетариата. · 

Трехмесячная борьба между этими двумя принципами закон
чилась победой коммунистического принципа, в то время KaI( 

директория под давлением внешней и внутренней реакции быстро 
покатилась к союзу с мировой контрреволюцией. 

Белые правительства 
Закаспийской области, 
Кавказа и Туркестана 

Для полноты картины нам остается в двух 
словах остановиться на истории возник

новения и политической физиономии пра
вительств, возникших на самых отдален

ных окраинах бывшей Российской империи. 
12 июня 1918 r. в Закаспийской области власть захватил 

исполнительный комитет членов Учредительного собрания во главе 
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с правым эсеро:\t Фунтиковым. Первым делом этого новоявленного 
правительства было обращение за помощью н англичанам, 
первые отряды ноторых появились в Занаспийской области в 
начале августа 1918 г. Постепенно усиливаясь, англичане 
захватили в свои руки все отрасли управления, сделав 

местную власть в лице эсеров и меньшевиков послушным 

орудием в своих руках. Правление англичан ознаменовалось их 
зверской расправой с 26 комиссарами бакинского Советс1юго 
правительства, вывезенными ими из Вану. Как и везде, 
местное население оназалось враждебным к онкупантам и сочув
ственно настроенным к Советской власти. При таких условиях 
организация армии подвигалась слабо; удалось набрать 4-5 тысяч 
местных туркмен. Опираясь на эти силы и поддержку 2-тысячного 
отряда англичан, закаспийское белое правительство не могло долго 
держаться. Впоследствии оно передало свою власть генералу 
Деникину, приславшему в Закаспийскую область свои войска*. 

Из белых правительств Кавказа, кроме уже выше рассмотрен
ных нами, следует упомянуть еще о превращениях бакинского 
правительства. 

29 марта 1918 г. власть в Баку перешла в руки пролетариата. 
В начале мая 1918 г. Грузия, Азербайджан, претендовавший на 
Баку, а вслед за ними и Армения объявили себя независимыми от 
России, и турецкие войска начали наступление на Баку и 
обложили его. Помощь Баку была оказана отрядом, образовавши:\1-
ся из остатков русских войск в Персии, прибывшим оттуда в 
составе 18 сотен терских и кубанских казаков под начальством 
Бичерахова. 

В конце ию.11я бакинский Совет, под в.11иянием соглашателей, 
постановил пригласить на помощь англичан. Власть из рук 
большевиков перешла в руки меньшевиков, эсеров и родственных 
им армянских дашнаков. Во главе обороны стала организация 

· каспийского флота - Центрокаспий. Небольшой английский от
ряд прибыл из Персии, одна~ю после месячного пребывания 
вновь ушел в Персию, и 1 сентября 1918 г. турки заняли 
Баку, после чего начали развивать наступление на Петровск, где 
утвердилось эсеро-меньшевистское правительство, принявшее 

название «прикаспийское правительство». Это правительство, 
опираясь на отряд Бичерахова, который пробрался в Петровс1\, 
претендовало на Терскую область, Северный Кавказ, Ставрополь
скую губернию, а кроме того, на объединение с Закаспийской 
и Муганской республиками. Однако отряд Бичерахова был разбит 
турками, после чего он сел на суда и ушел по направлению к 

Персии. Разбежалось и прикаспийское правительство. Оно вновь 
появилось в Баку осенью 1918 г. с новым прибытием туда 
англичан, которые заявили, что не будут вмешиваться во 
внутренние русские дела. Там оно встретилось с местным азер
байджанским правительством, которое претендовало на суверени-

"' 8.-уч. арх., д. 254, л. 91-!J2. 
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тет в Баку и добилось его, после чего прикаспийское правительство 
исчезло как самостоятельная величина с горизонта гражданской 
войны*. 

С установлением Советской власти в Туркестане в Фергане 
образовалось областное правительство соглашательской окраски, 
в которое вошли мусульманские и русские кулацкие и буржуазные 
элементы. Это правительство вело борьбу с Советским правитель
ством Ташкента. Впоследствии оно распалось, причем идеологичес
кими преемниками его явились повстанческие организации, из

вестные под именем басмачей, только недавно прекратившие 
нарушать мирную жизнь Туркестана. 

•См.: Бойкое В. Воспоминания о революции в Закавказье (1917-
1920 rг.) //Архив русской революции. Берлин, 1923. Т. IX. С. 91-195. 



Г JI А В А IV 

СОСТОЯНИЕ ТЫЛА С ОБЕИХ СТОРОН 

Состоян11е тыла белых 11 1\расных apм11ii в эпоху гражданrкоir воiiны. На11бо:1сlо' 
к.рупные высту11лс1111я в тыл~· красных армиii в 11рlо'дlо'лах Всл11коросс1111, 
Сибири и Урала. Парт11эанское 11 ба11д11тскос дв11же1шс на Укра1111е в период 
rражда11скоii воiiны; 11р11ч1111ы его с1111ьноrо раэв11т11я. Револ~оц11оннос дв11же1111е 
в тылу белых apъ111ii, его характерные особенности. Повстанчество в тылу 
белых армиii Во('точного 11 Южного фронтов. Махновщина и ее значение. Выводы. 

Состояние тыла 
белых 11 красных армий 
в эпоху rражданскоii 
войны 

Характер гражданской войны не исчерпы
вает боевой обстановки только событиями, 
происходящими на фронтах обеих борю
щихся сторон. 

На примере нашей гражданской войны мы видим, что и тылы 
обеих сторон также являются театрами военных действий, где 
параллельно с операциями на фронте развиваются свои боевые 
действия, иногда достигающие таких размеров, что их влияние 
начинает сказываться на операциях фронтов. 

Это явление вполне понятно и объяснимо, если мы учтем 
ro обстоятельство, что жизненные и мертвящие центры революции 
и контрреволюции располагаются на территории страны согласно 

условиям экономического, а не стратегического порядка. 

Динамические процессы, происходившие в толще народных 
масс, нашли свое выражение в тех движениях, которые 

происходили в тылу обеих сторон и которые являлись вполне 
естественными спутниками революционной войны. 

Эта динамичность тыла является одним на типичных 
признаков гражданской войны, не встречающихся вовсе или 
встречающихся, как редкое исключение, в обстановке войн 
предшествующего периода, почему на ней надлежит остановить 
наше вниъ1ание. 

Несмотря на общность внешних черт в тыловых движениях 
аа боевыми линиями обоих фронтов, природа этих движений 
является совершенно различной в тылу I<расных и в тылу белых. 

На территориях красных фронтов эти движения носили 
характер временных колебаний крестьянской стихии, укладывав
шейся в прочные рамки советского строительства; в тылу у белых 
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они являлись вполне закономерным историческим явлением, 

питаемым условиями среды, режима и вообще всей внутренней 
политикой белых. 

В этом мы усматриваем причину того явления, что на красной 
стороне кривая тыловых волнений идет по восходящей в 
начальный период гражданской войны, примерно до ее перелома, 
т. е. до середины 1919 г., а затем спускается вниз, тогда как 
у белых мы замечаем неуклонный рост тыловых волнений, судо
роги которых свидетельствуют о скорой агонии всего белого 
фронта. 

Волнения в тылу красного фронта зависели прежде всего от 
настроений середняцкого крестьянства, которое, не видя непосред
ственно перед собой помещика, думало уклониться от тягот 
гражданской войны, раздражавшей его необходимостью давать 
солдат в армию и хлеб по продразверстке; эти настроения сменялись 
другими, как только крестьянин воочию убеждался, что несет ему 
власть белой диктатуры, которая своим режимом содействовала 
советизации оккупированных ею районов в плоскости психологи
ческой. Кроме того, на антисоветских вначале настроениях 
крестьянства сказывалась первоначальная неналаженность смычки 

между деревней и городом, а также стремление кулацкого 
элемента распространить свое влияние и руководство на массу 

середняцкого крестьянства. 

Массовость выступлений в тылу красного фронта бывает всегда 
ограничена в пространстве и проявляется только тогда, когда 

очагом движения является пункт или среда, жизненная для 

контрреволюции, или имеется хорошо проведенная провокация. 

Все движения в тылу красных либо не носят массового 
характера, либо быстро его теряют, как только массы убеждаются, 
что они явились жертвами обмана или провокации. В стане 
белых процесс идет в обратном порядке: спорадические выступле
ния скоро принимают массовый характер, и тылы деникинских 
и колчаковских армий заливаются волной массовых крестьянских 
восстаний. В то время как в тылу красных фронтов возбудителями 
и участниками движений являются либо контрреволюционные, 
кулацкие, шкурнические элементы, опирающиеся на наименее 

сознательный и темный массовый элемент, в стане .белых эти 
движения носят характер подлинно народных движений, во главе 
которых становятся наиболее зрелые политически и наиболее 
самоотверженные элементы, выдвигаемые массами. 

· Поскольку эти тыловые движения совпадают с боевыми опера
циями на фронтах, обеим сторонам приходится принимать меры 
военного и административного порядка для борьбы с ними. 

И здесь чрезвычайно характерными являются те методы, кото
рыми обе стороны борются с волнениями в своем тылу. 

Советская власть никогда не обращает острия своей каратель
ной политики против массовых участников волнений, она обруши
вает свои кары прежде всего против контрреволюционной или 
бандитской головки выступлений; белая власть в подобных 
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случаях всею тяжестью своих репрессий обрушивается сплошь 
на всю массу населения. 

Таким образом, кроме причин социально-политического 
порядка самые методы борьбы с волнениями в тылу, с одной 
стороны, толкают массы в русло Советской власти, а с другой 
стороны, окончательно отталкивают их от белой власти, делая 
ее режим невыносимым для широких масс населения вообще. 

Таковы сущность, характерные особенности и природа тыловых 
выступлений на красной и белой стороне в эпоху нашей 
гражданской войны. 

Если остановиться на мысли дать общую их картину и просле
дить все их особенности, то для этого пришлось бы написать 
специальное исследование. 

В настоящем изложении мы остановимся на кратком обозре
нии и характеристике важнейших из них, и притом таких, 
которые, возникая в непосредственной близости от того или другого 
фронта либо в качестве одного из боевых фокусов будущей линии 
фронта, имели существенное значение для действий регулярных 
армий обеих сторон, предопределяя в некоторых даже случаях, 
как, например, это было у белых, исход всей кампании или 
операции. 

Наш обзор мы начнем с тыловой обстановки красных фронтов. 
При этом следует отметить характерные особенности обстановки, 
слагавшейся для красных фронтов в этом отношении в Велико
россии, Сибири и на УкраиАе. В последней эти выступления против 
красных, являясь следствием брожений анархо-кулацкой кре
стьянской стихии, стремившейся выявить свое лицо, носили 
массовый характер и осложнялись участием в них некоторых 
войсковых формирований украинского командования, шедших 
первоначально рука об руку с Красной Армией. 

Все это оказывало более существенное влияние на ход операций 
l\ра«ной Армии, чем где бы то ни было, и придавало борьбе с 
этими выступлениями более длительный и упорный характер. 

Выродившись впоследствии в беспринципный бандитизм, эти 
выступления продолжались еще и по окончании гражданской 
войны, потребовав особых мероприятий в области военной и 
административной для своей ликвидации. 

Напбо.11ее крупные Наиболее обширными и организованными 
выступ.11ения в ты.11у движениями, притом с определенным 

красных армий в предепах контрреволюционным характером, в сфере 
Ве.11икоросс11и, Сибири красных фронтов в пределах Великороссии 
0 У~а.11а и Урала явились ижевско-воткинское вос
стание в августе 1918 г. и восстание донских казаков в северной 
части Донской области в марте 1919 г. 

Ижевское восстание было организовано союзом фронтовиков, 
насчитывавшим в себе до 4 тысяч членов, в котором в течение 
долгого времени тайно велась эсеровская пропаганда. 

Воспользовавшись ослаблением пролетарских организациii 
г. Ижевска и его окрестностей, выделивших все свои боеспособные 
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силы для борьбы с чехословаками, фронтовики, привлекши на свою 
сторону малосознательный элемент и усилившись кулацким и 
буржуазным элементами, выступили открыто против Советской 
власти 7 августа 1918 г. С первых же шагов выявилась явно 
эсеровская картина всего мятежа. Ижевский Совет принял опре
деленную эсеровскую физиономию, признал власть комитета все
российского Учредительного собрания и приступил к формирова
нию <(народной~> армии. После мобилизации городского населения 
мятежники мобилизовали крестьян окрестных волостей, и их 
силы возросли до 25 ООО человек . 

. Поскольку Ижевск и его район являлись средоточием значи
тельных государственных оружейных и сталеделательных заводов, 
мятежники не испытывали недостатка в вооружении и даже 

артиллерии; впоследствии им удалось наладить и производство 

огнеприпасов. 

От Ижевска мятеж начал распространяться по направлению 
к Воткинску и Сарапулу, который был взят повстанцами 31 августа 
1918 г. 

Производя мобилизацию во всех занятых ими районах, белые 
к сентябрю 1918 г. значительно увеличили свои силы и захватили 
площадь 12-13 тысяч км 2 с 700-800 тысячами человек населения. 

В дальнейшем повстанцы учредили в своем районе комитет 
членов Учредительного собрания Прикамского края, оставив з"а 
Советами лишь значение классовой организации. 

Такое расширение восстания в пространстве и его первоначаль
ные успехи объясняются отчасти отсутствием достаточных воору
женных сил для его подавления, так как главное внимание 

красного командования в этот момент было обращено на направ
ления более существенные. 

С половины сентября успехи ·Повстанцев приостановились, тем 
более что местное население, раздраженное тяготами, которые 
повстанцы на него накладывали, перестало поддерживать их, что 

сразу же сказалось на внутреннем состоянии их вооруженных 

сил: ((Дисциплина в громадной и наскоро созданной армии стала 
падать, появилось дезертирство, участились случаи ухода целых 

частей к противнику~>. 
Немало падению боевой мощи армии содействовала регуляриза

ция ее в духе белых армий Колчака, что сразу же посеяло рознь 
между командным составом и рядовыми бойцами. 

Войдя уже в общую линию белого восточного фронта, ижевские 
повстанцы держались еще до 7 ноября 1918 г., когда вынуждены 
были покинуть ижевский район под натиском 1<расных войск*. 

Ижевское восстание, несомненно, было на руку белым, так нак, 
~<роме их количественного усиления и обеспечения за ними извест
ного участка их фронта, оно на 3 месяца лишило возможности 

* с~1.: Са11ожпиков Н. Ижевс1ю-1ют1шнское восстанне / / Про:1етарс1шн ре11u
люц11я. Н!24 .. :\о 8-9. 
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Советскую власть использовать ижевско-воткинские заводы для 

своих нужд. 

Донское восстание с особой силой разгорелось в марте 1919 г. 
в тылу 9-й армии нашего Южного фронта, как раз в тот период 
времени, когда обе стороны сосредоточили на этом фронте свое 
преимущественное внимание. 

В противоположность только что описанному восстанию, кото
рое разразилось тогда, когда фронты обоих противников только 
еще обозначились, это восстание возникло в тылу достаточно 
насыщенного войсками и уже ясно определившегося фронта, в 
непосредственной от него близости и в момент развития решитель
ных операций, почему его отрицательное влияние на ход этих 
операций оказалось гораздо существеннее и потребовало от красно
го командования затраты значительных сил и времени для борьбы 
с ним. 

Центром восстания явилась станица Вешенская·; площадь, 
охваченная восстанием, занимала до 10 тысяч км 2, простираясь 
от станицы Усть-Медведицкой до г. Богучара; число восставших 
казаков определялось в 15 тысяч человек при нескольких пулеме
тах. Вокруг этого главного ядра восстания возникло несколько 
второстепенных в районах Новохоперска, Бутурлиновки и др" 
носивших чисто дезертирский характер. 

Необходимость подавления восстания в кратчайший срок, 
пока оно не успело разъесть с тылу противостоящий белым 
армиям участок фронта, вынудила ослабить войска фронта 
выделением значительного количества сил. В течение апреля 
8-я и 9-я красные армии выделили для борьбы с повстанцами по 
одной экспедиционной дивизии общим количеством до 14 ООО 
бойцов с артиллерией и пулеметами. 

Эти силы раздробились по 400-километровому обводу восстания 
и действовали разрозненно. Так же, как и ижевское восстание, 
и это восстание первоначально имело эсеровскую окраску: повстан

цы стремились сохранить власть Советов, но без коммунистов. 
С назначением бывшего командарма 8-й, тов. Хвесина, команду
ющим всеми экспедиционными силами, действующими против 
повстанцев, подавление восстания пошло успешнее: в течение 

недели, с 24 мая по 1 июня 1919 г., восстание на правом 
берегу Дона было подавлено. Но было уже поздно: прорыв Южного 
фронта белыми армиями продолжал развиваться, и 7 июня 1919 г. 
повстанческий район соединился с белым фронтом узкою пере
мычкою в 20-30 км шириной, вдоль дороги Дегтево (Отрадное) -
1\азанская *. 

· Таким образом, красному южному фронту в течение апреля 
и мая 1919 г. пришлось вести борьбу с южными белыми армиями, 
имея в 130 км в тылу обширный район, охваченный восстанием. 

* См.: Стратег11ческиii oчepli наступательной 011!'рац11и Южного фронта за 
Период январь - мaii 1!119 года// Труды комиссии 110 11ссJ1едова1111ю 11 использо
ванию опыта войны 1!JJ.'i-1!118 rr. М .. 19\!J. С. 45-4i. 
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tipoмe материального ущерба и отвлечения с фронта до 15 тысяч 
бойцов, это обстоятельство крайне осложняло действия фронта 
в техническом и моральном отношениях. 

Таковы бьши наиболее значительные массовые повстанческие 
дви;кения, существенным образом влиявшие на операции красных 
фронтов. 

Кроме них и вне зависимости от удаления фронтов мятежные 
вспышки возникали и в отдельных крупных населенных центрах. 

особенно летом 1918 г. Возникновение их было случайного и.тш 
п.т~аномерного характера. В первом случае налицо имелась либо 
кулацкая провокация, либо просто стихийное движение полити
чески невоспитанных масс, быстро ликвидируемое. Во втором слу
чае налицо была планомерная подготовка и объединенная работа 
антисоветских партий и элементов при деятельном участии агентов 
держав Антанты, преследовавшая определенные политические п 
военные цели. 

Обнаруживавшиеся фокусы этих восстаний являлись предвест
никами грядущей интервенц1111 на тех направлениях, где они 
возникали. 

Так, 22 июня 1918 г. пензенский губвоенком доносил нарком
воену, что в Пензе в ожидании прибытия чехословаков бы.1 
организован контрреволюционный заговор, в который предполага
лось вовлечь продовольственную милицию. Однако заговор не 
удался, и милиция была обезоружена *. 

Более удачными для контрреволюционеров явились их высту
пления в не1юторых городах верхнего Поволжья, особенно в 
Ярославле, n предвидении десанта держав Антанты на беломорском 
побережье. 

В ночь со 2 на 3 ию.11я 1918 г. белогвардейцы внутренним 
выступлением захватили Ярославль, принудив красные войсю1 
временно покинуть город **. 

Борьба за Ярославль тянулась свыше 2-х недель, потребовав 
сосредоточения против него значительных советсю1х сил и артил

лерии. Так, одна только Москва из своего гарнизона отправила 
туда два пехотных полка и два отряда***. 

Полное напряжение сил обеих сторон летом 1919 г. потребовало 
усиленной мобилизации населения в ряды Красной Армии. 

Несознательные и шкурнические элементы, уклоняясь от 
службы в рядах войск или дезертируя из них, соединялись в 
шайки и банды, предававшиеся грабежам и насилиям в тылу и 
совершавшие даже набеги на города с небольшими гарнизонами. 
Это движение «зеленых», как именовались такие шайки, хотя и 
стояло на границе с простым уголовным бандитизмом, но в 
дальнейшем принимало политическую окраску в духе эсеров. 

!lfi 

Борьба с «зеленымю> отвлекала известное количество войск от 

* в.-~"•· щн" :i. 341 •. ;1. 2зэ-2;и. 
** Та~• Ж!'. ;1. 48. :1. ЭЮ-38!1. 

*** Та \1 ;1;('. :1. ;н1~. :1. r;;,1. 



































их прямого боевого назначения, хотя велась главным образом 
войсками внутренней охраны республики, отрядами местных 
военных комиссариатов и добровольческими организациями, воз
никавшими при местных Советах специально для этой цели. 

Лето 1919 г. отмечается усиленным ростом движения «зеле
ных», которое в некоторых случаях контрреволюционные элемен

ты пытались использовать для своих целей. Сводки главного 
управления войск внутренней охраны республики отмечают за 
это время захват бандами «зеленых» Юрьева-Польского, Владими
рской губернии, с находившимся там арти.11лерийским складом, 
причем местный военный комиссар со своим отрядом вынужден 
был покинуть город. 

В июле 1919 г. Пошехонский уезд, Ярославской губернии, был 
целиком охвачен восстанием <(зеленых», причем к организацш1 его 

приложили руку левые эсеры. В восстании приняло участие до 
10 тысяч человек; кулацкое население поддерживало повстанцев. 
Восстание было ликвидировано в том ;ке месяце. 

В некоторых случаях бандь~ «зеленых» располагали даже 
артиллерией и пулеметами. Так, одна из сводок говорит, что в 
Вышневолоцком уезде у <(зеленых» было захвачено одно орудие, 
4 пулемета и много винтовок*. 

Одной из главных причин развития движения <(зеленых» имен
но летом 1919 г., на наш взгляд, является совпадение с этим 
периодом наибольшего напряжения республию1 в военном от
ношении; многочисленные мобилизации давали известный про
цент малосознательного элемента, в дезертирстве искавшего 

способ уклониться от выполнения своего гражданского дол
га. Когда эти малодушные элементы попадали в условия благопри
ятствующей им кулацкой среды, движение разрасталось, стре
мясь принять организационные формы и выявить известную поли
тическую физиономию, и тут услужливо появлялись на сцену со 
своими лозунгами эсеры. 

На Украине повстанческое движение в 
Партизанское тылу красных фронтов носило более резко 
11 бандитское 
движен11е на Украине выраженный и упорный характер. Объяс-
в пер11од гражданской нения этому явлению следует искать в 

войны; причины наличии для повстанчества более благо-
его снльного разв11т11я приятной среды в виду кулацкого сель-

ского элемента, среди которого украинские мелкобуржуазные 
партии уже давно вели свою организационную работу, а зате:\1 
в самих условиях возникновения красного украинского фронта. 
·Силы этого фронта в период 19·18-1919 гг. образовались не 

только из частей, прошедших организационную и политическую 
школу Красной Армии, но и из частей полупартизанского и 
партизанского типа, достаточно пропитанных мелкобуржуазной 
идеологией и даже вовсе не имевших никакой политической 
идеологии и видевших в войне лишь средство наживы. Эти 

* В.-уч. арх" ;i. 65. :1. 47. 52 

5 Н. Е. l-iaкyp1111, т 1 97 



образования делались лишь временными попутчиками Красной 
Армии, ·будучи органически чуждыми ее природе и духу. Они 
откалывались от нее при первом удобном случае, выявляя свою 
истинную балдитскую физиономию, и являлись возбудителями 
бандитских движений в массах. 

Участие в бандитских выступлениях и движениях частей, 
получивших предварительно хоть кое-какую воинскую организа

цию и управление, делало украинский бандитизм для Красной 
Армии явлением более грозным, чем только что перечисленные 
тыловые волнения на ее других фронтах, и требовало значительно
го расхода сил и энергии для борьбы с ним. 

Украинский бщщитизм был тем фактором в сумме всех 
прочих факторов обстановки гражданской войны на Украине, 
неблагоприятные последствия которого в течение летней кампании 
1919 г. значительно отразились на стратегическом положении 
Красной Армии. 

Согласно определению тов. Троцкого, этот бандитизм явился 
результатом перерождения украцuской партизанщины, не имевшей 
никакой своей особой идеи, никакого самостоятельного знамени и 
потому группировавшейся вокруг лиц, в фактор реакционного 
порядка*. 

Восстание атамана Григорьева, командовавшего бригадой, 
образованной из тех партизанских отрядов, во главе которых он 
овладел Черноморским побережьем и такими крупными центрами, 
как Николаев, Херсон и Одесса, после поспешного оставления 
их десантом Антанты в апреле 1919 г., и насчитывавшей в своем 
составе до 15 ООО человек с артиллерией и пулеметами, положило 
начало крупным выступлениям украинских атаманов против 

Советской власти и Красной Армии. 
В начале мая 1919 г. Григорьев, получив приказ двинуться 

со своим отрядом к границам Бессарабии, отказался его исполнить 
и поднял мятеж против Советской власти, выставив эсеровские 
лозунги. Его части, расположенные в районе города Александрии, 
Херсонской губернии, захватили последний и начали продвижение 
к Херсону, Николаеву и Екатеринославу. Действуя по способу 
эшелонной войны, Григорьев быстро распространился на север, 
и уже 13 мая его банды появились в Кременчуге и Черкассах, 
угрожая даже Полтаве**. · 

Мятеж Григорьева по времени совпал с напряженной борьбой 
нашего Южного фронта с наступающими армиями Деникина, чем 
и можно объяснить его первоначальные успехи, так как для 
борьбы с ним пришлось стягивать части с разных сторон и даже 
прибегнуть к мобилизации рабочего населения Одессы. 

Однако вскоре в бандах Григорьева начался процесс внутренне
го разложения, и они начали рассасываться в пространстве, 

* См.: Троцкий Л. Д. Как вооружа:~ас1, рсволю1щя. М., 1921. Т. 11. 1\11. 1. 
с. 178-182. 

** В.-уч. арх., д. 820. л. 10. 
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исчезнув как вооруженная сила, способная решать самостоятель
ные боевые задачи, но наводнив огромный район между Днепром 
и Днестром своими осколками. 

Борьба с ними приняла весьма длительный характер и по
требовала значительного расхода сил и средств. Так, в начале июня 
на правом берегу Днепра кроме курсантских и специальных 
частей, борьбу с последствиями григорьевского мятежа вели 
полевые войска численностью до 7000 штыков, а на левом берегу 
Днепра сила отрядов, выполнявших то же назначение, достигала 
7024 штыков, 13 орудий, 600 сабель*. 

Украинский пролетариат достойным образом отозвался на по
пытку анархо-кулацкой стихии сорвать успех революции на 
Украине. 

Объединенное заседание пленума одесского Совета рабочих 
депутатов, пленума центропрофа, правлений рабочих и профессио
нальных союзов, заводских комитетов и делегатских собраний 
комитетов всех партий, стоящих на платформе Советской власти. 
постановило: 

1) Всех рабочих Одессы признать мобилизованными для работы 
в городе и на фронте винтовкой и словом. 

2) Передать Одессу под непосредственную надежную защиту 
самих рабочих. 

3) Развить максимум энергии для агитации, в особенности 
в деревне и на фронте, в местах, занятых обманутыми частями 
Григорьева, для каковой цели все советские партии мобилизуют 
немедленно все свои агитаторские и пропагандистские силы и 

предоставляют их в распоряжение исполнительного комитета с тем, 

чтобы из их числа послать специальную делегацию от рабочих 
всех районов и красноармейцев на фронт. 

4) Вменить в обязанность каждому рабочему особую бдитель
ность за каждым контрреволюционером, каждым погромным 

·агитатором, выступающим против Советской власти. 
5) Приветствуя красные войска, защищающие своею кровью 

Советскую власть от посягательств всякого рода белогвардеii
ских банд, рабочие Одессы обещают беспощадно бороться с 
буржуазией до тех пор, пока в красной Одессе и во всей советской 
Украине не будет водворен прочный пролетарский порядок**. 

Революционная самодеятельность пролетариата преградш1~ 
путь к морю бандам Григорьева, тем не менее стратегические 
последствия мятежа Григорьева отразились на положении дел 
на участке красного южного фронта. Советская Украина не могла 
выделить ему на помощь такого количества сил, которое было ему 
необходимо, так как значительную часть их пришлось бросить на 
борьбу с украинским бандитизмом. 

Мятеж Григорьева имел еще и другое последствие. Будущий 
главарь анархо-кулацких сил Махно, до сих пор державший 

* 8.-уч. арх .• д. 820, л. :ю. 
**См.: J/пргу.шес В. Огш•н11ыр 1·0,1ы. Г.t•р.11111, \Н23. С. J;jЗ-1311. 



фронт против войск Деникина и подчинявшийся советскому 
командованию, вышел из повиновения и принялся за организацию 

своих вооруженных сил, не становясь пока открыто на сторону 

врагов Советской власти, что он сделал позднее, когда его органи
зация достаточно окрепла t. 

Однако, задавшись собственными целями, Махно предательски 
оголил фронт, и в раскрывшиеся ворота широкой волной хлынула 
кавалерия Добровольческой армии. В этом заключался второй 
серьезный удар стратегическому положению красных ·армий на 
Южном фронте. 

Лето 1919 г. на Украине прошло под знаком непрерывного 
роста партизанско-бандитского движения. 

Его развитие тов. Троцкий, между прочим, объяснял двумя 
причинами: развитием в силу ряда исторических причин мелко

буржуазного оппортунистического социализма на Украине и 
оставлением ее наиболее революционными элементами рабочего 
класса, после того как немцы разгромили советы на Украине**. 

Оба советских правительства (Украины и России) принима
ли энергичные меры борьбы с украинским бандитизмом. Тов. 
Троцкий в одной из своих статей писал: «Нельзя дольше терпеть 
ни одного дня, чтобы развратные негодяи под именем атаманов, 
батек набирали себе столь же развратные банды, громили мирное 
население, разрушали железнодорожные сооружения, устраивали 

крушения поездов, губили сотни и тысячи человеческих жизней. 
Нужно истребить дочиста всех Григорьевых, Зеленых, Махно и 
всех кулацких помощников и попустителей» ***. 

Эти короткие и энергичные строки лучше длинного описания 
характеризуют суть и природу украинского бандитизма, а также 
его линию поведения в отношении мирного населения. 

Однако разбушевавшаяся анархо-кулацкая стихия с трудом 
входила в рамки законности и порядка, и последующие годы 

на Украине прошли под знаком упорной борьбы с вспышками 
анархической работы бандитских шаек. 

Анализируя сущность повстанческих и бандитских выступле
ний в тылу красных армий, мы уже отметили их контрреволюцион
ный характер, поскольку они являлись выражением углубления 
революции вплоть до деревенских низов. 

Деревня, переставшая быть единой, раскололась на два лагеря, 
причем трудящееся, беднейшее крестьянство продолжало идти 
рука об руку с рабочим классом в достижении конечных целей 
Октябрьской революции, кулацкий же элемент был отброшен в 
лагерь контрреволюции. Как только среднее крестьянство было 
вовлечено в русло советского строительства, оно своим удельным 

весом укрепило позицию Советской власти в низах, и видимым 
результатом этого перемещения центра тяжести социальных сил 

было успокоение в красном тылу. 

ню 

* В.-уч. арх., д. 820, л. 12. 
**См.: Троцкий Л. Д. Кан 11оорушаш1сь JН'llО.1ющ1я. Т. 11. 1-\11. 1. С. 21Н. 

*** Там же. С. 241. 



Революционное 
движение 

в тылу белых армий, 
его характерные 

особенности. 
Повстанчество в тылу 
белых армий восточного 
и южного фронтов 

Совсем иное соотношение внутренних сил 
было в тылу у белых, и Поскольку основная 
разрушительная сила, действовавшая на 
их тылах в союзе с рабочим классом, 
наращивалась постоянно теми промежу

точными силами, которые откалывались 

от белогвардейских правительств по мере 
уклонения их режима вправо, постольку на тылах белых мы 
наблюдаем совершенно обратное явление. 

Там революционное движение обнаруживает тенденции к не
прерывному нарастанию и в процессе своего развития выливается 

в прочные организационные формы. 
В своем месте мы уже останавливались на тех причинах, 

которые вызывали восстания против власти Колчака во мно
гих местах почти тотчас же после ее насильственного утверж

дения. 

Мы говорили о той волне крестьянских восстаний, которая 
прокатилась по всей Сибири и явилась одной из существенных 
причин развала колчаковского фронта. Интересно остановиться 
на некоторых цифрах, иллюстрирующих размеры этого движения. 

Ко времени назревания окончательного перелома кампании 
на Восточном фронте в Томской губернии насчитывалось 7000 
организованных партизан; Енисейская губерния дала наибольшее 
их количество, а именно 14 ООО. В Иркутской губернии дей
ствовало 3000 партизан, в Амурской и Приморской областях их 
было по 6000. Всего же во всей Сибири насчитывалос'ь до 35-
40 тысяч партизан, действовавших отрядами разной числен
ности*. 

Эта разрушительная сила непрерывно подтачивала источники 
существования колчаковской армии и в конце концов свалила и его 
самого. 

Тыл вооруженных сил юга России в отношении своего 
состояния представлял более разнородную картину. 

Кроме революционного движения, имевшего определенную 
политическую физиономию, там мы встречаем, особенно в пределах 
Украины, проявление того же беспринципного бандитизма, 
от которого приходилось страдать и Красной Армии. 

Этот беспринципный бандитизм находил свои кадры в много
численном деклассированном элементе, умевшем ьладеть оружием 

и выброшенном на историческую арену в результате многолетней 
империалистической войны, а экономической его предпосылкой 
являлось развитие пауперизма как естественное следствие той 
же войны. 

Но наряду с ним в тылах Добровольческой армии созревали и 
выливались наружу и массовые революционные движения. По 
мере продвижения Деникина по Украине повстанчество в тылу 
его принимало еще более резкие формы, чем это было в тылу 

* 8.-уч. арх., д. 65, л. 141. 
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красных армий. И если в пределах территории к западу от 
Днепра повстанчество в значительной своей части объединялось 
под лозунгами петлюровщины, то на левом берегу Днепра 
значительное количество восстаний происходило под лозунгами 
Советской власти *. 

Как уже упоминалось, одним из основных возбудителей 
повстанчества в тылу южных белых армий являлся закон об 
отдаче помещикам 1 / 3 урожая с помещичьих земель. Но не только 
Украина являлась районом, неблагополучным для тыла белых 
армий. 

Даже в тех районах, где добровольческое командование 
рассчитывало найти свою Вандею - на Кавказе, в глубинах на
родных масс назревали революционные настроения, которые выра

зились в образовании целой «зеленой~> aplttии на Черноморском 
побережье. Крестьянство с Черноморского побережья упорно 
уклонялось от мобилизации в армию Деникина. Многие из крес
тьян спасались от мобилизации в лесах приморских склонов 
Кавказского хребта. 

Постепенно число беженцев увеличивалось дезертирами из 
белой армии и даже кубанскиlttи казаками, раскусившими сущ
ность реставрационной политики Деникина. 

Из этих элементов и образовались отряды «зеленых» в белом 
тылу, особенно густо осевшие по Черноморскому побережью. 
Отряды «зеленых» находили сочувственное отношение у местных 
крестьян, терроризированных деникинским режимом. 

Вскоре во главе этого движения явилось определенное ру
ководство, после того как в Тифлисе образовался комитет 
освобождения Черноморья, составившийся преимущественно из 
эсеров. Этот комитет поставил себе целью путем широкого 
вооруженного восстания очистить Черноморье от белой армии 
и образовать там «демократическую» республику на платформе 
Учредительного собрания. 

Комитет опирался на содействие меньшевистской Грузии, ко
торая, с одной стороны. опасалась империалистических поползно
вений Деникина, а с другой стороны, еще менее желала себя 
видеть в непосредственном соседстве с РСФСР. 

К осени 1919 г., т. е. к моменту начала перелома -кампании 
на Южном фронте не в пользу Деникина и к моменту его наиболее 
резкого расхождения с кубанской радой, деятельность комитета 
чрезвычайно усилилась, а вместе с тем усилился и приток 
добровольцев в ряды «зеленой» армии. 

Она начала формироваться в пределах Сочинского округа 
в нейтральной полосе, установленной англичанами между Гру
зией и территорией, занятой Добровольческой армией. 

Организованные выступления «зеленой» армии в более широ
ком масштабе начались, однако, не ранее января 1920 г .• 

· * 8.-уч. арх., д. 65, л. 141. 
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т. е. тогда, когда окончательно надломленный деникинский фронт 
неудержимо катился к морю*. 

Действия этой армии сильно вредили шшномерному отходу 
белой армии. При встрече с передовыми частями Красной Армии 
эта армия влилась в ее ряды, совершенно восприняв полити

ческую идеологию Красной Армии. Наконец, выступление Махно 
как открытого противника белого командования нанесло послед
нему ряд сильных ударов и сильно поколебало его общее 
стратегическое положение. 

К 20 октября 1919 г. силы Махно обра
Махновщина и ее значение 

зовали довольно прочное организационное 

ядро в количестве 28 ООО штыков и сабель при 50 орудиях 
и 200 пулеметах. Кроме того, ему удалось захватить у белого 
командования один бронепоезд**. 

Посадив свою пехоту на подводы и вооружив их пулеметами, 
Махно сделал свою «армию)) чрезвычайно подвижной. Главным 
театром его действий являлась Екатеринославская и отчасти 
Херсонская губернии, хотя, пользуясь своей подвижностью, его 
банды появлялись эпизодически и далеко за пределами излюблен
ного района Махно. 

Быстро передвигаясь с места на место, Махно занимал 
крупные административные центры в тылу белых, нарушая 
все их управление и связь. Так, в течение нескольких недель 
Махно занимал Екатеринослав; в его руках были Мелитополь 
и некоторые другие города Украины и юга России, и, наконец, 
его банды начали угрожать Тапшрогу, где находилась ставка 
Деникина. 

Борьба с неуловимым Мнх110 отвлекала много сил у белого 
командования с фронта, где в это время назревал уже перелом 
в операциях не в пользу белых. 

ВЫJ1оды 
Повстан~ество в тылу восточного и южного 
белых фронтов сыграло свою решающую 

роль в судьбе их, поскольку оно явилось одной из движущих сил 
революции, и, рассматриваемое под этим углом зрения, оно 

должно быть оценено как фактор прогрессивный. 
Белое командование не справилось с этим движением, ко

торое в конце концов надломило его силы, как это случ~,лось 

на Южном фронте у Деникина и явилось даже источником 
·его собственной гибели, как это случилось с Колчаком. 

Особняком стоит движение Махно, анархическое по своей 
природе, которое являлось равно опасным и для белых, и для 
красных, но в описываемый нами период обратившееся всеми сво
ими силами против белых. 

В отношении Украины надлежит отметить еще одну предпо
сылку для развития в ней сильного повстанческого движения: 

* См.: Фавицкий В. ::3!'лl'ная арм11я 11 Чер1ю~юр1>1J // Пp0Jtl'тapc1ca11 реuо
J1юц11я. 1924. 1'о 8-9. С. 43-71. 

** В.-уч. арх" п. 91) .. ~. 55. 



это недостаточный первоначальный учет значения украинского 
национального вопроса, остро переживаемого середняцкой и мелко
буржуазной массой Украины. 

В настоящем кратком очерке мы постарались дать лишь ха
рактеристику динамики тыла обеих сторон, поско.'lьку она явля
лась одной из типичных данных, создавших исключительную с.'IОЖ
ность обстановки, присущую именно гражданской, а не какой
либо иной войне. 

Эта сложность обстановки проистекала из самой природы 
гражданской войны, которая являлась неизбежным историчес1шм 
спутником революции. 



1' .ТJ л н л \' 
ТЕАТРЫ ВОЕННЫХ ДЕ:й:СТВIIЙ 

Г.1ав11ыt' 11 11торостt'11t>1111ыt> театры 1юt'н11ых дРiiств11i1: 11х от11u<"11тt>,1ыюt> з11аче1111!.' 
в npottt>cce гражда11с1юii noilны 11 общая характерпстш>а. ()бщш1 хар;штt>р театров. 
Во;щые артер1111. Hact>.1t>1111e; его 1>.1ассовые груnn11ровю1 11 11х взамоот11ошt>ния. 
Выводы. Плотность 11асе:1е1111я. Сре,1ст11а тt>атров. Пути сообщения, 11ут11 вторже-
1111я и nут11 связи. У1>ре11лt>11ньн.• 11у111>ты 11 раiiоны. О11ерац1юш1ыt> на11равде1111и. 
Общ11е вы1юды 1. 

Главные 
11 второстепенные 

театры военных действий; 

ИХ OТHOCllTl.'JJЬHOC 

значение в процессе 

гражданской войны 
и общая характер11етнка 

Боевые операции, охватившие собою 1/ 6 

часть суши на пространстве от северного 

полярного круга до границ субтропическо
го пояса и от морей Атлантического океана 
до восточных тихоокеанских портов, хотя 

бы по одному лишь пространственному 
признаку, не говоря о прочих, требуют установления нескольких 
театров военных действий гражданской войны. 

Не все они имели одинаковое стратегическое значение как 
в силу своих местных условий, так 11 в силу условий военно
nолитического порядка, а именно наличия на них или близости 
к ним военных объектов, важных в военно-политическом от
ношении, большей или меньшей насыщенности их силами сторон 
и, наконец, своего положения в отношении внешних сил контрре

волюции. 

Таким образом, нам предстоит установить главные и вто
ростепенные театры гражданской войны, определить их отно
сительное значение и дать общую оценку их. 

И только что установленный признак и своеобразие местных 
и прочих условий каждого из театров требовали бы отдель
ного рассмотрения каждого из них. Но при таком подходе 
мы рискуем утерять общую перспективу и оставить без доста
точного внимания те факторы стратегического и политико-эконо
мического порядка, которые выступают на первый план при рас
смотрении территории РСФСР в целом под углом зрения пред
принятой нами работы. 

Исходя из только что сказанного, настоящая глава пресле
дует цель увязки различных театров военных действий граж-
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данской войны по тем общим признакам, которые помогут 
нам выяснить их относительные взаимоотношения, с краткой 
характеристикой каждого из театров. 

Вместе с тем мы оставляем за собой право в дальнейшем 
возвращаться к местным условиям каждого из частных театров, 

поскольку ~то будет необходимо для уяснения происходивших на 
каждом из них военных действий. 

Театры военных действий в процессе гражданской войны воз
никли естественным путем, в силу причин внутреннего и внешне

го порядка; к первым отнесем распределение в пространстве 

жизненных и мертвящих центров революции и контрреволюции; 

ко вторым - наличие на них или близость к ним сн~ и влияний 
внешней контрреволюции. · 

Там, где обе эти причины совпадали, и при наличии бла1·0-
приятных местных условий театры приобретали первенствующее 
значение; там, где отсутствовала одна из них, театры никогда 

не могли возвыситься до самодовлеющего значения, несмотря 

на все усилия в этом отношении. 

Таким образом, в условиях нашей гражданской войны не столь
ко стратегия, сколько политика, а главное, экономика определи

ли значение каждого из театров и его распространение по тер

ритории. 

Только что сказанное нами находит подтверждение в том совпа
дении, которое мы ныне наблюдаем при новом районировании 
СССР Госпланом, с театрами военных действий минувшей граж
данской войны. 

Как известно, Госплан выделяет: 1) Северо-Западный, 2) Се
веро-Восточный, 3) Западный, 4) Центрально-Промышленный, 
5) Ветлужско-Вятский районы, 6) Урал, 7) Украину, 8) Централь
ный Черноземный, 9) Средневолжский, 10) Юго-Восточный райо
ны, 11) Кавказ*. 

Первоначальное распределение в пространстве движущих сил 
революции и контрреволюции и первоначальная группировка их 

вызвали превращение вышеуказанных районов в театры военных 
действий почти без нарушения их естественных границ, что об
легчает нам установление границ театров военных действий граж
данской войны. Действительно, театрами гражданской войны яви
лись на Севере.. губернии: Мурманская, Архангельс)(8я, Воло
годская, Северо-Двинская, Череповецкая; Карельская республика 
и область Коми, т. е. часть первого и весь второй район из 
намеченных Госпланом. Восточный театр военных действий охва
тывал: Вятско-Ветлужский и Уральский край, Средневолжский 
и Юго-Восточный районы **. В южный театр военных действий 

* См.: Синицкий Л. Д. Учебник экономической географии СССР. М., 1924. 
с. 43. 

** Вятская губ., ввто11ом11ые Вотская и Марийская об:~., Урал, Симб11рская; 
Самарская губ., авто11ом11ая Чувашская обл., Татарская республ11кв, Саратов
гкая, Пермская, Екатеринбургская, Челябинская губ" Башкирская рес11убш1ка, 
Оренбургская 11 УральсJ(ВЯ губ.- Н. Какурrщ 
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вошли бассейн среднего Днепра, Днестра и Южного Буга, 
южная горнопромышленная область, захватывающая бассейн ниж
него Днепра, нижнее течение Дона и Крымскую республи
ку*. 

Северный, восточный и южный театры имели один общий 
стратегический признак: все они оперативно тяготели к централь
ному плацдарму революции, являвшемуся ее вооруженным лаге

рем и заключавшему в себе важнейший объект гражданской вой
ны - мозг и сердце революции, Красную Москву. 

Таким образом, в плоскость нашего рассмотрения входит 
еще один театр, вмещавший в себе наиболее жизненные центры 
революции; этот район сохранял за собой значение эвентуаль
ного театра военных действий, поскольку они непосредствен
но захватили лишь южную часть его (губернии: Орловскую, Кур
скую, Воронежскую и Тамбовскую), и включал в себя Цент
ральный Черноземный краi1, занимавший северные части бассей
нов Дона и Оки, и Центральную Промышленную область, распо
ложенную в бассейне верхней Волги и Оки**. Его положение 
и делает его центральным театром. 

Экономические и физические условия восточного и южного 
театров и первоначальная группировка сил обеих сторон на них, 
политическое и стратегическое значение центрального театра 

заставляют за всеми ними признать значение главных. 

Таковыми они явились и в действительности, так как все 
наиболее решительные операции гражданской войны произошли 
именно на их территории. 

Чисто стратегическое значение главных театров заключалось 
в том, что через них проходили главнейшие сквозные пути втор
жения в пределы центрального театра. 

Экономические и физические условия препятствовали северно
му театру сделаться главным, несмотря на оперативное его тя

готение к центральному театру; последнее было создано искус
ственно интервентами и, не имея обоснования в местных ус
ловиях, в процессе всей гражданской войны не могло вывести 
его из положения второстепенного театра, несмотря на его прост

ранственные размеры. 

В противоположность ему приходится придать значение глав
ного театра по чисто политическому признаку небольшому срав
нительно по размерам северо-западному театру, на подступах 

к крупному политико-революционному центру Петрограду (Ле
нинград) , которым и определялось его значение. ~тот театр 
состоял из Петроградского района, по определению Госплана***. 

* Губернии: Волынская, Киевская, Черниговская, Полтавская, Харыюв
ская, Подольская, Одесская, Донецкая; Донская обл., Крымская республика.
В. Какурин 

** Губернии: Орловская, nурская, Вороиежс1;ая, Тамбовская, Тульская, Ря
занская, Московская, Тверская, Яросдавская, Костромская, Иваuово-Вознесе11-
ская, Влад11щ1рская, Нижегородская 11 Ка.~ужская.- Н. Какурин 

*** Губерюш: Петроградская, Псковская, Новгородская.- Н. Какурин 
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В течение гражданской войны делались неоднократные попытки 
оперативно связать его с соседними северным или западным 

театрами, но его самодовлеющее, хотя и местное значение, в конце 

концов вынудило сделать его театром отдельно действующей 
армии. 

Украина не могла в течение продолжительного времени сохра
нять значение самостоятельного театра военных действий опять
таки в силу социально-экономического признака, поскольку часть 

ее к востоку от Днепра политически и экономически тяготела 
к более мощному театру, а часть к западу от Днепра в оператив
ном отношении являлась мертвым углом, находясь между двумя 

важными театрами: южным и западным. 

Последний обладал всеми предпосылками для того, чтобы быть 
главным театром, и сделался таковым тогда, когда новая полити

ческая конъюнктура в 1920 г. сосредоточила на нем внимание 
контрреволюции. 

В первоначальный же период гражданской войны он являлся 
второстепенным, поскольку действовавшие на нем враждебные 
нам силы лимитрофных государств задавались не общими с внут
ренней контрреволюцией целями, а пресJiедовали свои частные, 
ограниченные в пространстве задачи. 

Этот театр включал в себя всю территорию к западу от Днепра 
и к югу от Западной Двины; военная его граница на западе, сле
дуя переменам военного счастья, изменялась неоднократно, ко

леблясь от берегов Балтийского моря, рек Немана и Западного 
Буга до рубежа реки Березины. Наконец, Туркестан и Северный 
Кавказ, благодаря их географической оторванности от централь
ных театров, оставались второстепенными театрами в течение 

всей гражданской войны. 
Относительное значение главных театров было неодинаково 

в процессе гражданской войны. 
Изменения внешней и внутренней политических конъюнктур. 

определявшие большее сосредоточение сил и большую активность 
то одного из противников, то обоих то на одном, то на другом 
театре, соответственным образом повышали на время удельный 
вес каждого из них. 

В процессе гражданской войны мы видим, как .поочередно 
каждый из главных театров сосредоточивает на себе преимущест
венное внимание Советского правительства и командования. 

Когда в конце 1917 начале 1918 г. Октябрьская революция 
расширяла свой плацдарм в пространстве, южный театр, где контр
революция пыталась противостоять напору революции, приобрел 
преимущественное значение. Волна германской оккупации, дви
гавшаяся с запада, временно выдвинула на первый план зна
чение этого театра. Сильный бросок контрреволюционных сил с вос
тока к жизненным центрам революции летом 1918 г. на несколько 
месяцев утвердил за восточным театром преимущественное зна

чение, которое с начала 1919 г. начал оспаривать у него юж
ный театр, в силу изменения внешней политической конъюнктуры, 
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заставлявшей опасаться стремления интервентов создать себе ши
рокую базу на юге России для последующего вторжения 
в ее центр; в дальнейшем к этому присоединилась активность 
южных белых армий и их первоначальные боевые успехи. 

Характерным и общим признаком почти 
Общий характер театров 

всех указанных нами театров является 

равнинность их, поскольку все они лежат на Восточноевро
пейской низменности. Исключением в этом отношении является 
тот участок Восточного фронта, по которому пролегает гребень 
Уральского хребта, разделяющий восточный театр на европейскую 
и сибирскую его часть. 

Длинная, свыше 1200 км гряда Уральского хребта не везде 
одинаково доступна и удобна для военных действий; наиболее 
доступная, гуще населенная и богатая местными средствами 
часть Уральских гор находится между параллелями Златоуста 
и Перми; на этом же участке хребет пересекается двумя сквоз
ными железнодорожными магистралями. 

Таким образом, военное значение Уральских гор определялось 
тем обстоятельством, что они должны были сосредоточить опе
ративные усилия обеих сторон к заранее определяемому местными 
условиями участку. 

Впоследствии, с перенесением операций Красной Армии в пре
делы Сибири, восточный театр увеличился за счет присоединения 
к нему территории Западной Сибири, которая в общем 
не представляла каких-либо особенностей по сравнению с евро
пейской его частью. 

Второстепенный кавказский театр не мог проявить в полной 
мере свойств своего рельефа, поскольку главнейшие операции 
гражданской войны протекали в его северной, равнинной части. 

Более своеобразные условия в отношении местности пред
ставлял второстепенный северный театр. Эти условия еще более 
стесняли оперативную свободу действующих на нем войск, чем 
Уральские горы, и заключались в сплошном лесисто-болотистом 
характере местности, что приурочивало боевые операции к опреде

ленным немногочисленным направлениям, совпадавшим обыкно
венно с железнодорожными магистралями либо с течением боль
ших рек. 

Кроме того, климатические условия только одного этого те
атра стесняли также оперативную свободу войск: зимою - из
за сильных холодов, весною и осенью - из-за вызываемой 
ими распутицы. 

8 Несравненно большее значение, чем 
одные артерии свойства поверхности на всех театрах, для 
оперативных действий войск обеих сторон имели водные артерии. 

Значительнейшая из них река Волга с ее притоком Камой; 
обе они явились как бы водяным рвом, обеспечивающим жизнен
ные центры революции с востока. Военное значение этой системы 
заключалось прежде всего в ее размерах и свойствах, делавших 
ее удобным водным рокадным путем для той из сторон, которая 
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вполне обеспечила бы за собой владение ею. Экономическое 
ее значение заключалось в том. что она являJ~ась удобным вод
ным путем, обслуживающим треть России. Постоянные железно
дорожные переправы имеются у Ярославля, Свияжска, Симбирска 
(Ульяновска), Сызрани; с запада к Волrе подходит 15 желез
нодорожных линий; таким образом, противник, наступающий с 
востока и прочно овладевший линиеii реки Волrи, получал 
возможность широко использовать эту железнодорожную 

сеть в своих целях, т. к. Волга являлась удобным рокадным 
путем. В этом и заключаJюсь главное военное значение Вол
ги для обоих противников в течение минувшей гражданской 
войны. 

Из прочих крупных водных артерий европейских театров на
иболее значительные из-за меридианальности своего течения сыг
рали наименьшую роль в гражданской войне; таковыми были, на
пример, реки Дон и Днепр, поскольку они не могли явиться 
препятствиями на путях наступления обеих сторон, так как 
обе они действовали вдоль них. Поэтому несравненно большее воен
ное значение приобрели притоки этих рек, текущие по паралле
лям или в направлениях, приблиз·ительных к ним. Таковы, напри
мер, были реки Донец и Сейм на южном театре, из-за овла
дения рубежами которых происходили упорные бои. 

Население; 
его классовые 

группировки 

В условиях классовой гражданской войны 
состав населения театров приобретает 
несравненно большее значение, чем в усло
виях всякой иной войны; в этих условиях и 11х взаимоотношения. 

Схема .№ 1 
роль и значение принадлежат, конечно, 

не племенному или религиозному, а классовому признаRу, под уг

лом зрения которого мы рассмотрим наши театры в отношении сос

тава населения. 

Центральный театр, являвшийся районом с боrато развитой 
промышленностью, в отношении классового состава был весьма 
благоприятен для красных. Пролетариат ЦентраJ1ьного Промыш
ленного района являлся источником, питавшим вооруженные силы 
революции; крестьянство этого района, полупролетаризированное 
благодаря малоземелью и необходимости искать побочные зара
ботки в отхожих промыслах и на фабриках, в отноµ~ении сво
ей идеологии и поJштического развития было более свюшно е 
пролетариатом крупных фабричных и городских центров, чем 
крестьянство других районов, что весьма облегчало вопрос о 
смычке между ними. 

То же самое приходится сказать и о составе населения се
веро-западного театра, главным жизненным центром которого яв

лялся Петроград: сознательность и политическая зрелость пет
роградского пролетариата не даром утвердили за этим городом 

меткое определение «колыбель революции». 
Действительно, из истории предшествующего революционного 

движения в России мы знаем, что эти театры явились сре
доточием и ареной деятельности наиболее мощных организаций 
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партии большевиков (впоследствии РКП), имевших исключитель
ное влияние на рабочие массы. 

Южная часть центрального театра и северная и северо
восточная части южного театра охватывали собою черноземную 
полосу России; здесь почти сплошной слой малоземельного 
крестьянства еще в дореволюционную эпоху обусловил сильное 

развитие эсеровской идеологии в среде населения. Тамбовская, 
Саратовская, Воронежская и отчасти Самарская губернии явля
лись районами, где процветала эсеровская пропаганда и где 
складывались их наиболее сильные организации. 

В процессе гражданской войны эсеры в этом районе пыта
лись не раз организовать свою базу, и не только мотивы военного 
порядка заставили учредиловцев во время чехословацкого мя

тежа обосноваться именно в Самаре. 
Средний Урал явился фактическим жизненным центром 

всего восточного театра. Главнейшие операции, происходившие 
в его районе, имели решающее влияние на ход всей кампании; 
они проходили при непосредственном участии значительных слоев 

населения, почему анализ его под классовым углом зрения в силу 

его особенностей и своеобразия необходим для уяснения себе 
той роли, которую оно сыграло в судьбах нашей гражданской 
войны. Масса уральского населения в ее процессе своими ко
лебаниями несколько раз меняла взаимное положение борющих
ся на восточном театре белых и красных армий. · 

ЭтИ колебания являлись .следствием его своеобразных быто
вых особенностей. 

В противоположность сложившемуся в определенный класс 
пролетариату центрального театра, уральский рабочий являлся 
вместе с тем и мелким хозяином-крестьянином, далеко не чуждым 

его идеологии *. Это обстоятельство создавало известную базу 
для эсеров и в самой среде уральского пролетариата. 

· Наличие производственных и земельных интересов в среде рабо
че-крестьянских масс Урала обусловило политическую их неустой
чивость, чем характеризовался весь период кампании 1918 г. 
на восточном театре. 

К этому следует еще прибавить пестрый национальный состав: 
наиболее значительную группу из нерусских национальностей 
представляли здесь башкиры; побудительным мотивом для баш
кирских движений являлись их земельные междоусобия с русски
ми крестьянами и буржуазно-националистические устремления 
башкирской интеллигенции; последнее обстоятельство определило 
активное участие части башкир на стороне противников Советской 
власти. 

·группировка и взаимоотношения политических партий на Ура
ле отражали действительное соотношение внутренних движущих 
сил. Правые эсеры являлись представителями кулацкого элемента 

* См.: Под1иuвQ./tов И. Граждапская борьба на Урале (1!Н7-1918 rr.). М" 
1925. с. 62. 
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в деревне, сельской и городской интеллигенции и обыватель
щины. Левые эсеры выражали устремления колеблющегося мелко
го и среднего крестьянства. Коммунисты представляли чисто 
рабочую часть населения. Национальные и прочие русские партии 
не могли претендовать на самостоятельное значение. В силу 
изложенных нами причин ни одна из перечисленных партий не 
имела за собою абсолютного большинства, хотя незадолго до 
взрыва белогвардейского движения на Урале центр политического 
мияния передвинулся в сторону партии левых эсеров, которые на

считывали в своих рядах до 7-8 тысяч членов; вслед за ними 
шли коммунисты, насчитывавшие в своих рядах до 4--5 тысяч 
членов. Эти обе партии являлись правящими; но «обособление» 
и бунтарская демагогия левых эсеров, отражавших политическую 
неустойчивость края, разложили общий фронт двух партий и яви
лись решающей помехой образования крепкой Советской власти 
на Урале*. 

Южный театр представлял большую пестроту в отношении 
расслоения крестьянства и казачества. 

Поскольку казачьи области ЯВЛf!ЛИСЬ цитаделями вооруженных 
сил контрреволюции. существенным является проследить картину 

этого расслоения именно на примере этих областей. 
Ко времени начала гражданской войны Донская область име

ла 15 миллионов десятин пахотной земли, из которых 12 мил
лионов принадлежало казачеству; на 2 миллиона казачьего на
селения приходилось 1800 тысяч крестьян, причем 500 ·тысяч 
из них не имел11 ни клочRа земли **. Таким образом, даже в наи
более благоприятных по Rлассовому составу для контрреволюции 
районах около 30% населения должно было явиться ее противни
Rами в силу одного только· экономического мотива, что обусловли
вало собою внутреннюю слабость контрреволюции в наиболее 
для нее жизненных центрах. 

Не лучше в этом отношении обстояло дело для контрреволюции 
и на Кубани. 

«Иногородние», т. е. те элементы, которые в разное время 
переселились на Кубань из разных концов России, занимали там 
особое, бесправное положение; они лишены были земельных 
наделов и не участвовали ни в хозяйственном, ни в а~инистра
тивном управлении Кубанской областью. Такого бесправного и без
земельного элемента на Кубани к началу гражданской войны 
было даже больше, чем коренного казачьего населения, и коли
чество его достигало 52% ***. 

Политика старого правительства и казачьих властей бьша на
правлена к полному экономическому утеснению иногородних. 

Перед революцией положение их было следующее: 

* См.: Подшива.~ов 11. Гражданская борьба на Ура.1е ( 1917-1918). С. 109. 
** с~1.: Вепцов С" Бе.шцкий С. Краткиii стратеr11чесю1ii 0•1ерк rpaш:.1a11-

cкoii воiiны 1918-20 rr. М .• 1!)23. С. 25. 
*** С~1.: Гранцанская воiiна. Матер11алы 1ю 11стор1111 l\pacнoii Лрм1111. М" 

192.3. т. 1. с. 424. 
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1) они не пмели права возводить новые постройки на уса
дебных местах без согласия станичных вдастей: 

2) не могли ремонтировать существующие пvстройки без их же 
согласия; 

3) не имели права застраивать усадебные места постройками 
взамен уничтоженных пожаром; 

4) могли пользоваться общественным выгоном лишь в ограни
ченных размерах и часто за значительную плату*. 

Обе революции, открыв путь иногородним к де.:1а.м внутреннего 
и хозяйственного управления, чрезвычайно заострили ант<tгонизм 
между обоими слоями основного населения казачьих областей: 
иногородними и казачеством, сделав первых в огромном боль
шинстве горячими сторонниками Советской власти. Особенно остро 
стал вопрос на Кубани, где группировка населения на две стороны 
назрела тотчас же после Октябрьской революции, так Rак одним 
из первых требований иногородних было требование на земельные 
наделы. Казачество если и не поддерживало еще прямо своих 
первых буржуазно-соглашательских правительств в их борьбе 
с Советской властью, то уже начинало утрачивать свой перво
начальный революционный пыл и охотно прислушивалось к голо
сам людей, сожалевших об утраченном экономическом господстве 
казачества; со своей стороны, иногородние, учитывая эти настрое
ния казачества, усиленно организовывались, выделяя вооружен

ные ячейки, покрывшие вскоре своею сетью всю Кубань. При 
помощи этих ячеек иногородние приступили к разоружению каза

чества, что вызвало первые бои местного значения**. 
Таким образом, гражданская война фаRтичес:ки тлела уже 

на Кубани, :когда появление на ней организованной, вооруженной 
белогвардейской Добровольческой армии раздуло ее в яркое 
пламя. Кроме внутренних противоречий в среде земледельче
ского населения белого юга, укреплявших общую позицию :крас
ных, ослабляя внутреннее положение белых, на юге имелись 
оазисы с чистопролетарс:ким составом населения, :которые в тече

ние гражданской войны сыграли роль передовых аванпостов рево
люции в стане белых. 

Самым значительным из таких оазисов являлся Донецкий 
бассейн с его пролетарским населением. Несмотря на текучесть 
донецкого пролетариата и ослабление его предшествующим на
шествием немцев в 1919 г., в нем все-таки насчитывалось 280 ты
сяч рабочих ***, давших революции много самоотверженных бой
цов. 

Рабочие приморских городов юга также являлись надежными 
кадрами для Советской власти. 

Население Украины в классовом отношении представляло 
ту особенность, что средоточием рабочего пролетариата, и притом 
не принадлежащего к коренному насе.11енпю страны, являлись 

* C~t.: Граж;~~шская вoii1111. МатРр11а.1ы no 11стор1111 npac11oii Ар\11111. i\I .. 
1923. Т. 1. С. 425-426. 

** C)t. там жР. С. 408. 
*** C)t.: rини11h·ий л. Д. Y•IPO!lllli 31iOllЩlll'IPCIIOii Гt'<>1°раф1111 СССР. с. 142. 
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крупные городские центры, остальная же масса населения состо

яла из крестьянства. Расслоение этого последнего было весьма 
значительно и на Украине, причем мелкобуржуазный кулацкий 
элемент местами значительно вкраплялся в общую массу бед
няков и середняков; среди этого элемента поддержкой пользо
вались национально-шовинистические тенденции мелкой и средней 
украинской буржуазии и интеллигенции, представленной нацио
нальными социал-соглашательскими партиями. 

Выводы 
Подводя итог всему сказанному в отноше
нии рассмотрения населения театров воен

ных действий по классовому признаку, следует отметить прежде 
всего, что все они давали общее значительное превосходство 
сельского населения над городским, что, по данным переписи 

1897 г., выражалось в цифрах 86,5% для сельского населения 
и 13,5% для городского населения. 

В среде городского населения по численности и организации 
преобладал рабочий класс. В среде сельского населения преобла
дал многомиллионный элемент среднего крестьянства, не эксплу
атирующего чужой труд. 

Таким образом, под классовым углом зрения состав населе
ния всех театров был благоприятен для красных и неблагоприятен 
для белых; даже в наиболее жизненных для контрреволюции 
районах, т. е. в казачьих областях, Советская власть могла рас
считывать на сочувствие и прямую или косвенную поддержку по 

крайней мере половины всего их населения. 

Плотность населения 
В отношении распределения населения по 
территории следует отметить, что театры, 

находившиеся полностью или в значительной своей части в распо
ряжении советских войск, являлись наиболее густо и равномер
но населенными, притом населением преимущественно однородным 

по составу. Они же располагали и большим количеством крупных 
и мелких городских поселений. 

Исключением являлся лишь северный театр, на значитель
ной части своего пространства занятый советскими войсками; на
селение этого театра, в связи с его природными суровыми особен
ностями, было чрезвычайно редко; в 1920 г. на 1 км 2 приходи-
лось только 3,4 жителя *. . 

Театры, занятые преимущественно силами противника, за 
исключением Украины и юга России, не давали такой благо
приятной картины в отношении размещения населения, несмотря 
на то что на отдельных их участках густота населения нисколько 

не уступала, если не превосходила, густоте населения централь

ной России, но зато на других своих участках они являли картину 
либо безлюдных лесных дебрей, как, например, в Сибири, либо 
пустынь и песков, как, например, в Туркестане или Уральской 
области. 

"' См.: Синицкий Л. Д. Учебшш э1ш11ом~1ческой географии СССР. С. 45. 
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Средства театров В отношении местных средств все выгоды 
были первоначально на стороне белых. 

Районом возникновения и консолидации красных вооружен
ных сил явился преимущественно район центральной России. 
В нем сильно развита была обрабатывающая промышленность, 
нуждавшаяся в привозном сырье и топливе; источники же того 

и другого, находившиеся преимущественно на периферии страны, 
были либо в руках белых, либо захвачены интервентами, как 
зто, например, случилось с Украиной в 1918 г., либо периодически 
переходили из рук в руки, как это неоднократно случалось с 

Донбассом в течение гражданской войны. Та же картина наблю
далась и в отношении продовольственных средств. Осажденный ла
герь революции не располагал излишками в этом отношении, так 

как Центральный Промышленный район России жил всегда под
возом извне. Источники продовольственных ресурсов также нахо
дились либо в руках оккупантов, либо в руках белогвардейцев; 
чехословацкий мятеж сильно отозвался на продовольственном по
ложении красного центра, лишив его подвоза сибирского хлеба. 
При этом не следует забывать, что только что окончившаяся ми
ровая война, не исчерпав сельскохозяйственных ресурсов страны, 
сильно надорвала аппарат ее железнодорожного транспорта и рас

шатала все хозяйственные связи. 
Белые, находясь в районах, богатых всякими местными 

средствами, почти до самого конца гражданской войны объектив
но находились в этом отношении в несравненно лучших услови

ях, однако зто преимущество не пошло им впрок. Они не сумели 
наладить правильной эксплуатации местных средств, заменив ее 
беспорядочными реквизициями 11 самоснабжением, что оконча
тельно оттолкнуло от них массы сельского населения. 

Пути сообщен11я, 
пути вторже11ия 

и "пути свяаи. Схема .№ 2 

Характерной особенностью всех театров 
гражданской войны явилась их относи
тельная бедность искусственными путями 
сообщения. 

Однако центральный театр в этом отношении находился 
в лучших условиях, чем остальные, поскольку через него 

проходили транзитные линии, соединявшие внутренние области 
страны с портами Балтийского и Черного морей. 

Как ни слабо развита была сеть искусственных путей сооб
щения России, но рассмотрение ее в общем и целом только излиш
не расширило бы рамки нашего труда. Поэтому мы ограничимся 
рассмотрением только тех сквозных линий большого протяжения, 
которые связывали районы исходного расположения сторон с ко
нечными пунктами или районами их операционных направлений, 
а также те из главнейших линий, которые могли быть исполь
зованы в качестве путей связи вдоль стратегического фронта сто
рон. 

Принятый способ рассмотрения требует разделения всех путей 
на две основные группы: 1 - пути вторжения, 11 - пути связи. 
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1. Пути вторжения 

Учитывая то значение, которое для революции и контрре
волюции имело обладание центральным и северо-западным театра
ми с находившимися на них революционными столицами -
Москвой и Петроградом, нам надлежит рассмотреть пути вторже
ния на эти театры со стороны тех театров, которые явились 

первоначально местом сосредоточения и ареной действий воору
женных сил контрреволюции, т. е. северного, восточного, южного 

и западного. 

а) Пут и втор же ни я в центр аль н ы й театр. 

Со стороны северного театра: 

Железная дорога Архангельск - Вологда - Врос.лав.ль -
Москва общим протяжением 1055 км. 

Со стороны восточного театра: 

1. Железная дорога Тюмень - Камыш.лов - Екатеринбург -
Пермь - Вятка - Врос.лав.ль общим протяжением 1600 км. 

11. Железная дорога Омск - Петропавловск - Курган - Че
лябинск - Уфа - Самара - Сызрань - Пенза - Моршанск -
Ряжск - Тула (или Ряжск - Москва), с вариантом от станции 
Чишмы на Симбирск - Рузаевка - Рязань - Москва общим про
тяжением 2680 км, протяжение варианта 2200 км. 

111. Железная дорога Екатеринбург - Красноуфимск - Сара
пу.л - Казань - Свияжск - Сергач - Арзамас - Муром -
Москва общим протяжением 1981 км. 

IV. Железная дорога Оренбург - Самара и далее по 2-му 
пути. 

V. Железная дорога Уральск - Дергачи - Саратов - Там
бов - Крем.лево - Москва общим протяжением 1197 км. 

Белые восточные армии стремились первоначально исполь
зовать, как ось своего вторжения в глубь РСФСР, как раз вари
ант первого пути, начиная от Перми, выйдя на него от Челя
бинска через Екатеринбург, несмотря на то что путь этот от Перми 
проходил по бедной местными средствами и суровой местности 
и не вел к жизненно важным для Советского Союза центрам. 
На выбор его повлияли мотивы не столько стратеГического, 
сколько политического порядка, о чем нами своевременно будет 
сказано в своем месте. 

При втором своем большом наступлении колчаковские ар
мии главную массу своих сил группировали на железной дороге 
Челябинск - Уфа - Самара. 

4-й и 5-й пути не имели самостоятельного значения, про
ходя от малокультурных и малонаселенных районов, занятых 
незначительными сравнительно силами белых, к центру страны. 

В пределах европейской части восточного театра рассмотренная 
железнодорожная сеть вторжения давала одну железнодорожную 

линию примерно на каждые 200 км стратегического фронта. 
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Обращает на себя внимание значительное притяжение всех этих 
линий, колеблющееся от 1197 до 2680 км. 

Со стороны южного театра: 

1. Железная дорога Одесса - Бобринская - Черкассы -
Золотоноша - Пирятин - При.луки - Бахмач - Конотоп - Ху
тор Михайловский - Брянск - Сухиничи - Малоярославец -
Москва общим прот~жением 1415 км; вариантом этого пути может 
служить путь 

Николаев - Зна.менка - Кременчуг - Бах.мач и далее по 
1-му пути общим протяжением 1000 км. 

11. Железная дорога Севастополь - Мелитополь - Александ
ровск - Синельниково - Лозовая - Харьков - Белгород -
Курск - Орел - Тула - Москва (от Александровска путь двой
ной колеи) общим протяжением 1440 км. 

111. Железная дорога Таганрог - Купянск - Валуйки -
Касторная - Елец - Узловая - Москва общим протяжением 
960 км. 

IV. Железная дорога Ростов-на-Дону - Новочеркасск -
Лиски - Грязи - Козлов - Ряжск - Рязань - Москва общим 
протяжением 1139 км (путь на всем своем протяжении двух
колейный). 

Обращаясь к оценке этих путей, необходимо отметить преж
де всего, что они были более коротки, чем пути вторжения из 
восточного театра (колебания от 960 до 1440 км), и лучше обо
рудованы: 4-й путь двухколейный на всем своем протяжении, 
на 3-м двойная колея начинается от Александровска. 

Густота рассмотренной сети была почти одинакова с таковою 
же восточного театра: один путь вторжения приходился на 

150-200 км стратегического фронта. 
Южные белые армии использовали, как ось своего вторже

ния в центральный район, главным образом 2-й путь, начиная 
от Харькова; в качестве не менее важного для обеих сторон пу
ти, на который в течение всей кампании на Южном фронте ба
·зировались и белые, и красные армии, являлась железная 
дорога, указанная нами в п. 4. 

Наконец, вспомогательным путем вторжения, которым неод
нократно в течение гражданской войны пользовались и белые, 
и красные, являлась железная дорога Тихорецкая - Царицын -
Поворино, выходившая затем у станции Грязи на 4-й из 
рассмотренных нами путей вторжения; протяжение ее от Ти
хорецкой до станции Грязи равнялось 960 км. 

Со стороны западного театра: 

Противник, угрожавший РСФСР со стороны западного театра, 
задавался лишь ограниченными в пространстве целями, почему 

мы рассмотрим пути вторжения со стороны западного театра 

только лишь до линии Днепра. 
1. Железная дорога Крейцбург - Режица - Себеж - Идри-
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ца - Новосоколыщки - Великие Луки - Ржев общим протя
жением 500 км. 

11. Железная ,n;орога Двинск - Полоцк - Витебск - Смо
ленск (путь двухколейный на всем протяжении) общим протя
жением 360 км. 

III. Железная дорога Волковыск - Молодечно - Полоцк (путь 
двухколейный на всем протяжении, отрезок прежней русской 
стратегической железнодорожной линии Бологое - СедJ1ец) об
щим протяжением 360 км. 

IV. Железная дорога Брест - Барановичи - Минск - Орша 
(путь двухколейный на всеl\1 протяжении), общая длина ее 480 км. 

V. Железная дорога Брест - Пинск - Лунинец - Колинкови
чи - Го.мель (путь двухколейный до станции Лунинец) общим 
протяжением 480 км. 

VI. Железная дорога Ковель - Сарны - Коростень - Киев 
общим протяжением 400 км. 

VII. Железная дорога Ковель - Ровно - Новоград-Волын
ский - Жито.мир - Фастов - Киев (путь двухколейный на 
участнах Ковель - Ровно 11 Фастов - Киев) общим протяже
нием 550 км с вариантом от Ровно на Шепетовка - Бердичев -
Кааатин - Киев (путь двухколейный на всем своем протя
жении). 

VIII. Железная дорога Тарнополь - Проскуров - Жмеринка 
с вариантами от Жмеринки на Винница - Кааатин - Киев или 
Вапнярка - Христиновка - Бобрипская - Впамепка - Кремеп
чуг, общее протяжение пути до станции Жмерипка 180 Kl\I. 

IX. Железная дорога Бедьцы - Рыбпица - Ольвиополь -
Вна.мепка - Кремепчуг общим протяжением 480-500 км. 

Х. Железная дорога Кишипев - Бендеры - Раадельпая про
тяжением 120 км. 

Приведенный перечень путей вторжения со стороны запад
ного театра в глубь РСФСР свидетельствует, что в этом отно
шении здесь для противника условия были наиболее бла
гоприятны как в отношении краткости путей, так густоты их 
наилучшего развития. Действительно, длина отдельных путей втор
жения нигде не превосходит 500 км, уменьшаясь иногда до 120 км. 
На 10 путей вторжения мы имеем пять двухколеЙIJЫХ путей 
на всем их протяжении, а на некоторых еще встречается двойная 
колея на отдельных участках: наконец, один путь вторжения 

в среднем приходится на 120-150 км стратегического фронта. 

б) П у т и вт о р ж е н и я в с е в е р о - з а па д н ы й т е а т р. 

Северо-западный театр находился под угрозой вторжения не 
столько со стороны русских белогвардейских театров, сколько со 
стороны лимитрофных государств, на территории которых бази
ровались русские белогвардейцы, например армия Юденича. 
Поэтому рассмотрение путей вторжения в северо-западный театр 
мы произведем, главным образом, со стороны этих последних . 

. Со сторЬны русских театров непосредственную угрозу северо-
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западному театру мог представить один единственный путь втор
жения, а именно: 

1. Железная дорога Мурманск - Кемь - Петрозаводск - Ло
дейное Поле - Званка - Петроград (Мурманская жел. дорога) об
щим протяжением 1200 км. 

Со стороны Финляндии: 

1. Железная дорога Кексгольм - Петроград протяжением 
120 км. 

11. Железная дорога Выборг - Петроград (двухколейный путь) 
протяжением 120 км. 

Со стороны Эстонии: 

1. Железная дорога Реве.л,ь - Тапе - Нарва - Нмбург - Гат
чина - Петроград протяжением 360 км. 

11. Железная дорога Валк - Псков - Дно - Старая Русса 
протяжением 360 км. 

Характеристика этих путей подобна сделанной нами для пу
тей вторжения со стороны западного театра. 

11. Пути связи (рокадные) 

Разброска театров гражданской войны в пространстве и осо
бенности группировки на них обеих сторон заставляют под
разделить пути связи на две группы; к первой из них от
несем пути связи между отдельными театрами, которые либо 
полностью находились в распоряжении одной из сторон, 
либо переходили из рук в руки в процессе гражданской 
войны. 

Ro второй группе мы отнесем пути связи каждого из наме
ченных нами театров. 

а) П у т и с в я з и м е жду о т д ел ь н ы м и т е а т р а м и. 

1. Железная дорога Петроград - Москва протяжением 609 км 
связывает северо-западный и центральный театры и все время на
ходилась в руках красных. 

11. Железная дорога Самара - Оренбург - Казалинск -
Туркестан - Ташкент протяжением 2000 км. 

Путь связывает европейские театры военных действий с тур
кестанским; первоначально им владели белые, но с конца 1919 г. 
он перешел в руки красных; туркестанский его участок был все 
время в руках красных. 

111. Железная дорога Ростов-на-Дону - Армавир - Владикав
каз общим протяжением 600 км. 

Путь связывает южный театр военных действий белых с их 
кавказским театром; почти до самого конца гражданской войны 
находился в руках белых. 

11!1 



б) Пут и с вяз и раз JI и ч и ы х театр о в. 
1) Пути связи с<>верного театра. 
В качестве пути связи на северном театре, притом общего 

с центральным театром, могла служить железная дорога Петро
град - Званка - Череповец - Вологда - Галич - Котельнич -
Вят11,а общим протяжением 1200 км. 

Путь этот в течение всей гражданской войны находился в руь:ах 
красных. 

2) Пути связи восточного театра. 
В распоряжении белых первоначально находились следующие 

рокадные линии: 

1. Верхотурье - Екатеринбург - Челябинск - Троицк -
Орск (далее линия сворачивала на Оренбург и приобретала значе
ние пути вторшен11я) общим протяжением до Троицка 600 км. 

11. Дедюхин - Чусовская - Кузина - Гробов - Ба11,альский 
Рудник общим протяжением 360-400 км. 

Значение этой динии уменьша.~~ось из-за ее близости к только 
что упомянутой линии и сравнитедьно небольшой длины. 

Следующим рокадным путем, на этот раз водным, являлась 
река Волга. 

В различные периоды кампаюш на восточном театре эт11\1 
путем попере:11енно по.11ьзовались обе воюющие стороны. 

Наконец, в западной части восточного театра, являвшейся 
тыловьш районом для действующих на этом фронте красных 
войск, в качестве рокадных путей могли быть использованы раз
дичные отрезки общей сети железных дорог европейской России, 
сгущавшейся к ее центру. 

3) Пути связи южного театра. 
Сквозными рокадными путями являлись: 
1. Железная дорога Царицын - Лихая - Криничная - (путь 

в одну колею) - Чаплина - Сине.~ьниково - Екатеринос.!Иlв -
Александрия - Знаменка - Бобринская (начиная от станции 
Криничная путь в две колеи) общим протяжением 1000 км. 

Этим путем в течение гражданской войны пользовались обе 
стороны, но преимущественно он находился в руках белых. 

11. Железная дорога Камышин-. Балашов - Поворино -
Лиски - Воронеж - Касторная - Щигры - Курск - Льгов -
Конот_оп - Нежин - Киев (на некоторых участках двухколейный 
путь) общим протяжением 1140 км. 

Восточнее меридиана Воронежа этот путь проходил в сфере 
боевых действий красного и белого фронтов; обе стороны стреми
лись обеспечить за собою владение этой важной рокадной линией. 
Атаман Краснов пытался это сде.лать даже при помощи диплома
тического содействия германского императора. 

4) Пути связи западного театра. 
Сквозным рокадным путем для красных (северной своей 

частью принадлежащим северо-западному театру) являлась желез
ная дорога Петроград - Дно - Новосокольники - Витебск -
Орша - Могилев - Рогачев - Жлобин - Мозырь - Коро-
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степь - Житомир - Бердичев - Кааатин - Винница - Ж-Аtе
ринка общим протяжением 1200 км. 

Ближайшим рокадным путем для белых армий лимитрофных 
государств являлась система железнодорожных путей Реведь -
Тапе - Вадк - Што,..мапсгоф - Двинск - Видьна - Лида -
Барановичи - Лунинец - Сарны - Ровно общим протяжением 
1200 км. 

Полное обладание этой линией бе.11ые получили к осени 1919 г. 
В пределах тылового района польских армий имелось еще несколь
ко рокадных линий, причем густота их увеличивалась по мере приб
лижения к берегам реки Висды. 

5) Пути связи центрального театра. 
Центральное положение этого театра перехватывало все сквоз

ные железнодорожные линии, сходившиеся в Москве и соединяю
щие бассейн Водги с портами Балтийского моря и Центральный 
промышленный район с портами Черного моря. Это обстоятель
ство обусловило значительную густоту железнодорожной сети 
центрального театра по сравнению с остальными при сравнительно 

меньшей его площади. 
Таким образом, в качестве рокадных путей в центрально~~ 

театре могли быть использованы многочисленные варианты; мы 
остановимся на тех из них, которые являлись объектами действий 
во время гражданской войны. 

Таковыми бы.11и: 
1. Железная дорога Грязи - Емц - Оре.п. - Брянск общ11м 

протяжением 360 км. Она явилась пределом продвижения белых 
южных армий в 1919 г., достигнутым ими после упорных боев. 

11. Желе:шая дорога Пенза - Ряжск - Туда - Кадуга общю1 
протяжением 600 км. Достигнуть этой .11ини11, наступая на Тулу, 
старались южные белые армии, но бы.11и отброшены контрманевром 
красных армий. 

· 6) О путях связи северо-западного театра мы уже упомянули 
при рассмотрении путей связи западного театра. 

Общие выводы 
Наиболее богатыми в отношении развития 
железнодорожной сети и рокадных путей 

являлись -центральный и западный театры; наиболее бедными в 
том и другом отношении были северный 11 восточный театры, 
особенно та его часть, которая находилась в распоряжении белых 
армий. 

Серединное положение центрального театра в отношени11 ос
тальных, а также более развитая железнодорожная сеть на нем 
и на примыкающей к нему периферии соседних театров, при 
прео_бладании красных в этих районах, создавали д.11я них благо
приятные условия для маневрирования по внутреннµм операцион

ным линиям, что диктовалось условиями общей стратегической 
обстановки. 
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Укрепленные пункты Боевые операции обеих сторон развер-
" районы. Схема № 2 нулись на территориях, которые при всех 

возможных комбинациях внешней войны 
рассматривались всегда как наиболее безопасные от неприятель
ского вторжения. 

Поэтому вполне естественно, что никто не думал о заблаговре
менной подготовке большинства театров гражданской войны в воен
но-инженерном отношении. Эта подготовка началась и про
текала в процессе развития гражданской войны, почему и не вы
шла за пределы простого фортификационного усиления некоторых 
позиций и узлов. 

Значение этой подготовки оценивалось красным главным ко
мандованием. 29 ноября 1918 г. им было приказано безотлагательно 
приступить к укреплению важнейших пунктов республики. На 
Северном фронте надлежало укрепить Котлас, Вятку, Котельнич, 
Вологду. В пределах северо-западного театра предполагалось вос
становить позиции на реке Нарове, Карельском перешейке и на 
подступах к Петрограду с запада и юга; в дальнейшем предстоЯJю 
устроить позиции у Званки, Чудова, Новгорода и по реке Свири. 

На западном театре следовало ~строить позиции стратегических 
узлов Пскова, Острова, Двинска, Витебска, Орши, Борисова, Боб
руйска, Могилева, Рогачева, Жлобина. Кроме того, во вторую оче
редь предстояло создать новые позиции у Великих Лук, Старой 
Руссы, Боло1·ого, Осташкова, Ржева, Смоленска и Рославля. 

На Восточном фронте укреплению подлежали: Пермь, Нижний 
Новгород, Казань, станция Бурец на реке Вятке, Самара, Сызрань, 
станция Кинель и Саратов. 

На Южном фронте следовало укрепить: Царицын, Камышин, 
Балашов, Поворино, Борисоглебск, Воронеж, станцию Касторную, 
Курск, Орел, Брянск, причем особое внимание надлежало обратить 
на укрепление Воронежа*. 

Размах работы был взят огромный; далеко не все из всего 
намеченного было выполнено, но некоторые из укрепленных узлов, 
как, например, царицынский, сыграли видную роль в событи
ях гражданской войны. 
Операционные Исходя из тех политических целей, ко-
напраменпя торые поставили себе политичес!tие и воен-
ные руководители белых армий, а именно «борьба с большевизмом 
до его окончательного уничтожения», их операционные направ

ления должны были идти от районов их первоначальной концен
трации к сердцу и мозгу пролетарской революции - обеим рево
люционным столицам, Петрограду и Москве. 

Первая является объектом действий одной из белогвардейских 
армий - Северо-Западной армии генерала Юденича; вторая при
тягивала к себе войска интервентов с северного театра, белые 
армии Колчака с Восточного фронта и «вооруженные силы юга 
Россию), возглавляемые генералом Деникиным, с южного театра. 

* ЦГАСЛ, ф. 6. оп. 4, д. 78, л. 33. 
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Эти операционн~.1е направления совпадали с теми путями втор-
- женин, которые были нами очерчены выше, и главнейшими из 
sих должны были явиться кратчайшие и проходящие по наиболее 
удобной для движения, действий, расположения и снабжения 
войск местности. Но характерно, что ни одно из белых командо
ваний в выборе своего главного операционного направления, за 
исключением белого командования Северным фронтом, пе руковод
ствовалось этим признаком. Здесь, к ущербу белой стратегии, 
сыграла роль политика внутренних взаимоотношений, с одной 
стороны, и гипноз пространства - с другой. 

:Командование колчаковскими армиями своим главным опера
ционным направлением избрало направление Екатеринбург -
Пермь - Вятка - Во.л,огда; это направление выводило на второ-. 
степенный для советского командования объект, город Вологду, но 
было избрано белым командованием в надежде на соединение с 
интервентами, наступающими с севера; при этом не были учтены 
все предстоящие трудности, ожидающие интервентов, и это сое

динение не осуще~твилось. :Кроме того, чехи, являвшиеся, в сущ
ности, единственной реальной силой на этом фронте, сумели про
вести идею выбора этого направления в расчете на скорейший вы
ход к более близким портам, через которые они мечтали вернуться 
на родину. 

При своем втором наступлении колчаковское командование 
оперативный центр тяжести перенесло на действительно главное 
направление: Уфа - Самара, но момент был уже упущен, и оно 
на этом направлении сумело добиться только чисто местных 
успехов. 

:Командование «вооруженными силами юга России» было более 
богато в выборе своих операционных направлений. Сообразно пу
тям вторжения, можно было выбрать четыре из них, причем все 
они в отношении длины и характера местности не представляли 

особых различий между собой, но в стратегическом отношении 
выбор более западных направлений удалял ударный кулак южных 
белых армий от такого же восточных, требовал растяжки фронта 
для обеспечения этого направления с запада, и все это, вместе взя
тое, ослабляло силу намеченного удара. Тем не менее генерал 
Деникин остановился на среднем, т. е. более западном, операцион
ном направлении, нанося свой главный удар от Харькова на :Курск, 
Орел, Тулу и предварительно еще более ослабив силу своего удара 
выделением значительной части своих сил на второстепенное 
украинское направление в силу тех соображений, что «слагав
шаяся обстановка на правом берегу Днепра соблазняла отступить 
от первоначального плана. Занятие Одессы и Киева представлялось 
слишком заманчивым»*. 

Из двух операционных направлений, идущих на Петроград 
от Нарвы и Пскова, командующий Северо-Западной белой армией 
генерал Юденич остановился хотя и на кратчайшем, но на более 

* См.: Лукомский А. С. Воспоми11а1111я. Т. 11. С. 156. 
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неудобном и опасном для себя направлении от Нарвы, так как он 
рассчитывал на совместные действия с английским флотом, идя 
на риск, при неудаче, быть сброшенным в море; надежды его на 
помощь английского флота не оправдались. 

Командование северными силами интервентов силою вещей 
принуждено было остановиться на единственно возможном для 
действий значительных сил операционном направлении, совпа
давшем с линией Архангельской железной дороги. 

Операционные направления на западном театре в первый пе
риод гражданской войны имели исключительно местное значение 
для обеих сторон, имея в виду главным образом объекты мест
ного значения, как-то: Ригу, Двинск, Вильну, Минск, Полоцк. 
Как и на прочих театрах, они совпадали со сквозными железно
дорожными линиями, ведущими к этим объектам. 

Выбор операционных направлений на северном и восточном 
театрах для красной стороны диктовался самими условиями мест
ности. На севере это направление не могло не совпасть, в свою 
очередь, с Архангельской железной дорогой, а на восточном те
атре эти направления должны .были вести к наиболее доступной 
и легкопроходимой части среднего Урала. 

На южном театре красное командование могло использовать 
для себя те же 4 операционных направления, которыми поль
зовались белые. В противоположность белым, более западные опе
рационные направления для красных приобретали большее зна
чение, поскольку на них достигалась совокупность выгод полити

ческого и стратегического порядка. Действительно, «удар на Харь
ков - Таганрог или Харьков - Бердянск представлял собою 
наиболее короткое направление по территории, населенной не каза
чеством, а рабочими и крестьянами, и обещал наибольший 
успех с наименьшей затратой сил» *. 

Выбор более восточных операционных направлений приводил 
красные армии к территориям, населенным казачеством, т. е. зас

тавлял их действовать по линии наибольшего сопротивления, а кро
ме того, перед лицом общей опасности сближал Кубань с Деники
ным, к которому она находилась в оппозиции. «Удар на Харьков -
Таганрог, который отрезал бы деникинские украинские войска 
от Кубани, дал бы временную опору кубанским самостийникам, 
создал бы временное замирение Кубани в ожидании развязки 
нашей борьбы с деникинцами на Донце и на Украине» **. 

Историческая справедливость требует признать, что это опе
рационное направление было выбрано красным командованием 
не сразу, и первоначальный план летней кампании 1919 г. на Юж
ном фронте предусматривал нанесение главного удара с фронта 
Балашов - Камышин на нижний Дон. 
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Общие выводы В заключение нам необходимо остановить-
ся на той характерной особенности всех 

рассмотренных театров, которая сослужила огромную службу 
революции, особенно в период организации и укрепления ее 
вооруженных сил. Это - обширность театров в пространстве. 
Действительно, наименьший по размерам северо-западный театр 
в пространственном отношении почти был равен всему театру 
французского фронта во время мировой войны. До времени окон
чательной организации и укрепления красных вооруженных сил 
пространство и плохая сеть искусственных сообщений являлись 
лучшими союзниками Красной Армии, давая ей необходимый для 
нее выигрыш времени. Это обстоятельство явилось той причиной, 
которая, по словам тов. Ленина, дала «возможность выдержать 
сравнительно долгую гражданскую войну, отчасти благодаря ги
гантским размерам страны и худым средствам сообщения»*. 

* Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 48. 



ГJIABA Vl 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 
ОБЕИХ СТОРОН 

Начало возникновения вооруже1шых сил революцю1. Возникновение первых 
ячеек це11траль11ого управления. Установление оргаю1за1t11ою1ых фор•1. Развит11е 
органов управления. Револю1\иою1ьiе вооруженные силы в период добровольчt>
ства и 11х характеристика. Переход к обязательной воинской повинности. Нара
стание вооруженных сил революции и окончательная организация их. Пополнение 
Красной Армии командным составом. ·с11абже11ие. Обучение 11 тактика. Выводы. 
Вооруже1111ые силы внешней контрреnолюции. Вооруженные силы внутре11иt>ii 
контрреволюц1111, имевшие собстве11ную 1·ерритор11ю для формирований. Силы 
контрреволюции, не располагающ11е собственной территор11ей для формирований. 
Общее количество вооруженных сил контрреволюции в 1919 г. Характеристика 
вооруженных сил контрреволюции в от1юшен1111 их боес11особности и внутренней 
спайки. Пополнение командным составом. Снабже1ше. Обучеюtе 11 тактика. Срав
нение вооруженных сил обеих сторон. 

Начало возникновения Система организации, рост и развитие 
вооруженных сил вооруженных сил Советской республики 
революции находились в теснейшей зависимости от 
требований переживаемого исторического момента и, прежде чем 
выкристаллизоваться в определенные формы, прошли известную 
эволюцию. 

Начало 1918 г. характеризуется усиленной работой в поисках 
и творчестве новых организационных форм. Эта работа во времени 
совпадает с возникновением первых очагов гражданской войны 
и практически проверяется в горниле боевого опыта. 

В силу пQследнего обстоятельства в организациdнную работу 
вводятся постоянно поправки за счет боевого и практического 
опыта, и продуктивность ее измеряется теми силами, которые 

республике удалось собрать, организовать, снабдить и выставить на 
свои границы к концу того же 1918 г. 

Само собой разумеется, что успешный ход организационной 
работы Наркомвоена прямо и непосредственно отражаJ1ся на ходе 
боевых операций, и успехи и победы на организационном фронте 
в 1918 r. явились базой побед Красной Армии на полях сражений 
в последующие годы. 

Ознакомление с зарождением наших вооруженных сил и всей 
их системой, основанной на совершенно новом, до сих пор в исто-
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рии столь широко нигде не применявшемся принципе классового 

признака, не только поучительно само по себе, но и необходимо 
для уяснения оперативной стороны истории гражданской войны. 

15 января 1918 г. Совнарком своим декретом положил начало 
Красной Армии, причем в основу ее комплектования был положен 
принцип добровольчества. Этим же декретом предусматривалось 
создание особой «всероссийской коллегии по формированию рабо
че-крестьянской Красной Армии~> в качестве вспомогательного 
органа при Наркомвоене. Этот декрет 18 января того же года 
объявляется Наркомвоеном для исполнения*. 

Некоторое время параллельно с центральными органами воен
ного ведомства работает в этом направлении и ставка главковерха. 
Так, 26 января 1918 г. красная Ставка издает свою инструкцию о 
формировании Красной Армии, сущность которой сводится к сле
дующему**: 

1) Вопросами формирования Красной Армии ведает военный 
отдел каждого Совета. 

2) Красная Армия формируется на основании принципа доб
ровольчества. 

3) Учетной единицей является красная рота силою в 150 че
ловек. 

4) Для нужд формирования Красной Армии местные Советы 
имеют право пользоваться запасами местных складов военного 

ведомства. 

5) Советам, как органам власти, в сфере их района принад
лежит полное, безусловное право распоряжения всею вооруженною 
силою Красной Армии. 

6) Каждый Совет самостоятельно определяет необходимый для 
него контингент вооруженной силы. 

7) Общий план расположения и распоряжения военной сЮiой 
принадлежит губернским и краевым Советам, но они должны также 
предоставлять эту силу в распоряжение центральной власти. 

Эта инструкция переносила центр тяжести организационной 
работы на места, не устанавливала согласованности и однотип
ности в работе мест и не предусматривала вопроса об объединении 
управления всеми вооруженными силами страны. 

Однако в условиях переживаемого момента, когда революция 
боролась за расширение своего плацдарма, такая децентрализация, 
как временная мера, являлась исторически необходимой, пока на 
смену ей не явились новые формы уже планомерно развитой ор
ганизационной системы. 

В первое же время творческая самодеятельность мест во многих 
случаях направилась по руслу, указываемому нм выше приведен

ной инструкцией, и плодами их творчества явились те разнотипные 
войсковые соединения, которые, перемешавшись с подобными же 
частями, возникшими на развалинах старой армии, образовали 

* ЦГАСА, ф. 1. оп. 1, д. 93, л. 14. 
** 8.-уч. арх., д. 5321, л. 71. 72. 
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те первоначаJ1ьные завесы, нод покровом которых зародились 

первые регу.'lярные части l\pacнoi1 Армии. 
Идея сформирования новой вооруженной силы собственными 

средствами наш.'lа живой отклик на местах. Так, нижегородский 
Совет приступил к формированию целой армии, причем в первую 
очередь было намечено дать 1 пехотный и 1 кавалериЙсl\иЙ полк, 
1 легкую батарею, 1 броневой дивизион и автомобильную коман
ду *. В большем или меньшем размере этой работой занялись 11 

прочие губернские и областные Советы. 
В дальнейшем нам надлежит рассмотреть организацию цент

рального и местного аппарата управления Красной Армии и ее во
оруженных сил, расчленив оба эти вопроса. 

Если Красная Армия в наследство от старой армии получила 
лишь остатки организационных боевых единиц, быстро раство
рившихся в процессе демобилизации, то в отношении аппаратов 
центрального и местного управления дело обстояло иначе, так 
как они сохрани.тшсь полностью. Однако, занятые текущей работой 
по ликвидации старой армии, по своим организационным формам, 
не приспособленньш к формам бытия новой вооруженной силы, 
они не могли сразу, без предварительной перестройки и приспособ
ления, быть постав.1Jены на работу в новом направдении. Поэтому 
наряду с ними и с зарождением первых ячеек Красной Армии заро
ждаются первые ячейки новых центральных административных 
и оперативных аппаратов управления, которые, окрепнув в даль

нейшем вместе с ростом вооруженных сил страны, поглощают ра
нее существовавшие аппараты военного ведомства того же назна

чения. 

Обстанов~а войны, в которой зарождалась и развивалась 
Красная Армия, наложила отпечаток на организационную работу 
в том отношении, что создание органов боевого назначения во 
времени предшествовало работе по созданию рамок для вновь фор
мируемой вооруженной силы. 

Прообразом этих новых оперативных органов управления 
явилось формирование военно-революционных штабов при Став
ке верховного и ставке Северного фронта для оперативного ру
ководства в борьбе с первыми выступлениями организующей
ся контрреволюции **. 
Возн11кновен11е 

1 марта 1918 г. в Петрограде образуется 
Высший военный совет 1, его нельзя еще 

первых ячеек считать в полной мере новым высшим 
центральноrо управ.1ен11я 

оперативным органом, поскольку он сферу 
своей оперативной работы ограничивает только борьбой на внешнем 
фронте против наступающих германцев, не участвуя в руководстве 
операциями на внутренних фронтах, но зато на него возлагается 
вся работа по руководству организацией Красной Армии. 
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В этом отношении деятелыюстh его проявилась прежде всего 
в упорядочении управления и в стремлении ввести в известные 

организационные ра:\1ки те разнотипные отряды, которые входили 

в состав завес. Они были разделены на участки и районы сообраз
но ведущим внутрь страны главнейшим направлениям, была сде
лана попытка самим отрядам придать штатную организацию. 

В дальнейшем деятельность ВВС выразилась в организации 
на новых началах местного военного управления. Декретами Сов
наркома от 8 и 20 апреля 1918 г. была реорганизована старая 
система военных округов * и аппарата уездных во1шских началь
ников, а взаl\lен им создавались новые органы учетно-админи

стративного характера в виде окружных, губернск11х, уездных и 
волостных военных комиссариатов; по сравнению с прежниl\lи 

органаl\lи местного военного управления они приобретали новые 
права в отношении самостоятельного создания вооруженной силы, 

а кроме того, на н11х возлагалась ответственностh за всеобщее воен
ное обучение населения. 

Попутно с созданием органов местного военного управления 
учетно-организационного и административного характера наме

чались организационные рамки для той вооруженной силы, кото
рую должны были поднять эти органы. 

)' станов.1ен11е 
opr8Нll38ЦIJOHHЬIX форм 

В марте 1918 г. ВВС обсуждал уже проект 
организации войсковых соединений новой 
армии, оформившийся впоследствии в 

штат .№ 220, существовавший с 1шчтож11ьв111 изменениями до 
конца гражданской войны**. 

Этот проект в качестве основной единицы выдвигал дивизию 
в· составе 2-3 бригад; каждая бригада в составе 2-3 полков. 

Г .яавпой хоаяйствеппой единицей до.яжеп бы,л, явиться полк 
в составе 3 батальонов, по 3 роты в каждом, общею силою 1200 
штыков. 

Артиллерия дивизии должна была состоять из легкой арти.л
лерийской бригады { 3 дивизиона, по 3 батареи в каждом, а всего 
9 батарей - 36 легких орудий), мортирного и тяжелого дивизио
нов, а всего в дивизии должно было состоять до 60 орудий раз
личных калибров. Этот проект полностью не осуществился, оче
видно, в силу соображений материального свойства, и в окончатель
ном виде дивизия, согласно штату .№ 220, при строго проведенной 
сверху вниз троечной организации, имела в св_оем составе 3 легких 
артиллерийских дивизиона - 9 батарей (36 полевых орудий), 
один легкий гаубичный дивизион. (2 батареи - 8 полевых гаубиц) 
и сводный тяжелый артиллерийский дивизион {одна батарея 
6-дюймовых гаубиц - 2 орудия и одна батарея 42-линейных пу
шек - 2 орудия). Численность стрелкового полка этим штатом 
устанавливалась 1730 штыков и 3751 едок при 20 пулеметах, 
численность >ке дивизии - 15 570 штыков, 51 924 едока***. 

* В.-у•1. арх., д. 52/ifi, д. 333-ЗЗfi. 
** Tllм же. 

*** ЦГАСЛ, ф. 't, ш1. 3, д. 2fi, .1. 116--235. 

6 11. Е. l\111>) 111111, т. t 12!1 



Кроме того, в состав дивизии и ·ее брfiгад входили инЖенерныt> 
части, части связи, госпитали, транспорты, инженерный парк и 
кавалерийский полк, а иногда и бригада. 

В апреле и мае 1918 г. ВВС был разработан проект о форми
ровании нескольких десятков новых дивизий по территориаль
ному Признаку, сообразно разработаННЫМ ИМ ШТаТОВ. 

Попутно с этими работами развивались и нарастали ор
ганы центрального военного управления в связи с потребно
стями увеличивающейся вооруженной силы и усложнением бое
вой обстановки. 

Развитие 
органов управления 

В мае 1918 г. образовывается оперативный 
отдел при Наркомвоене для руководства 
ведением операций .на фронтах граждан

ской войны. В июне месяце того же года окончательно складыва-
ются центральные органы военного ведомства: всероссийский 
главный штаб, военно-законодательный совет, высшая воен
ная инспекция, центральное управление снабжения. Характер
ная особенность в организации и функциях главных доволь
ствующих учреждений военного ведомства, в отличие от преж
них, заключалась в том, что они являлись лишь распредели

тельными удовлетворяющими органами; все же производитель

ные и заготовительные функции по снабжению Красной Ар
мии сосредоточивались в ведении специальных органов Высше
го Совета Народного Хозяйства в виде чусоснабармов 2 и глав
снабармов 3• 

Отвечая целям общей хозяйственной политики Республики, 
эта система вносила сложность в хозяйственную жизнь армии и 
в некоторых случаях порождала известные трения между войско-
выми частями и .снабжающими .их. органами. . ..... 

Наконец, организация центральных органов военного управ
ления была завершена с сформированием центрального управления 
военных сообщений, органов военной юстиции, а также всерос
сийского бюро военных комиссаров, в 1919 г. переименованного в 
политическое управление республики (ПУР) - органа, совершен
но неизвестного в старой армии, преследовавшего цели культур
ного и политического просвещения войсковых масс и своей раз
ветвленной до низов организацией способствовавшего прочной 
спайке этих масс. 

Когда нарастающее напряжение гражданской войны потребо
вало от страны новых усилий, во главе всех этих органов в каче
стве руководящей верхушки стал образованный декретом ВЦИК 
30 ноября 1918 г. Совет рабоче-крестьянской обороны, обладав
ший всей полнотой власти в деле мобилизации всех сил и средств 
страны для обороны и явившийся завершением системы органи
зации управления вооруже~ными силами страны, а вместе с тем 

объединивший работу всех ведомств, работавших на оборону стра
ны в продовольственном, транспортном и военно-промышленном 

деле, что как бы повлекло за собой милитаризацию этих отраслей 
государственной жизни. Поэтому во главе этого учреждения стоял 
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председатель Совнаркома (тов. Ленин), а членами его явля
лись соответствующие наркомы и наркомвоен. 

Причины, повлекшие за собою развитие центральных органов 
управления военного ведомства, вызвали к жизни и высшие ор

ганы оперативного управления. 

2 сентября 1918 г. образован Революционный военный совет 
Республики 4, объединивший в себе административные и опера
тивные функции по управлению всеми вооруженными силами 
Республики, а 1 ноября того же года сформирован исполни
тельный оперативный орган последнего в виде Полевого штаба 
РВСР *5• 

Одновременно с созданием рамок для новой вооруженной силы 
и аппаратов управления шло созидание этой силы. 

Революц1tонные 
вооруженные силы 

в период добровольчества 
и их характеристика 

В процессе своего возникновения она 
прошла два периода: период доброволь
чества и период обязательной службы в 
рядах войск определенных возрастов и 
классовых категорий. В обоих этих перио

дах эта вооруженная сила не является однот11пной; поэтому пред
ставляется необходимым остановиться на эпохе добровольчества 
Красной Армии и тогдашнем состоянии наших вооруженных сил, 
дабы уяснить себе смысл и значение для Красной Армии перехода 
к обязательной военной службе. 

Формирование Красной Армии местными силами и средствами 
подвигалось медленно и далеко не равномерно. Кроме причин чисто 
материального порядка крайне невыгодным образом сказывалось 
отсутствие командного состава и прочных кадров. Сводки с мест 
о ходе формирования представляют довольно пеструю картину. 
Так, по данным на 9 апреля, из Нижнего Новгорода имелось доне
сение, что за 4-5 апреля в Красную Армию записалось 17 4 чело
века. Воронеж в это же время доносил, что для формируемой 
им 1-й советской дивизии нет совсем командного состава; Царицын 
сформировал всего 375 человек и прекратил дальнейшую запись 
из-за отсутствия обмундирования и снаряжения. 

В Иркутске записалось всего 350 человек. Из Иваново-Воз
несенска сообщали, что «организация Красной Армии идет вяло». 
Вязьма доносила, что «организация Красной Армии подвигается 
медленно» **. 

Удачнее шло дело формирования либо на периферии, находя
щейся под угрозой нашествия противника, либо в крупных про
мышленных политических центрах и их районах. 

Так, согласно вышеприведенной нами апрельской сводке, 
в Смоленске в то же время число записавшихся в Красную Армию 
опреде.1_1ялось в 2000 человек***. 

* 1\ГЛСА, ф. ti, 011. 4. ;1. 7R, :1 2; Цl'АСЛ. ф. 4. 011. З, д. 118. :1. IIO-!i1. 
** цглсл. ф. ti, 011. "· д. 7~ .. 1. 2. 

*** В.-у•1. арх .. :1. 32ti4. 
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О ходе формирований Красной Армии в Московском военном 
округе, по данным к 30 апреля 1918 г., свидетельствует следую
щая таблица *: 

Пехота l\11oanPp1111 Арт11л- Тех11. Ито1·0 
ЛРр1111 вoiirкa 

Отряды R Москв!! . 8 522 465 237 t14 \) 338 

За1111сав11шхся в Мос1<В!! 18 44(1 902 2 024 829 22 201 

Отрнды в округе . 7 275 27 56 8 7 366 

За1111савшихся в 011pyrl! 10804 547 30(1 291 11 948 

В то же время 9 батальонов 1-го корпуса рабоче-крестьянской 
Красной Армии, формировавшегося в Петрограде, с приписанными 
к ним частями насчитывали 12 820 человек**. 

Отсутствие твердых организационных рамок и малая сколочен
ность частей отражались на их боеспособности и дисциплине самым 
пагубным образом. 

Кроме того, следует отметить и то обстоятельство, что под 
видом добровольцев в Красную Армию вступало значительное ко
личество деклассированного элемента, чуждого каких-либо высо
ких идейных побуждений и политической сознательности, а смот
ревшего на войну как на источник личной выгоды. 

Донесения войсковых начальников и органов власти дают 
ряд отрицательных характеристик в этом отношении. 

Вот, например, характеристика целой группы «армий», от
ступивших с Украины под натиском немцев на советскую тер
риторию: 

«А р м и я П е т р о в а. 

Начальная цифра армии Петрова при выезде его из Москвы 
19 марта 1918 г.- 800 человек пехоты, 200 человек кавалерии, 
1 батарея, 3 броневика, 75 человек конно-прожекторной команды. 

Цифра той же армии во время пребывания ее в группе Анто
нова две недели тому назад: 1800 человек пехоты, 300 человек ка-
валерии и 3 орудия. . 
Ха рак т е,р ист и к а ее. После отхода от Полтавы, где ар

мия не оказала должного сопротивления немцам и гайдамакам, 
некоторая ее часть достигла Воронежа, где была ее база. 

Части, прибывшие в Воронеж, были совершенно небоеспособ
ны, в особенности броневой дивизион, который, по словам воронеж
ского военного комиссара, в боевых действиях почти не участвовал, 
отговариваясь неисправностью машин, и всегда находился в тылу, 

где занимался лишь грабежами, чем восстановил против Советской 
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власти все население. Во время беспорядков в Воронеже в ночь 
с 11 на 12 апреля остатки армии Петрова произвели целый ряд 
возмутительных поступков не только по отношению к населению, 

по и по отношению к членам местного исполкома. Командующий 
армией, вместо того чтобы прекратить беспорядки, сам способство
вал их продолжению, освободив арестованных по приказанию ис
полкома зачинщиков и явившись в Совет для дачи объяснений 
с вооруженным отрядом. 

А р м и я Р е м н е в а. 

Отряды, входящие в эту армию, относительно устойчивы и 
до сих пор в боевых действиях оказывали должное сопротивление 
немцам, несмотря на свою малочисленность. Особых эксцессов по 
отношению к командному составу и населению не наблюдалось. 
Согласно телеграмме от 18 сего апреля, армия в беспорядке отсту
пает перед разъездами гайдамаков и немцев, производя грабежи 
и насилия, терроризируя железнодорожников. Реальной силы те
перь армия не представляет. 

Н о в о з ы б к о в с к а я г р у п п а. 

Во время командования т. Берзина входящие в группу от
ряды к командному составу относились с доверием; во время бое
вых действий храбро исполняли свой долг. За последнее время 
или благодаря перемене командования, или благодаря прибытию 
свежих, необученных частей отряды этой группы совершенно демо
рализованы и при первых серьезных действиях разбегаются, не 
исполняя возложенных на них задач, грабя окрестное население, 
и по большей части в настоящий момент серьезной боевой силы 
не представляют. 

Заведующий оперативным отделом (подпись). 
Заведующий секретно-оперативным отделением. 

Мустафин1J *. 
Правда, эти части пережили серьезные боевые потрясения, 

которые растрепали их кадры и разлагающим образом подейство
вали на их психику, но вот документы, свидетельствующие о том, 

что это явление в несравненно большей степени имело место среди 
только что прибывших на фронт из тыла частей. 

8 апреля 1918 г. военный руководитель Сытин телеграфирует 
в ВВС ** о том, что большинство прибывших в Брянск доброволь
ческих 9астей «отличаются полной неорганизованностью и отсут
ствием самого элементарного военного обучения ... Главный их не
достаток - это отсутствие гражданского долга, полное отсутствие 

сознания важной ответственности и взятого на себя обязательст-

* В.-уч. арх" д. 5245, л. 104. 
** Там же, д. 52!И. л. 36. 
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ва, люди совершенно не признают командный состав- и приказаний 
совершенно не исполняют. Массовые заявления, что их обманным 
путем прислали не учиться, как обещали, а гонят на убой, куда 
они. идти не желают... Общий голос всех начальников фронта: 
лучше присылать формирований в 10 раз меньше, но качеством 
лучше))*. 

Наконец, инспектор Западного фронта Жилин в телеграмме 
на имя наркомвоена тов. Троцкого сообщает о подвигах отряда 
анархистов в 300 человек под начальством некоего Петра Сансо. 
Этот отряд пробыл, имея полное вооружение, две недели в тылу, 
собрал на миллион с лишним контрибуций в Брянске, Унече и 
Клинцах, отобрал у населения массу золотых и серебряных вещей 
и все это поделил между собою. Предложение отправиться на фронт 
отрядом было отклонено по мотивам «этического~> порядка: анар
хисты заявили, что они не могут убивать бессознательного немец
кого солдата. И отправились в Москву**. 

Многие из таких отрядов приходилось разоружать и расфор
мировывать. 

Система добровольчества и . кустарнИчества в военном деле 
могла быть терпима лишь до тех пор, пока не создались достаточно 
прочные рамки для влития и обучения в них обильных попол
нений ***. Создание их, учитывая размеры территории, подвига
лось настолько быстро, что уже 26 июня 1918 г. тов. Троцкий имел 
возможность войти в Совнарком с представлением об установлении 
всеобщей воинской повинности трудящихся и о привлечении соот
ветствующих возрастов буржуазных классов в тыловое опол
чение****. 

Но еще раньше оформления этого акта дек-
Переход ретом ВЦИК был объявлен призыв всех 
к обязательной воинской 

рабочих и не эксплуатирующих чужого 
повннноетн 

труда крестьян в 51 уезде Приволжского, 
Уральского и Западно-Сибирского военных округов, а кроме того, 
было признано необходимым призвать рабочих в Петрограде и 
Москве. 

В течение последующих месяцев призыв в ряды Красной Армии 
был распространен и на командный состав. 

Наконец, ~екретом от 29 июля все военнообязанН(~е население 
страны в возрасте от 18 до 40 лет бралось на учет, и устанавлива
лась конская повинность. 

Эти декреты определили собою значительный рост вооружен
ных сил Республики, вливавшихся в уже готовые для них рамки. 
Действительно, количество вооруженных сил Республики, сфор-
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мированных по добровольческому цринципу к лету 1918 г. (июнь, 
иiоль), определяется· сЛедующими даii~ыми *:' · . . . , . . " ' , ' 
Беломорск11ii 1J\)с1111ый окру.г 

(будуi1'1иii Ccncpныii 's нЗ1 !,\!} 101 2!) 
фроltт) '** . . . . . . 11схот1.1 (\абс:1ь 11улс"-lст орудиii 

Войска, :1сiiствующ11с 11ро-

TllB 'll'XOC.10BaKOB (буду-

щиii Восточ11ыii фронт) 
(в 1-ii, 3-ii 11 4-ii арщ111х) 35 550 2 318 22~ 38 

Boiicкa южноii завесы *** 17 502 2 318 221 38 

Войска за11адного у•1астка 

отрядов :~авесы **** 3411 463 562 !16 

Отряды аавесы Петроград-
с кого района ***** 10 514 IШ!I 235 4!1 

Гар1111:ю11ы мво 11 г. Мо-

сквы ****** 32 2!}7 1 723 260 792 

Войска в paiiu11c 1111тсбского 
(paaJJllЧllЫX Clll'Teм) 

губвое11комат11 ******* 7 !J02 29 8 

Всего 116 037 7 940 1 635 1 050 
lleXOTbl сабель пулеметов оруд11й 

Поскольку в наш подсчет не вошли все внутренние формиро
вания, а также войска специальных назначений, правильнее будет 
округлить эти цифры до 200 ООО пехоты и прочих и до 10-12 тысяч 
сабель. 

Подъем тяжелых крестьянских резервов сразу позволил при
ступить к увеличению численности боевых организационных еди
ниц. 

28 июлУ.> наркомвоен приказал приступить к формированию 
6 новых дивизий ********, а 11 сентября было назначено формиро
вание еще одиннадцати новых дивизий. 
Нарастание Насколько прилив новых сил отразил-
вооруженных сил ся на численности Красной Армии, сви-
революции детельствуют следующие цифры: по све-
и окончательная дениям на 15 сентября 1918 г., в 1, 3, 4, 5 и 
организация их 6-й армиях числилось 80 690 человек и 
8 081 лошадь; в завесах северного, западного и южного участков -
49 303 человека, в округах - 322 516 человек, а всего в Красной 
Армии - 452 509 человек. Кроме того, в продовольственных отря
дах, пограничной и судовой охране, железнодорожных отрядах 
Комиссариата путей сообщения состояло 95 135 человек. 

Количество состоящих под ружьем действующих войск -
452 509 человек предполагалось увеличить на 300 ООО человек 

• В.-уч. арх., д. 494, JI. 212. 
•• Там же, .1. 229-235, 331. 

*** Там же, JJ. 131-132. 
**** Там же, д. 428, л. 152-156. 

••••• Там же, д. 497, J1. 143-145. 
•••••• Там же, д. 494, л. 133-152. 

******* Там же, л. 212. 
•••••••• Там же, д. 5443, JJ. 22. 



октябрьского призыва, что должно было довести цифру состоящих 
под ружьем до 752 509 человек, а учитывая новые формирования, 
надлежало подготовить обмундирования и снаряжения на миллион 
человек. 

Всего предполагалось в течение 1918 г. сформировать 11 диви
зий внутри страны, 9 на фронте и, кроме того, 3 кавалерийские 
дивизии; все эти силы распределялись на 10 армий*. 

Последующее развитие боевых действий на всех фронтах требо
вало в течение 1919-1920 гг. постоянного увеличения вооружен
ной силы Республики, и к концу 1920 г. на военном снабжении 
числилось уже от 4 до 6 миллионов человек. 

Насыщение военных границ республики живой силой требовало 
уточнения и развития системы оперативного управления вниз. 

Вслед за образованием Полевого штаба РВСР были образованы 
фронты с их штабами (5 сентября 1918 г.), а именно: Восточный. 
Южный и Северный (против войск Антанты, высадисшихся на 
беломорском побережье), и западный район обороны. 

2 октября 1918 г. фронтам приказано было провести однотипную 
организацию своих войск, причем Северный фронт должен был 
сформировать две дивизии (.№ 18, 19), западный район обороны -
одну дивизию (.№ 17), Южный фронт - 5 дпвизий (.№ 12, 13, 
14, 15 и 16) и Восточный фронт - до 8 дивизий (начиная с 
.№ 20) **. 

Такова была организация вооруженных сил Республики и уп
равления ими, окончательно сложившаяся к концу 1918 г. Эта 
организация доказала свою жизнеспособность в последующ11е два 
года напряженной борьбы на всех фронтах и в течение последую
щих лет гражданской войны была лишь частично дополнена и 
усовершенствована. . 

Расширение театра гражданской войны в пространстве, чем 
особенно характеризуется кампания 1919 г., и крайнее напряжение 
сил контрреволюции предъявили особые требования к организации 
вооруженных сил страны в отношении ее гибкости. Поэтому цент
ральному управлению пришлось временно поступиться частью 

своих прав в отношении мобилизации населения и формирования 
новых частей, возложив эту работу на управления фронтами, при 
которых были созданы особые управления по формированию. 

Возвращенме к централизации дела формирования новых ча
стей и мобилизации населения наблюдается вновь не ранее осе
ни 1919 г., когда в районе средней Волги и восточных губерний 
формируется особая запасная армия, подчиненная непосредствен
но гJiавкому ***. 

В задачу этой армии входит создание резерва главнокоман
дующего как в. виде готовых войсковых частей, так и в виде вполне 
подготовJiенных укомплектований. 
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Насколько продуктивной оказалась работа столь мощного ре
зервуара для обработки массовых пополнений, свидетельствуют 
следующие данные: за первые полгода своего существования запас

ная армия приняла в себя 145 766 человек и выпустила на фронт 
пополнений 111 640 человек *. 
Пополнение Условия революционного момента своеоб-
Красноii Арми11 разно отразились на вопросе пополнения 

командным армии командным составом: его не пред-

составом ставилось возможным разрешить по клас-

совому признаку, и поэтому в ряды Красной Армии были привле
чены специалисты старой армии; этот вопрос разрешился не без 
борьбы **, но разрешение его в положительном смысле являлось 
естественным следствием перехода от кустарничества к организо

ванному творчеству вооруженной силы. 
Категория специалистов, вступившая в ряды Красной Армии, 

являлась далеко не однородной в идеологическом и политическом 
отношениях. Некоторые из них вступали в ряды армии в силу при
нудительного декрета, являясь средой, пассивно переживавшей все 
колебания военного счастья и также пассивно переходившей 
на сторону белых или остававшейся в занятой ими территории; 
некоторые сознательно вступали в ряды Красной Армии в целях 
ее разложения, выжидая для этого удобный случай или получая 
задания от контрреволюционных организаций. Наконец, многие 
вступали в ряды Красной Армии вполне сознательно, рвали с прош
лым и навсегда соединяли свою судьбу с судьбой Красной Армии. 

Наряду с этой категорией комсостава революция выдвинула 
на командные должности ряд прантических деятелей, из которых 
некоторые не имели предварительного военного стажа, но при

обрели его в боях революции. Наконец, с первых же шагов созда
ния Красной Армии были приняты меры к обеспечению ее команд
ным составом, однородным с нею. Приказы наркомвоена от января 
и февраля 1918 г. предусматривают уже необходимость создания 
ускоренных курсов по подготовке командного состава Рабоче-
1\рестьянской Красной Армии ***. 

В дальнейшем с развитием вооруженных сил Республики раз
вивались и ее военно-учебные заведения, к концу 1920 г. плано
мерно раскинутой сетью покрывшие всю страну. 

В условиях гражданской войны им пришлось выполнять за
дачи не только научно-образовательного, но и боевого порядка. 
Во многих случаях, как, например, в борьбе на подступах к Пет
рограду осенью 1919 г. или при подавлении кронштадтского мятежа 
в 1921 г., из них образовывался ударный кулак, бросавшийся на 
опаснейшие и важнейшие направления. Значительную роль сыг
рали они в борьбе с восстаниями разного рода, а также в борьбе 
с рейдами конницы белых в тылу красных фронтов. 

* В.-уч арх., ;\. 1180, JI. 197. 
** См.: Троцкий Л. Д. Как воору;калась револю11ин. Т. 1. 

*** ЦГАСА, ф. 1, 011. 1, д. 93, л. 29-31, 36-37. 
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Таким образом, командный состав Красной Армии не был одно-
• u ' . u . • 

роден ни в отношении своеи специальнои ~qцг~:rов~~· JIИ в от.но: 

шепни к революции. Последнее обстоятельство как временную 
революционную меру вызвало появление института комиссаров 

в арм~и. осуществлявшего функции политического контроля. Воз
ложение на этот институт одновременно определенного круга обя
занностей по политико-просветительной части сделало его жиз
ненным и не только не обременительным для системы управления, 
но, наоборот, весьма укреплявшим ее; широкое разветвление в 
глубину комиссарского аппарата, опиравшегося в низах войсковой 
массы на организованные, политически наиболее сознательные и 
зрелые кадры в виде коммунистических ячеек, обусловило ту 
внутреннюю спайку и крепость Красной Армии, которой неоднок
ратно удивлялись ее враги. ПУР, институт комиссаров, ячейки 
в войсковых частях являлись теми политическими организацион
ными рамками, в которых происходила обработка широких крес
тьянских масс, получавшая классовое оформление в рядах Крас
ной Армии. 

Политический контроль и руководство в высших войсковых 
соединениях, начиная от армии и .выше, осуществлялись коллеги

альными органами, в лице революционных военных советов. Однако 
конституция этих учреждений вполне отчетливо и резко проводи
ла принцип полной независимости высшего командования в об
ласти оперативного управления, чем не нарушалось едино

началие в военном деле и вместе с тем сохранялись поло

жительные стороны коллегиальности в отношении предоставле

ния командованию большей свободы в области оперативного 
творчества. 

Снабжение 
Главными источниками снабжения Крас
ной Армии, особенно в первый период 

гражданской войны, являлись склады военного имущества старой 
армии; иссякание их начало ощущаться лишь в 1919 г. Внача~е 
в техническом отношении Красная Армия нисколько не уступала, 
а то, пожалуй, и превосходила силы внутренней контрреволюции. 
Обстановка в этом отношении изменилась в невыгодную для Крас
ной Армии сторону к лету 1919 г. вследствие непрерывного роста 
наших вооруженных сил, иссякания старых запасов и, наконец, 

малой производительности собственной военной промышленности. 
Сильнее всего чувствовался недостаток в огнеприпасах. В 1918 г. 
РВСР установил следующий предельный расход патронов на диви
зию в месяц *: винтовочных патронов 200 ООО, 3-дюймовых лег
ких - 15 ООО, 48-линейных выстрелов - 1000, 6-дюймовых вы
стрелов - 1000. 

Характеристикой состояния огнеснабжения в 1919 г. является 
следующая таблица, относящая.ся к периоду наибольшего боевого 
напряжения на Южном фронте летом 1919 г. 

• В.-уч. арх .. д. 921, л. 57. 
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Состояние винтовочных патронов в армиях Южноrо 
фронта по данным к 16 июля 1919 r. * 

.№ армий В складе 

8-я . 1 221 130 

9-я . 7 400 

tО-я . 636000 

13-я . 10000 

14-я . 2 539 800 
Склад фронта 107 177 

в пути Итого 

1 ООО ООО 2 221130 

1100 ООО 1107 400 

2500000 3 136 ООО 

1 ООО ООО 1010000 

2 539 800 
4 ООО ООО 4107 177 

Для того чтобы осознать все значение этой таблицы, следует 
иметь в виду, что в период империалистической войны один пехот
ный полк в день горячего боя расходовал до 21 / 2 миллиона винто
вочных патронов. 

Снабжение войск боевым и хозяйственным обозом началось с 
переходом к штатной организации, т. е. во второй половине 1918 г. 
Обоз форменного образца никогда почти не получался в мере штат
ной потребности, почему войскам в широкой мере приходилось 
прибегать к использованию обывательского транспорта. 

Обучение и тактика 
В своей боевой деятельности войска руко
водствовались уставами и положениями 

старой армии, переизданными с ничтожными изменениями и до
полнениями. Главная масса бойцов состояла из людей, получив
ших предварительную боевую подготовку в рядах старой армии; 
весьма многие из них принесли с собой боевой опыт мировой 
войны. Тактическая и строевая подготовка молодых возрастов 
была слабее вследствие невозможности выдержать их долгое вре
мя в запасных частях и отсутствия достаточных кадров хороших 

инструкторов. 

Наличие на высших командных должностях в армии значи
тельного количества молодого командного состава, выдвинутого ре

волюцией, придавало тактике Красной Армии в высшей степени 
активный и предприимчивый характер. Обходы и охваты, смелое 
маневрирование пользовались широким распространением. Однако 
эта тактика была все-таки менее подвижна, чем тактика против
ников Красной Армии, особенно на Южном фронте. Объяснение 
этому явлению следует искать в причинах организационного по

рядка. Из дальнейшего изложения видно будет, что противник в 
составе своих вооруженных сил имел подавляющее превосходство 

в коннице и выгодно для себя использовал это преимущество в 
условиях маневренной войны. 

Когда после клича тов. Троцкого «Пролетарий, на коня!» крас
ная конница начала сильно возрастать в количестве, тактика 

Красной Армии стала не менее подвижной, чем тактика ее против
ников, и блестящие кавалерийские рейды сделались тою характер-

* В.-уч. арх., д. 268, л. 2. 
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ною ее особенностью, которая и поныне вызывает изумление иност
ранцев. 

Характерная особенность Красной Армии 
Выводы заключалась в ее внутренней силе. Эта 
внутренняя сила являлась следствием того, что в идеологию армии 

была заложена новая идея - идея революционной классовой борь
бы, носителем и хранителем которой в первую очередь сделалась, 
как наиболее сознательная, рабочая масса, влившаяся в ряды Крас
ной Армии, а затем - беднейшие слои крестьянства. Вокруг этого 
основного стержня группировались в рядах армии все действенные 
силы революции, руководимые передовым ее авангардом в лице 

РКП, которая посредством последовательных партийных моби
лизаций дала массу активных и самоотверженных работников 
в ряды Красной Армии. Внешним выражением этой идеи явилось 
построение армии по классовому признаку, о чем мы говорили 

уже выше. 

Чрезвычайная пестрота и разнообразие 
Вооруженные силы 
внешней контрреволюции контингентов, сражавшихся по ту сторону 

баррикад, и некоторые характерные осо
бенности, присущие их зарождению, развитию и организации, 
требуют предварительного разделения их на несколько категорий. 

В борьбе против Советской республики участвовали силы внеш
ней и внутренней контрреволюции. 

К первым надлежит отнести регулярные войска оккупантов 
и интервентов, в первую очередь австро-германские, а затем 

английские, французские, американские, греческие, сербские, 
итальянские, японские, разновременно являвшиеся на территории 

Советов и остававшиеся на ней более или менее продолжительное 
время. 

Большинство из них не принимало непосредственно активно
го участия в битвах революции, обеспечивая, главным образом, 
плацдармы, на которых формировались и укреплялись силы внут
ренней контрреволюции. 

Исключение составляют австро-германские войска, активное 
вмешательство которых в ход русской революции в начале 1918 г. 
сильно повлияло на замедление ее успехов на юге, предоставив 

для контрреволюции обширный плацдарм для формирования ее 
сил, и контингенты Антанты на беломорском побережье, принимав
шие не эпизодическое, а постоянное непосредственное участие в 

боевых действиях на севере России. 
Несравненно большее боевое значение принадлежало эскад

рам Антанты, блокировавшим берега Республики начиная с осени 
1918 г. 

Содействие этих эскадр во многом облегчило Добровольческой 
армии в 1919 г. задачу по овладению крупными портами Черного 
моря, не говоря уже про ту роль, которую флот Антанты сыграл 
в деле снабжения контрреволюционных армий. 

Наибольшей численности на территории Союза силы интервен
тов достигали к весне 1919 г., когда на нашем Северном фронте 
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действовало до 50 ООО смешанных войск, состоявших из английских, 
французских, американских, сербских и итальянских континген
тов, причем в северных портах находилось около 10 англо-фран
цузских военных судов. 

На Южном фронте и на северном побережье Черного моря, 
а также в Бессарабии находилось в то же время около 3-х дивизий 
·Франко-румынских войск, а район Одесса - Николаев был занят 
оккупационным отрядом в 20 ООО человек греко-французских 
войск под командованием французского генерала д'Ансельма. 
Кроме того, у северных берегов Черного моря крейсировала англо
французская эскадра в 10-15 судов, а в гавани Новороссийска 
стояла эскадра в 7-8 военных судов *. 

К весне 1918 г. на восточном фронте белых и в ближайшем 
тылу его не было иностранных войск; они располагались по желез
нодорожной магистрали в некоторых районах Восточной Сибири; 
число их в настоящее время можно установить лишь приблизитель
но, а именно: известно, что в дальнейшем японцы оккупировали 
Восточную Сибирь тремя пехотными дивизиями (3, 7, 12-я); там же 
находилось до 7000 американских войск и несколько меньшее ко
личество англичан; наконец, по всей сибирской магистрали было 
раскинуто значительное количество чешских эшелонов, снимав

шихся с фронта и стягивавшихся к Владивостоку **. 
Кроме того, небольшие отряды английских войск оккупиро

вали Закавказье и распространялись в пределах Закаспийской 
области. 

К следующей категории внешних контрреволюционных воору
женных сил надлежит отнести контингенты лимитрофных го
сударств, образовавшихся на территории бывшей Российской им
перии при деятельной поддержке оккупантов и интервентов. 

По времени своего возникновения первое место занимает ар
мия белой Финляндии, начало формирования которой относится к 
эпохе империалистической войны, когда германцами в рядах своей 
армии был сформирован егерский батальон из финляндских уро
женцев, принявший затем участие в гражданской войне в Фин
ляндии в начале 1918 г. Главная же масса финских белогвардейс
ких войск состояла из белогвардейских формирований, возник
ших в процессе гражданской войны в Финляндии. 

В период дальнейшего развития гражданской войны уже на тер
ритории Советского Союза эта армия явилась наиболее пассив
ной из белых армий лимитрофных государств, однако ее вредное 
влияние на ход нашей гражданской войны заключалось в том, что 
она оттягивала значительное количество красных войск для ох
раны западной границы, поскольку белым финнам к лету 1919 г. 
удалось. довести численность своей армии до 105 500 штыков и 
6000 сабель, причем из этого количества на сердобольском наорав-

* В.-уч. арх., д. НSЗ, л. 111. 
** Архив русской революции. Т. IX. С. 243-303. 
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ле11ии они держали 13 600 штыков, а на выборгском направлении 
у них было сосредоточено 26 600 штыков и 2000 сабель*. 

Несравненно более активную роль, наравне с силами внутрен
ней контрреволюции, сыграли армии белых Латвии и Эстонии. Эти 
армии вели свое начало от добровольческих организаций, кото
рые белые правительства Эстонии и Латвии начали наспех форми
ровать в конце 1919 г.; вооруженные силы обоих государств вместе 
с вкрапленными в них отрядами русских добровольцев к весне 
1919 г. не превышали 10 ООО человек**, но уже летом 1919 г. на 
эстонском участке нашего Западного фронта действовали силы бе
лых эстов в количестве 24 400 штыков и 1350 сабель, а силы 
белых латышей возросли до 10 100 штыков и 500 сабель. Кроме 
того, в Прибалтике действовал VI германский резервный корпус 
фон дер Гольца в количестве 26 800 штыков и 4150 сабель. Этот 
корпус по требованию держав Антанты должен был покинуть При
балтику летом 1919 г. *** 

Значительно позднее в качестве фактора, отвлекшего на себя 
известную часть сил Красной Армии, на историческую сцену выс
тупает белая польская армия, непосредственное боевое соприкос
новение с передовыми отрядами. которой у Красной Армии уста
новилось уже в начале 1919 г. Значение этого фактора в пол
ной мере проявилось, однако, лишь в кампанию 1920 г., когда 
большинство внутренних фронтов было ликв11дировано. Однако 
уже летом 1919 г. польские силы на нашем Западном фронте до
стигали численности 57 300 штыков и 6540 сабель; к ним надо для 
общего подсчета прибавить еще белую литовскую армию****, дей
ствовавшую самостоятельно и достигавшую численности 8200 шты
ков*****. 

Наконец, в третью категорию сил контрреволюции мы отнесем 
те иностранные формирования, которые с русской контрреволю
цией были связаны случайным территориальным признаком. 
Эта категория явилась промежуточной между внешними и внут
ренними вооруженными силами контрреволюции. 

Наиболее значительным из этих формирований, сыгравшим 
притом выдающуюся роль в судьбах гражданской войны, являл
ся чехословацкий корпус******, состоявший из 2 дивизий и до
стигавший численности, со всеми приданными ему частями, до 
40 ООО человек. Над организацией и снабжением этого цорпуса мно
го поработали 'и прежнее царское правительство, и миссии держав 
Антанты. Активное выступление этого корпуса на стороне контр
революции в конце мая 1918 г. сразу обеспечило за нею необхо
димую базу на востоке, и, таким образом, в отношении сибирской 

• В.-уч. арх" д. 65, л. 3-4. 
•• Архив русской революци11. Т. 11. С. 143-169. 

••• В.-уч. арх" д. 65, л. 3-4. 
**** Литовская белая армия начала форм11роваться о ноябре 1918 r. в paiioнe 

Ол11та - Ковно // В.-уч. арх" д. 130, л. 115.- Н. Какур1т 
••••• В.-уч. арх .• д. 65, л. 3-4. 

****** См.: Венцов С" Белицкий С. Кратк11ii стратеr11чесю1й очРрк rрюк
данской войны 1918-1920 rr. С. 92-96. 
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и приволжской контрреволюции этот корnус сыгра.Л ту же роль, что 
германские оккупационные войска на юге для казачьей и украин
ской контрреволюции. 

Однако с конца 1918 г. он, в силу целого ряда причин полити
ческого и внутреннего порядка, исчезает из актива русской контр
революции, постепенно стягиваясь к Владивостоку и частью своих 

' сил выполняя по заданиям Антанты обеспечение тыла и сообще
ний колчаковских армий в Сибири. 

Кроме этого инородного тела в составе старой русской армии, 
сыгравшего затем выдающуюся, хотя и кратковременную,_ роль 

в гражданской войне, контрреволюция в наследие от старой армии 
получила ряд национальных новообразований, из которых наи
более значительным был 1-й польский корпус Довбор-Мусницко
го, имевший определенную контрреволюционную окраску; сжатый 
между наступавшей революцией и двигавшейся навстречу ей 
первой волной оккупантов в виде австро-германских войск, этот 
корпус (а вслед за ним и все образования подобного же типа) 
прекратил свое существование, разоруженн.ый германцами в самом 
начале гражданской войны*. 

Силы внутренней контрреволюции пред-
Вооруженные сн.11ы ставляют еще более пеструю картину по 
внутренней своей политической идеологии, классово-
контрревмюции, 

имевшие собственную му составу, условиям комплектования, 

территорию организации, снабжению и боеспособно-
д.11я формирова~~ий сти. Их можно подразделить на две основ-
ных категории: к первой отнесем те из них, которые базировались 
на определенную территорию и определенные слои населения на 

ней, имея постоянные источники пополнения; вторую категорию 
составляют силы,· не имевШ11е·· опред-еленной· собетвенной · терри
тории и постоянных источников пополнения; эти формирова
ния при резко выраженной контрреволюционной идеологии в своей 
организации также четко проводили классовый признак, а некото
рые из них по системе своей организации и способам укомплек
тования напоминали наемные войска XVI-XVII столетий**. 

Войска, выдвинутые казачьими областями, составляли первую 
категорию. По своей организации, условиям комплектования, клас
совому признаку и идеологии все они являлись более или менее 
однородными, почему мы остановимся на тех из них, которые по 

своей численности, длительности и упорству своей борьбы сыграли 
наиболее заметную роль в ходе гражданской войны, а именно на 
Донской и Кубанской армиях. 

Основой этих армий являлись кулацкие круги казачества, 
давившие своей массой на казаков-середняков; политическая иде
ология -их приближалась скорее к эсеровской, причем официаль
ным лозунгом была борьба за Учредительное собрание; верхи ка
зачества расходились с демократическими устремлениями рядовой 

* См.: Венцов С., Белицкий С. Краткий стратегический очерк 1·рю1щанской 
войны 1918- 1920 rr. С. 32-40. 

** См.: Троцкий Л. Д. Как вооружа;1ась рево.11юция. Т. 11. Кн. i. С. 125. 
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массы казачества, примыкая на Дону скорее к идеологии Добро
вольческой армии; на Rубанп наряду с теми же кулацкими тен
денциями проявлялась, кроме того, тенденция к самостийности, 
поддерживаемая некоторыми членами кубанской рады. 

Малоземельное казачество, а также крестьянство этих обла
стей, известное под наименованием <синогородние)), тянуло к Со
ветской власти; таким образом, оба эти наиболее крупные и силь
нее других организованные войска не были избавлены от внутрен
них противоречий, отрицательно сказывавшихся на внутренней 
прочности и крепости их армий. 

По своему внутреннему устройству казачьи войска были при
способлены к чрезвычайно быстрой мобилизации по террито
риальному признаку. В этом было их преимущество по сравнению 
с революционными войсками, так как последним понадобилось 
затратить около полугода для создания организационных рамок, 

куда могла бы влиться волна тяжелых крестьянских резервов, и 
этим преимуществом они умело воспользовались. 

Опирая свой тыл на оккупационные германские войска, дон
ская контрреволюция приступила к планомерному развитию своих 

сил с раннего лета 1918 г. 
R сентябрю 1918 г. эти силы достигли численности 46 ООО че

ловек, причем численность конницы достигала 26 ООО человек; силы 
эти были сведены в 30 пехотных и 60 кава.'1ер11йских полков*. 

Rроме того, согласно приказу донского атамана генерала 
Краснова, на территории Дона разрешено было формироваться 
армиям, не располагавшим собственной территорией; к числу та
ковых относились: Южная, формировавшаяся для освобождения 
Воронежской губернии, Русская народная аръ1ия для освобождения 
Саратовской губернии и Астраханская армия; эта последняя армия 
в ноябре 191.8 г. достигла численности 2000 штыков, 4800 сабель, 
23 легких орудий**. 

В последующие месяцы численность Донской армии продолжа
ла возрастать, причем ее кадры усилились за счет Южной и Рус
ской народной армии, самостоятельное формирование которых 
не удалось. 

Высшими организационными единицами Донской армии явля
лись дивизии, каждая в составе 4 казачьих конных полков, 1 конно
саперной сотни.и 2-батарейного конно-артиллерийского·дивизиона. 
Дивизии сводились в корпуса, а эти последние по 2 и по 3 в армии, 
которых насчитывалось три ***. 

Наибольшего своего роста силы Донской армии достигали летом 
1919 г., когда в ее рядах насчитывалось 59 020 бойцов, из них 29 760 
штыков - казаков, 9000 штыков прочих и 20 260 сабель. 

Тогда же приступлено было к сведению трех донских армий 
в одну в составе 5-8 корпусов****. 

• В.-уч. арх" д. 22, л. 289-293. 
•• Там же, д. 282, л. 327-331. 

••• Там же, д. ttSO, л. 197-218. 
•••• Там же, д. 1136, л. 35. 
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Этот прирост сил достигался благодаря всеобщим мобил11-
аациям казачьего населения вновь занимаемых территорий; так, 
уже в июне 1918 г. донским правительствоr.1 была объявлена моби
лизация всего казачьего населения в возрасте от 18 до 40 лет *. 

Кубанская армия формировалась на тех же основаниях и в тех 
же организационных формах, что и Донская. 
' Начальные этапы ее возникновения· прошл11 под прикрытием 
Добровольческой армии, с которой она была несравненно теснее 
связана, чем с Донской. 

Уже к началу октября 1918 г. численность ее, считая в том 
числе и Добровольческую армию, достигала 100 ООО человек**. 
Летом 1919 г. эта армия состояла ~з 4 корпусов. Как Донская, 
так и Кубанская армии были преимущественно конные. 

Основанием белых армий Восточного (колчаковского) фронта 
явились вооруженные силы восточных казачьих войск ( орен
бургского и уральского), казачьи войска Сибири и конспиративные 
вначале офицерские организации, рассеянные по крупным городам 
Сибири и в некоторых городах Поволжья. 

Первоначально в этих формированиях отличались три основ
ных типа: казачьи контингенты, сибирские формирования, ядром 
которых являлись вышеупомянутые ячейки, 11 Народная армия, 
возникшая на среднеr.1 Поволжье под прикрытием чехословацкого 
мятежа, на которую опирались эсеры из самарской учредилки. 
Формирование этой армии начато было тотчас после захвата Са
мары чехами, т. с. 8 июня 1918 г., причем в основу ее был перво
начально положен принцип добровольчества. Ядром этой армии 
явилас1, 1rодполь11ая офицерская организация с определенно вы
ражен111.ш черносотенным и монархическим направлением, в силу 

чего в этой армии начали вводиться 11 все старые дореволюцион
ные порядки старой армии***. Эта армия не была популярна у на
селения. Сильно потрепанная в боях на Волге и Урале осенью 
19j8 г., арr.шя эта после образования в Омске военной диктатуры 
в лице адмирала Колчака в ноябре 1918 г. растворилась в среде 
прочих контингентов армии Колчака, утратив свою своеобразную 
физиономию. 

Формирование неказачьих контингентов в белых армиях Во
сточного фронта производилось следующим образом: тотчас по 
занятии какого-либо крупного населенного 11ункта отрядами че
хословаков или добровольцев объявлялась запись добровольцев и 
принудительная мобилизация бывших офицеров и юнкеров. Когда 
образовывался, таким образом, необходимый командный кадр, 
объявлялась мобилизация остального населения, из которого фор
мировали либо дивизию, либо бригаду, либо полк - в зависимости 
от величины города. 

* В.-у•1. арх •• д. 220. J1. 28!) -2!13. 
** Тим же. 

*** См.: Майский И. Дсмократ11'1t•ск11я ко11трревш1юц11я // l\р11с11ая 11001" 
1922 . .№ 6. с. 171-176. 
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О' росте этих вооружеt1ных сил свидетельствуют следующие 
данные: к началу июля 1918 г. Народная армия, формировавшаяся 
в Самаре, состояла из 4 пехотных полков, 2 офицерских батальонов, 
20 сотен казаков и 43 орудий различных систем*. 

Формирования в омском районе (зародыш Сибирской армии) 
не превышали еще 1100 штыков, преимущественно офицерского 
состава, при 12 орудиях**. Такие же формирования производились 
в других крупных центрах Сибири; в Иркутске формировалась 
Иркутская дивизия (4 пех. полка); Томск формировал несколько 
отдельных отрядов и т. д. ***. 

Все эти формирования обеспечивались чехословацким корпу
сом, который главными своими силами, в количестве 2 дивиз~й -
34 ООО штыков, 33 орудия - занимал район среднего Поволжья 
(Сызрань, Самара), оккупируя в то же время Западную Сибирь од
ной пехотной дивизией****. 

Мобилизация не пользовалась успехом среди населения: «В 
городах настроение было подавленное ... в уездах бедняки и рассеяв
шиеся красноармейцы образовывали партизанские отряды» *****. 

Действительно, в период осеннего отступления 1918 г. Народ
ная армия либо переходила на сторону красных, либо разбегалась 
по домам******. 

Тем не менее к весне 1919 г. армии Колчака, не считая чехо
словаков, насчитывали в своих рядах свыше 100 ООО бойцов, причем 
эти силы могли быть доведены к маю 1919 г. до 150 ООО человек. 
В феврале 1919 г. эти силы образовывали три отдельные армии: 
Сибирскую - генерала Гайды, Западную - генерала Ханжина и 
Юго-Западную - генерала Дутова; в районе Семиречья у против
ника действовал II Степной корпус слабого состава*******. 
· · ·Кажj\аЯ армия -состояла из ·К"Орnусов; а ·эти, в ·свою оttередь, й3 
дивизий и бригад. 

По тому же принципу и на тех же основаниях формирова
лись силы белых на Северном фронте, достигшие наибольшего 
своего развития также к весне 1919 г., причем и тогда численность 
их не превышала 28 900 штыков и 1720 сабель********. 

Однако такой численности своих вооруженных сил белому 
северному правительству удалось достигнуть путем крайнего на
пряжения сил населения. Правительство Северной области моби
лизовало в области все мужское население, способное носить ору
жие, до 52-летнего возраста включительно; попутно оно произво
дило многочисленные мобилизации лошадей, а также реквизицию 
скота и продуктов питания у населения*********. 

• В.-уч. арх., д. 210, л. 1-4. 
•• Архив русской революции. Т. /Х. С. 243-303. 

••• В.-уч. арх" д. 210, л. 1-4. 
•••• Там же. 

••••• Там же. 
•••••• Там же. 

••••••• Архив русской револющш. Т. IX. С. 243-303. 
•••••••• В.-уч. арх., д. 65, л. 3-4. 

••••••••• Там же, д. 1163. 
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Украина являлась последней в ряде областей, где контррево
люция располагала собственной территорией для образования 
своих вооруженных сил. Здесь образование и развитие их пошло 
крайне своеобразным путем вследствие своеобразия политических 
и экономических факторов, влиявших на условия их возникно
вения. 

Мы не будем останавливаться на вооруженных силах Украины 
эпохи гетманщины, поскольку создание их не улыбалось тогдаш
ним хозяевам Украины - немцам, и они не вышли из состояния 
фикции до самого их ухода, быстро растворившись в той волне 
народного движения, которая смела гетмана и на его место времен

но вынесла режим директории, одним из главных действующих 
лиц которой являлся Петлюра. К моменту перехода власти в руки 
директории силы Петлюры насчитывали в своих рядах до 40 ООО 
бойцов*. Основанием их послужили небольшие кадры военно
организованной мелкой украинской буржуазии и интеллигенции, 
шовинистическ11 настроенной и в области социальной не стремив
шейся далее определенного минимума социал-соглашательской 
программы; лозунгами их являлась борьба за самостийность 
Украины и против изменника Скоропадского. 

Последний лозунг, в преломлении широкой народной массы 
означавший борьбу против ненавистного помещичьего режима, став
ленником которого являлся Скоропадский, сделал на некоторое 
время эту массу попутчиком Петлюры. Однако с самого же начала 
выявились те причины, которые в дальнейшем предопределили 
совершенно иной путь, следуя которым анархо-кулацкая стихия, 
сильная на Украине, стремилась создать собственную вооружен
ную силу. Наши разведывательные сводки от декабря 1918 г. отме
чают, что «петлюровцев крестьянство встретило сначала равнодуш

но, так как считало гайдамаков своими врагами, при помощи ко
торых гетман собрал с крестьян в пользу помещиков крупные 
контрибуции: настроение было большевистское» **. Это настрое
нnе еще более отчетливо выявилось у городского пролетариата 
крупных центров Украины. «В местах, занятых петлюровскими 
войсками, рабочие организации приступили к интенсивной работе 
по устройству митингов, собраний, конференций, съездов. В Харь
кове рабочие заводов и мастерских вынесли резолюцию за Со
ветскую власть» ***. 

В дальнейшем директория, вступив в переговоры с Антантой, 
а главным образом с белополяками, окончательно оттолкнула от 
себя народные массы, которые самостоятельно пошли двумя путя
ми. Беднейшее крестьянство и пролетариат сразу пошли по пути 
Советской власти, и их вооруженные силы явились составной 
частью ~распой Армии; анархо-кулацкая стихия стремилась опе
реться на собственную вооруженную силу, типичными представи-

* В.-уч. арх" д. 254, л. 194. 
** Там Жlо', д. 218. 
***Там Жt>. 
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телями которой явились многочисленные банды с их атаманами 
и атаманчиками, широкой волной разлившиеся по Украине в 
1919-1920 гг. Неспособные к самостоятельному ни политическо
му, ни военному существованию, эти банды являлись случайными 
спутниками то одной, то другой из борющихся на территории 
Украины крупных сил - красного Севера и белого Юга - и могли 
существовать лишь до тех пор, пока эти две силы были заняты 
борьбой между собой. 

Наибольшую известность в период гражданской войны при
обрели банды Григорьева и Махно. Первый, поддерживая сначала 
Советскую власть, откололся от нее весною 1919 г., поднял про
тив нее восстание и погиб, убитый Махно; второй с окончанием 
гражданской войны вынужден был прекратить свое политическое 
существование, перебежав в Румынию. 

Кроме этих банд в период 1919 г. возникло еще несколько 
крупных бандитских движений, возглавляемых Зеленым и Тютю
ником, придерживавшимися петлюровской ориентации, хотя они 

официально именовали себя армией Советской (радянськой) Со
циалистической Республики*. В июле 1919 г. они пытались обра
зовать 3 корпуса с районами действий: 1 корпус (Мазуренко -
Тютюник) в Сквирском уезде (около Киева), 11 корпус - (Зе
леного) - по Днепру ниже Киева (Триполье) и 111 корпус -
(Григорьева) - в пределах Херсонщины. Банды Григорьева нас
читывали до 16 ООО человек; численность 11 и 111 повстанческих 
корпусов достигала 5000 пехоты, 1000 сабель при 70 пулеме:rах 
и 4 орудиях. Целью банд являлось соединение с Петлюрой и 
действия в тыл красным частям**. 

Кроме этих оформившихся наподобие регулярных войсковых 
соединений крупных бандитских группировок существовало бес
конечное количество аморфных банд, общая численность которых 
не поддается даже приблизительному учету. Например, в одном 
только Липовецком уезде Киевской губернии в июле 1919 г. 
количество бандитов исчислялось в 10 ООО человек, причем они 
располагали одним орудием и несколькими пулеметами***. 

Наконец, как ни ограничена была база Петлюры в политическом 
и территориальном отношениях, благодаря обширности украин
ского театра ему удалось все-таки создать и собственную вооружен
ную силу: ядром ее явился корпус сечевых стрельцов. Коноваль
ца, создавшийся: из выходцев из Восточной Галиции; в этом кор
пусе сильна была эсеровская идеология .с откровенной шовинисти
ческой окраской. К 15 мая 1919 г. силы Петлюры достигали 10-
12 тысяч чеJювек пехоты, 700-1000 сабель при 70-75 ору
диях****. 

Это были те силы, которые остались у Петлюры из тех 40 ООО 
человек, которые объединились вокруг него для борьбы с гетманом. 
О судьбе остальных и результатах петлюровских мобилизаций 

* В.-уч. арх" д. 6136 .. 1. 7. 
**Там же. 

*** Там же, д. 6142, JJ. 3. 
**** Там же. д. 1180. л. 22. 

148 



красноречиво говорят следующие данные наших разведывательных 

сводок: 

«3-й стрелковый полк - настроение большевистское. 
В Киеве из всего состава гарнизона половина относится сочув

ственно к Советской власти. 
В 1-й стрелковой дивизии настроение за Советскую власть. 

В Умани за сочувствие Советской власти разоружены два полка. 
Из ровенского гарнизона большинство мобилизованных разбегает
ся. В Харькове мобилизованные отказываются идти сражаться про
тив большевиков»*. 

В конце лета 1919 г. силы Петлюры получили случайное при
ращение благодаря тому, что галицкая армия, сражавшаяся до 
сих пор с поляками за свою территорию, вынуждена была покинуть 
ее и перейти на территорию Украины. Эта армия, хотя и не об
наружившая особого стремления сражаться на той или иной сторо
не, ослабленная болезнями и потерями, отсрочила конец самостоя
тельного существования петлюровской вооруженной силы. 

СиJJы контрревоJJюцни, 
не распОJJаrающие 

собственной территорией 
ДJJЯ формирований 

Из вооруженных сил контрреволюции, 
не располагающих собственной террито
рией для формирований, наиболее силь
ной по внутренней консистенции и наибо
лее мощной по организации и числен

ности была Добровольческая армия, известная также под наз
ванием деникинской. 

Эта армия, по существу, явилась вооруженной силой крупной 
русской буржуазии, которая еще в 1917 г. мечтала сформировать 
собственную вооруженную силу в виде ударных батальонов; тогда 
эта идея провалилась, с тем чтобы возродиться вновь в Новочер
касске и Ростове осенью того же года. 

В организации этой армии можно также отметить наличие клас
сового признака, конечно, противоположного тому, на основе кото

рого формировалась Красная Армия. 
Возникнув в виде слабенького отряда в самом начале 1918 г. 

на Дону, эта армия, первоначально не превосходившая 4 тысяч 
штыков и сабель, совершила странствие по кубанским степям, 
вернулась на Дон и вновь отправилась на Северный Кавказ, не 
желая принять германской ориентации, которая господствовала 
летом 1918 г. на Дону. 

К 1 ноября 1918 г. эта армия, пополнившись за счет кубанских 
добровольцев, состояла уже из 4 дивизий, пластунской бригады, 
бронепоезда и авиационного отряда. Численность ее в это время до
стигала: 8000 штыков, 1300 сабель, 42 легких и 5 тяжелых 
орудий**. 

Начина·я с 1919 г. Добровольческая армия в погоне за числен
ностью нарушает постепенно однородность, пополняя свои ряды 

* В.-уч. арх., д. 1180, л. 187. 
** Там же, д. 254, л. 77 - 78. 
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мобилизованным местным населением. Это, конечно, сейчас же 
отражается на ее внутренней крепости. 

R 25 июля 1919 г. Добровольческая армия состояла уже из 6 
н9иерных пехотных и 2 кавалерийских дивизий - всего * око
ло 15 тысяч штыков и около 21 / 2 тысячи сабель**. 

Если Добровольческая армия, не будучи связана с определен
ной 'l'ерриторией, являлась все-таки органически свяванной с одним 
из классов страны, то у Северо-Западной армии Юденича не 
было даже и этого преимущества, почему тов. Троцкий совершенно 
справедливо относил ее к типу кондотьерс~их формирований 
XVI-XVII вв. 

Она начала формироваться под защитой немцев еще с осени 
1918 г. в районе Пскова и Двинска, пополнялась главным образом 
офицерством и случайным элементом и в конце ноября 1918 г. 
насчитывала в своих рядах до 3000 человек. После первых своих 
боевых столкновений с Красной Армией, окончившихся для нее 
неудачей, эта армия, разбившись на две группы, долгое время 
сражалась с Красной Армией в рядах эстонских и латвийских 
белогвардейских формирований, пополняясь главным образом за 
счет наших военнопленных в Германии и Польше. Летом 1919 г. 
обе эти группы соединились под начальством Юденича на нар
вском фронте***, причем численность этой армии достигала тогда 
17 800 штыков, 700 сабель, 57 орудий. . 

Лето 1919 г. характеризуется наивысшим 
Общее копнчество напряжением сил обоих противников. По 
вооруженных сип 1 1919 
контрревопюцнн 8 t9t9 r. данным к мая г., силы противника 

распределялись следующим образом про
тив различных наших фронтов и армий: 

1) Против фронта 6-й армии (Северный фронт) 35 620 штыков, 
570 сабель, 659 пулеметов, 110 орудий. 

2) Против Западного фронта - 176 500 штыков, 12 590 сабель. 
3) Против Украинского фронта - 38 900 штыков, 2150 сабель, 

120 пулеметов, 124 орудия и условно корпус румын. 
4) Против Южного фронта - 41 400 штыков, 59 300 сабель, 

1097 пулеметов, 216 орудий. 
5) Против 11-й армии - 5900 штыков, 2300 сабель, 6 пулеме-

тов, 8 орудий. . 
6) Против' Восточного фронта - 118 400 штыков, 28 640 сабель, 

1023 пулемета, 270 орудий****. 

f!IO 

* Считая п том ч11с,1е 11 1ю11т1111rР11ты А11та11ты.- Н. Ка1>урш1. 
** В.-уч. арх., д. 1136, л. 35. 

*** Арх1ш pyccкoii реполюц1111. Т. 11. С. 143-169. 
**** В.-у•1. арх., д. 1180, л. 227. 



Характеристика 

вооруже11ных сил 

контрреволюции 

11 отношени11 11х uоеспособ
иости и внутрсниёй 

Основным ядро.м вооруженных сил контр
революции по 'числецности, органи'заЦии 
и спайке·' являлись" арм:Ии: Донская; Rу
ба'нская И Добров'о:ЛЬческа.я: · 

спайки ' Нашими ра;шедывательными органами 
боесщ>собность · этих армий определялась 

с.llедующим образом (см. дцагра.мму в картаграфической вкладке). 
Донсная арr.,ия - боеспособность средняя. l\ обороне неспособ

на, к наступлению в широком масштабе тоже.· Молодые казаки 
сочувствуют Советской власти. l\омандный состав слаб. 

l\убанская армия - боеспособна, обучена, обмундирована и 
снаряжена хорошо. l\омандный состав хорош. Настроt>11ие проти
восоветское. 

Добровольческая армия - обучена, обмундирована и снаб
жена хорошо. Очень сильный командный кадр. Настроение исклю
чительно контрреволюционное*. 

О качественном состоянии армий противника свидетельствует 
прилагаемая диаграмма, составленная к 1 марта 1919 г. на осно
вании 4-месячных наблюдений нашей разведки. 

Из нее видно, что наилучшими в качественном отношении к 
лету 1919 г. были армии l\убанская и Добровольческая, а наихуд
шими - Донская армия и украинские формирования Петлюры. 

Пополнение 
командным составом 

В этом отношении контрреволюционные 
армии находились в более выгодном поло
жении, чем вооруженные силы революции. 

l\роме многочисленных добровольцев они пополнялись при помощи 
принудительных мобилизаций командного состава, которые обык
новенно предшествовали мобилизации населения. 

Эта категория являлась наиболее слабой в белых армиях; 
одна из разведывательных сводок говорит: «Мобилизованное офи
церство уверено в победе большевиков, боится фронта, стремится 
пристроиться в тылу». Постепенно падение настроения распростра
нилось и на строевой командный состав; та же сводка про строевое 
офицерство говорит, что оно «переутомлено боями и отсутствием 
отдыха, 75% впало в апатию; материально не обеспечено, оз
лоблено против буржуазии». 

Наиболее изобиловала командным составом Добровольческая 
армия, имевшая в своем составе целые полки, батальоны и роты, 
состоявшие из офицеров. Особенно сильно было перепроизводство 
высших чинов: так, 150 генералов состояло в управлении санитар
ной части l\рымс.ко-Азовского фронта. 

Снабжение Прочное основание снабжению контрре-
волюционных армий было положено с 

началом активного вмешательства держав Антанты во внутренние 
дела Советской Республики, хотя и раньше они пользовались ино
странной помощью в этом отношении, в лице немцев. Так, в те
чение первых полутора месяцев своей оккупации Донбасса и юж-

* В.-уч. арх" д. 1136, л. 35. 
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ных районов Донской области немцы передали донцам, а при 
посредстве их и Добровольческой армии 11 651 трехлинеiшую 
винтовку, 46 орудий, 109 104 арт. снаряда, 11 594 721 ружейный 
патрон; из этого количества огнеприпасов 1/3 арт. снарядов и 
1/4 ружейных патронов была уступлена Добровольческой армии*. 
Кроме того, белые пустили в ход некоторые заводы, работавшие на 
военные нужды, в пределах занятых ими территорий. Так, Краснов 
возобновил производство на русско-балтийском заводе в Таганро
ге, и уже к ноябрю 1918 г. производительность этого завода 
возросла до 300 ООО ружейных патронов в сутки **. 

В общем же снабжение контрреволюционных армий не везде 
носило одинаковый характер. В лучшем положении оказались бе
лые армии юга России после открытия Дарданелл, когда основной 
базой их сделался Новороссийский порт. 

Уже до конца февраля месяца 1919 г. добровольческое коман
дование получило через этот порт 80 орудий, 17 ООО винтовок 
и 40 ООО снарядов. В ближайшем будущем предстояло получить 
через этот же порт миллион винтовок, 11/2 миллиарда патронов. 

В течение лета и осени 1919 г. белые правительства, пользуясь 
англо-французскими субсидиями и льготными условиями кре
дита в Америке, произвели там обширные закупки военного ма
териала, обмундирования и оружия. 

Из изучения документов, относящихся к этому вопросу, можно 
прийти к выводу, что в отношении снабжения обмундированием 
и винтовками белые армии исключительно базировались на держа
вы Антанты. 

Вторым источником снабжения Добровольческой армии явля
лись русские интендантскnе склады, оставшиеся в Румынии еще 
со времени империалистической войны. 

Хуже в этом отношении обстояло дело в армиях Колчака. 
Представитель Добровольческой армии, побывавший для связи 

в колчаковской армии, со слов сибирского командования, харак
теризовал материальное состояние колчаковских армий как крайне 
неудовлетворительное. Артиллерия при войсках состояла в количе
стве 1/ 5 Tt!X норм, которые существовали до войны 1914 г. *** 

Отсутствие достаточного количества теплой одежды приводи
ло к большим потерям больными и обмороженными. Недостаток 
ручного ору~ия сильно ощущался в запасных и тыловых ча

стях****. 
Продовольственное снабжение белых армий основывалось, глав

ным образом, на беззастенчивой и беспорядочной эксплуатации 
местных средств, что крайне озлобляло местное население. Коман
дование Добровольческой армии в этом отношении пошло дальше 
всех. Назначенный главнокомандующим Добровольческой армией 

* См.: Краснов П. Н. Всев«.>ликое войско Донское. С. 209. 
** Там же. С. 221. 

*** До войны \!!111-. пехот11а11 ;щu11:т11.1-1ющ;оuо1·0 состава рш·ншшга;rа 1 apт
Gp111·aдoii иа 6 батарРii - 48 ле1·к11х орудий.- Н. Какурип. 

**** Архив русской революции. Т. IX. С. 243-303. 

'152 



генерал Май-Маевский сложил с себя всо заботы о продовольствии 
частей, предоставив им довольствоваться собственным попече
нием ... «Война обратилась в средство наживы, а довольствие мест
ными средствами - в грабеж и спекуляцию» *. 
Обучение и тактика В этом отношении нельзя отметить каких

либо особенностей. Белые армии дейст
, вовали согласно уставам русской армии, и тактика их отличалась 
большей подвижностью благодаря преобладанию в их составе 
больших конных масс. 

Внутренняя слабость белых армий заключалась в отсутствии 
единой, объединяющей идеи для всех разнородных элементов, 
входящих в состав их. Попытка строить армию по всенародно
му признаку в условиях классовой войны была осуждена на неиз
бежный крах. Отсутствие прочной идеологической базы предоп
ределило и материальный крах бе.'lых армий, как только они вы
нуждены были прибегнуть к увеличению своей численности пу
тем массовых мобилизаций. 

Уступая первоначально армиям своих 
Сравнение вооруженных 
ci1.11 обеих сторон противников в отношениях техническом 

и организационном, Красная Армия пре
восходила их с самого начала силой своей революционной идеи, 
обусловившей внутреннюю ее спайку. 

В процессе войны она сравнялась с ними в организационном 
и тактическом отношениях, и тогда на ее стороне оказалось безу
словное превосходство в моральном отношении. 

В то время как каждая тактическая неудача разлагающим 
образом действовала на войска противника, полки Красной Армии 
из своих временных неудач выходили с твердым желанием устра

нить те недостатки, 1юторые явились причиной неудачи, и с новой 
силой броситься на врага. 

В частности: 
. 1) В отношении численности и людских средств Красная Ар

мия находилась в более выгодном положении, чем ее противники, 
так как могла широко использовать тяжелые резервы в виде масс 

беднейшего и среднего крестьянства и рабочих, мобилизовать кото
рых белым не удавалось, и они избегали это делать по политиче
ским соображениям. 

2) В с1tлу тех же причин развитие вооруженных сил у красных 
в процессе войны значительно превзошло таковое же у белых, и 
пределом ему служила лишь ограниченность инструкторского 

кадра и материальных возможностей. 
3) В отношении обучения рядовых бойцов не было особой 

разницы между вооруженными силами обеих сторон: те и другие 
большей частью прошли одну и ту же школу в рядах старой армии. 
То же можно отметить и в отношении низшего и среднего команд
ного состава. 

4) В техническом отношении также не было особо заметной 
разницы между армиями обеих сторон. 

* Лукомский А. С. Вос11оми11а11ия. Т. 11. С. 11i3. 
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5) В тактическом отношении южные белые армии первоначаль
но отличались большей подвижностью и легкостью маневрирова
ния, что объясняется преобладанием в их составе конницы. В этом 
отношении I\расная Армия сравнялась с ними только к осени 
1919 г., после чего начала даже превосходить их. 

6) В отношении способа действий оба противника придержива
лись одинаковых взглядов: учитывая слабость молодых войск в 
обороне, они стремились разрешать свои задачи и в стратегическом, 
и в тактическом отношениях путем наступления. 



ГЛ А В А VII 

ПЕРИОД «ЭШЕЛОННОЙ войны)~ 

Общая характеристика периода «эшелонной войны* и причины, обусловившие ее 
возникновение. Политические предпосылки вооруженного столкновения с контр
револю1що1111ыми правительствами Дона и Украины. Зарождение контрреволю
ционных дв11жений в Оренбургской губернии и Уральской области. Общий страте
гический план советского командова1111я. Си.!!Ы и средства сторон. Начало боевых 
действ11й против Дона и Украины. Работа внутренних движущих сил революции на 
Украине и на Дону. Заминка на Дону и се 11ричины. Захват жизненных контр
революционных центров на Дону 11 разгром вооруженных с11л донской контррево
люцю1. Борьба с контрреволюционными национальными частями. Борьба с орен
бургским 11 уральским казачеством. Выводы. Борьба с внешней контрреволю
цией в лице Румынии 11 се результаты. Выводы. Гер~шнская оккупация и ее значе
ние для дальнейшего хода гражданской войны. Развитие и этапы контрреволю1~11-
онного движения на Кубан11. «Ледяной поход• Добровольческой арм11и 11 его зна
чение. Партизанская война в оренбургских и уральских степях. Общая обстановка 
в Сибири накануне свержения в ней Советской власти. 

Общая характеристика 
периода 

<сэшепонной войны» 
и цр11ч11ны, обус.11ов11вшне 
ее возникновение. 

Фронты гражданской войны не сразу 
возникли в своих окончательно установив

шихся формах, а развились из тех местных 
столкновений движущих сил революции и 

Схема .№ 3 контрреволюции, которые явились следст
вием, с одной стороны, расширения пролетарской революции от 
ее жизненных центров к периферии, а с другой стороны, результа
том отзвуков этой революции на местах, переведших взаимно 
враждебные социальные силы на положение открытой борьбы 
между собою. 

Территориальное размежевание вооруженных сил революции 
и контрреволюции осуществилось позднее; внешняя интервенция 

ускорила ход этого процесса и оформила его. 
На общем фоне мелких конфликтов чисто местного значения 

постепенно начинают выявляться более крупные военные события: 
это происходит тогда, когда в борьбу местных сил втягиваются 
силы, родственные той или другой стороне, с иных направлений 
или участков, и масштаб событий благодаря этому соответст
венно расширяется; тогда военные операции сторон приурочи

ваются к определенным направлениям, совпадающим обыкновенно 
с направлениями сквозных железнодорожных магистралей. 
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Небольшое количество активных вооруженных сил, которыми 
располагали обе стороны для решения задач местного значения, 
и слабость их первоначальной организации привязывали эти силы 
к линиям железных дорог; борьба носила почти исключительно 
«эшелонный~> характер, почему за начальным периодом граж
данской войны и утвердилось название «эпоха эшелонной войны~>. 

Малочисленность действующих сил и эшелонный характер вой
ны создают впечатление необычайной гибкости и подвижности ма
неврирования. «Армию> в несколько сот человек, разъезжая в 
эшелонах и быстро, благодаря этому, сосредоточиваясь на совер
шенно неожиданных направлениях, в несколько дней решают 
судьбу самых сложных и обширных операций. 

Развал фронтов бывшей мировой войны выбрасывает на арену 
разгорающейся гражданской войны целый ряд обломков старой 
армии, являющихся либо сознательными, либо случайными спут
никами той или другой из сторон; наконец, некоторые из них, 
заботясь только о скорейшем возвращении на родину, выступают 
в качестве активных факторов просто для очищения себе пути 
следования. . 

Все это, вместе взятое, создает картину необычайной пестро
ты и разнообразия. Роль стратегии в таких условиях должна 
свестись лишь к направлению стихийного движения масс в опре
деленные желательные для нее русла; на большее рассчитывать 
трудно, так как самые массы не являются еще организованными 

в военном отношении и восприимчивыми к военному руководству, 

проводимому до самых низов. 

Смысл и значение стратегических операций этого периода 
сводится к расширению и закреплению плацдарма революции в 

пространстве с попутной ликвидацией попыток организующейся 
контрреволюции положить предел этому процессу. 

Таким образом, самим ходом исторического процесса на очередь 
был поставлен вопрос о столкновении молодой Советской власти 
с контрреволюционными правительствами Дона и Украины, кото
рые при помощи своих войсковых ячеек сумели подавить в пре
делах своих территорий отзвуки Октябрьской революции в 
виде вооруженного выступления ростовского пролетариата и гар

низона с 9 по 15 декабря 1917 г. (с 26 ноября по 2 декабря по ста
рому стилю) И разоружения украинским правительством ря
да войсковых частей и рабочих организаций, стоявших на плат
форме Советской власти. 

Политические предпосылки 
вооруженного столкновения 

с контрреволюционными 

правительствами Дона и 
Украины 

Контрреволюционная роль донского пра-
вительства, возглавляемого атаманом 

Калединым, была ясна и без этого. Оно 
открыто не признавало Советской власти, 
приглашая к себе свергнутое Временное 

правительство; на его территории открыто формировалась белая 
Добровольческая армия; наконец, из войсковых казачьих частей, 
стянутых на Дон под разными предлогами с фронта мировой вой
ны. и возвращавшихся на родину после заключения перемирия с 
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германцами, донское правительство пыталось создать на границах 

области барьер против надвигающихся сил революции. Кроме того, 
донской атаман Каледин, опираясь на некоторые казачьи войско
вые части, оказывавшие ему повиновение, вел ожесточенную борь
бу с рабочими Донецкого бассейна. 

Политическая физиономия украинского правительства окон
чательно выявилась не сразу. К власти оно пришло, воспользо
вавшись результатами борьбы киевского пролетариата с вой~ками, 
поддерживавшими власть временного правительства в Киеве, 
начавшейся 9 декабря (27 ноября ст. стиля) 1917 г. Во время 
4-дневной борьбы на улицах Киева украинское правительство 
Центральной рады и его вооруженные силы сохраняли нейтралитет 
и затем использовали успех киевского пролетариата, захватив в 

свои руки власть в Киеве и быстро распространив ее на другие го
рода Украины с попутным разоружением тех самых пролетар
ских организаций, которые обеспечили им победу в Киеве. Уже 
тогда правительство Центральной рады готовилось к борьбе с 
Советским правительством, причем тактика его строилась на сле
дующих основных принципах: 1) укрепление национальной госу
дарственности; 2) предупреждение, а потом и подавление больше
вистских выступлений*. 

Результатами практического осуществления этой платформы 
были: попытки со стороны украинского правительства дезоргани
зовать существующий еще фронт империалистической войны путем 
отзыва и самовольного перемещения украинизированных частей 
и разоружения на территории Украины прочих воинских частей, 
признавших Советскую власть. Вместе с тем украинское правитель
ство заняло определенно враждебную позицию по отношению к 
Советскому правительству в его борьбе с Доном, отказывалось 
пропускать через свою территорию войска, предназначавшиеся для 
борьбы с Доном, и пропускало казачьи эшелоны, стремившиеся 
туда либо для демобилизации, либо для поддержки Кале
дина**. 

В области внешней политики правительство Центральной 
рады также заняло двусмысленную позицию. Не прерывая офи
циальных переговоров с Советом Народных Комиссаров, оно, 
постепенно завязывая сношения с германской дипломатией, под
держивало дружеские отношения с французским консульством в 
Киеве, которое первое поспешило признать «Украинскую народ-
ную республику» ***. . 

В области внутренней политики правительство Центральной 
рады усилило национально-шовинистический уклон, что сразу 
оттолкнуло от него многие колеблющиеся мелкобуржуазные эле
менты, в то время как пролетариат Украины и ее столицы Киева 
занял определенно враждебную позицию в отношении всех начи
наний правительства Центральной рады****. 

* См.: Рафес М. Два года револющ1и на Украине. С. 55. 
** Деревенская беднота и трудовое казачество. 1917. JVo 46. 6 ;i.eli. 

*** См.: Рафес М. Два года ре1юлюц1111 на Украине. С. 56. 
**** Там п;е. С. 62. 

157 



Подобный образ действий вынудил Советское ·правительство 
предъявить ультиматум правительству рады 17 декабря ( 4 декаб
ря ст. ст.) 1917 г., в котором требовалось прекращение поддержки 
контрреволюционных выступлений I\аледина, оказание содействия 
и прекращение этих выступлений Советским правительством, прек
ращение дезорганизации фронта и разоружения войсковых частей, 
признающих Советскую власть. 

Не давая прямого ответа на этот ультиматум, правительство 
р_ады в более усиленном темпе продолжало свою тактику разо
ружений. 

Предъявление раде советского ультиматума совпало со съездом 
Советов Украины в I\иеве. «Фракция большевиков покинула 
съезд, образовав в Харькове свой центр и разоружив в Харькове 
войска, поддерживавшие Центральную раду. 27 декабря ( 14 де
кабря ст. ст.) 1917 г. в Харькове образовалось Советское украин
ское правительство, и с этого момента стала неизбежной очевид
ность вооруженного столкновения между обоими правительст
вами; в этой борьбе рабочий класс Украины, придавленный ре
жимом Центральной рады, проявил свое сочувственное отноше
ние к Советской власти и поддержку ее возможными для него спо
собами: забастовками для Поддержки наступающих совет
ских войск, вносившими дезорганизацию в ряды войск укра
инского правительства *. 

Зарождение 
контрреволюционных 

движений 

в Оренбургской 
губернии 
и Уральской области 

I\роме этих двух достаточно определив
шихся противников, ближайших к жиз
ненным центрам революции, на востоке, в 

Оренбургской губернии и Уральской об
ласти, оформлялась новая враждебная 
Советской власти коалиция в виде ураль

ского и оренбургского казачества, руководимого атаманом Дуто
вым, который начал угрожать Челябинску. 

I\азачья контрреволюция предполагала дальнейшую консоли
дацию своих сил в виде образования «юго-восточного союза1> 1 в 
составе астраханского, донского, терского и кубанского казачь
их войск. Это контрреволюционное объединение должно было быть 
противопоставлено Советской власти севера**. 

Силы казачьей и украинской контрреволюции, окрепнув, мо
гли причинить большие экономические беды советсl)ому центру, 
отрезая его ot бакинской нефти, угля Донецкого бассейна, укра
инского и сибирского хлеба. 

Поэтому экономические и политические предпосылки требова
ли от советской стратегии энергичных и быстрых де_йствий. 

По своему географическому положению и количеству, а так
же и состоянию вооруженных сил опаснейшим противником 
являлась донская контрреволюция; поэтому Дон был избран 

* См.: Рафес М. Дна ro;1a рсводю11ии fJa Укра11нс. С. 63. 
** С:ч.: Антонов-Овсеенко В. А. За1111сю1 о гражданской войне. i\1.; Л., 192/i. 

т. !. с. 2:~. 
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г~авным И ближайшим объектом'Действий, И против него'наЧаJЮСЬ 
сосредоточение советских войск. 

Общий стратеrический План тов. Антонова-Овсеенко, назначен-
о.пан советскоrо ного главнокомандующим силами, дейст-
командования вующими против южной контрреволюции, 
заключался в следующем: 

1) Опираясь на революционных че1,>номорских матросов, про
вести организацию Красной .гвардии в Донецком бассейне. 

2) С севера и из красной революционной Ставки (бывшая 
Ставка верховного главнокомандующего во время империалисти
ческой войны) двинуть против контрреволюционного юга сборные 
отряды, предварительно сосредоточив их в исходных пунктах: 

Гомеле, Брянске, Харькове, Воронеже. 
3) 11 гвардейский корпус, особенно активно настроенный, 

двинуть из района Жмеринка - Бар, где он был расположен, на 
восток для сосредоточения в Донецком бассейне *. · 

С начала декабря 1917 г. началось сосредоточение войск, назна
ченных в распоряжение тов. Антонова-Овсеенко. Собрать их 
удалось не все: многие части митинговали и не желали испол

нять боевых приказов; иные заявили, что готовы сражаться про
тив Дона, но не хотят драться с Украиной; такие случаи, например, 
наблюдались в 19-й колонне, сформированной Ставкой, почему 
пришлось прибегнуть к ее реорганизации **. 

В 20-х числах декабря колонны, ликвидировав попутно в районе 
Белгорода несколько ударных батальонов, стремившихся из Моги
лева проникнуть на Дон, начали сосредоточиваться следующим 
образом. 
Св.пы и средства сторон 1) В направлении Гомель - Бахмач -

отряд тов .. Берзина· общею "численностые 
1800 человек, при 4 батареях. 2) В направлении Орел - Белго
род - «северный летучий отряд» Сиверса общею численностью 
1165 штыков, 97 сабель, 14 пулеметов, 6 орудий. 3) В Смоленске 
формировалась «вторая колонна» Соловьева в составе 1100 шты
ков, 10 пулеметов и 2 орудий. 4) В Белгороде располагался не 
подчиненный Сиверсу отряд Ховрина в 300 человек. 5) В резерве 
имелись брянский и великолуцкий отряды силою в 300 штыков и 
50 сабель, смоленская батарея и некоторые части XVII армейского 
корпуса. Кроме того, из Москвы в распоряжение тов. Антонова
Овсеенко двигался отряд Саблина общею численностью 1900 шты
ков, одна батарея и 8 пулеметов***. Наконец, к Царицыну подтяги
валась советски настроенная 5-я Кубанская кавдивизия и в даль
нейшем предвиделась присылка с фронта империалистической 
войны нескольких латышских полков. 

Таким образом, основное ядро сил тов. Антонова-Овсеенко 
не превосходило первоначально 6-7 тысяч штыков и сабель, 

* См.: Ан.тон.ов-Овсеенко В. А. Записки о гражданской ooii11e. Т. \. С. 25. 
** См. там же. С. 30-33. 

*** См. там же. С. 76. 
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30-40 орудий и нескольких десятков пулеметов. Это основное 
ядро было подвержено сильным изменениям в своем составе в 
силу разнородных причин; многие части ввиду их небоеспособ
ности приходилось разоружать; так, в Купянске колонну Саблина, 
как пишет в своих воспоминаниях тов. Антонов-Овсеенко, постиг 
кризис: «Солдаты начали пьяный кутеж, разбежались; ему удалось 
с трудом. удержать половину отряда, остальных пришлось разо

ружиты *. 
В состав этого основного ядра входили разнородные части; 

основанием его являлись части старой армии, выделенные с фронта 
и из тыловых запасных полков, отряды моряков и, наконец, отряды 

Красной гвардии; эти последние в отношени11 качественности 
были далеко не однородны: некоторые из них отличались боль
шой революционной сознательностью и преданностью своему долгу 
и являлись сдерживающим элементом в различных колоннах и 

отрядах; некоторые же из них также приходилось разоружать и 

отправлять обратно**. 
Это основное ядро в процессе развития борьбы наращивалось 

силами местных формирований Красной гвардии и местными со
ветски настроенными гарн11зонами из состава старой армии 11 при 
своем дальнейшем продвижении могло рассчитывать на свое уве
личение путем присоединения к нему сил из местных жизненных 

центров революции, которые были уже частично организованы. 
Так, Харьков дал 500 красногвардейцев; в Екатеринославе насчи
тывалось их 3000 человек, в Николаеве 840 красногвардейцев 
и большевистски настроенный 45-й пехотный запасной полк 
силою около 3000 штыков. Донецкий бассейн· также мог значи
тельно увеличить силы тов. Антонова-Овсеенко ***. 

Это обстоятельство также являлось одной из предпосылок ДJIЯ 
наступательного характера красной стратегии; «отчаянно-смелое, 
бесповоротно-решительное наступление» **** сулило ей в усло
виях данной обстановки не стратегическое изнурение, а, наоборот, 
возрастание ее сил. 

По количеству и численности организационных единиц силы 
контрреволюции нисколько не уступали, если не превосходИJIИ, 

тем силам, которыми располагал первоначально тов. Аптонов
Овсеепко. 

Главные силы Каледина сосредоточивались в рmоне Камен
ская - Глубокая - Миллерово - Лихая; в Ростове-на-Дону и 
Новочеркасске формировалась Добровольческая армия, но силы ее 
не превосходили 2000 человек. Кроме того, отдельные казачьи 
отряды партизанского типа и несколько регулярных казачьих 

частей занимали горловомакеевский район Донбасса, вытеснив от
туда красногвардейские части. 

lfiO 

* Ан.топов-Овсеен.ко В. А. 3а1111с1ш о rpa;iщш1cкoii 1юii11c. Т. 1. С. i7. 
** См. та)I ;кс. С. 72. 

*** с~ •. там Жt'. С. 73. 
**** Лl'нtUJ В. 11. По:111. собр. со•1. Т. 13. С. 374. 



Одна~ю внутреннее состояние этих частей отражало тот 
процесс разложения сил контрреволюции, который в этот момент 
особенно остро переживала вся Донская область. 

Если в некоторых станицах казаки и вооружились против 
большевиков, то зато некоторые казачьи части обнаруживали свои 
к ним симпатии. 

' Так, расположенная в усть-белокалитвенском горном районе 
8-я казачья дивизия не допускала разгона местной солдатской 
организации; большинство фронтовых казаков было настроено 
большевистски: мобилизация, объявленная Калединым, не уда
лась *. Эти советские настроения на Дону ждали только неболь
шого внешнего воздействия, чтобы выявиться в полной мере. 

Такова была общая обстановка, на основании которой советское 
командование в конце де1шбря 1917 г. окончательно оформило 
свой план действий; он сводился к следующему: 1) прервать все 
пути сообщения по железнодорожным магистралям между Украи
ной и Доном; 2) открыть сообщение с Донбассом в обход Северо
Донецкой железной дороги, действуя через Лозовую - Славянск; 
3) установить связь между Харьковом и Воронежем через Ку
пянск - Лиски; 4) наладить связь с Северным Кавl\азом, куда под
тягивалась большевистсни настроенная 39-я пехотная дивизия с 
Кавказского фронта**. 

Таким образом, в окончательном своем виде план предусмат
ривал первоначально лишь образование заслонов и наблюдение 
в сторону У1>раины с сосредоточением всех усилий против Дона. 

Во исполнение этого ш~ана 30 декабрн 
Начало боевых дeiicтв11ii 
прот11в Дона _11 Укра~шы 1917 г. станция Лозовая была занята отря-

дом Егорова в составе 1360 чеJювек при 3 
орудиях и одном бронепоезде, причем занимавшие ее украинс1ше 
гайдама~ш бежали без боя ***. Этот успех побудил Е1·орова к даJ1ь
нейшему наступлению, 11 на следующий день он занял г. llавлоград, 
причем занимавшие его гайдамаки сдались без боя ****; таким пу
тем начались занятие и советизация Украины, опираясь на местные 
революционные центры, в то время как оба праnитедьстnа продол
жали еще вести между собой переговоры. 

Тем временем на Донском фронте колонна Сиверса медленно 
продвигалась от Харькова к Донецкому бассейну, разоружая попут
но мелкие украинские гарнизоны, и 4 января 1918 г. соединилась 
с рудничными красногвардейцами. 

К 7 января 1918 г. отряды Антонова-Овсеенко, засдоняясь со 
стороны Украины по фронту Ворожба - Люботин - Павлоград -
Синельниково, гдавными своими силами занимали Донецкий бас
сейн; со стороны Воронежа на Миллерово - Новочеркасск насту
пала сформированная в Воронеже и подчиненная Антонову-

* См.: Л11то11ов-Овсеенко В. А. 3а1111rю1 о rранща11с1юii вoii11r. Т. 1. С. !Ю. 
** См. там же. С. 59. 

*** C)J. там же. С. 73. 
**** C)J. та)I ;ке. С. 74. 
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Овсеенко колонна Петрова силою в 3000 штыков при 40 пулеметах 
и 12 орудиях; ее головные части достигали ст. Чертково. 

8 января тов. Антонов-Овсеенко решает ликвидировать главные 
силы Каледина ударом своих главных сил со стороны Донбасса, 
для чего колонна Саблина должна от Луганска развивать наступ
ление на станцию Лихая; колонна Сиверса, обеспечивая ее с 
юга, должна двигаться на станцию 3верево, имея в виду в даль
нейшем поворот на Миллерово. Наконец, Петров должен продол
жать дальнейшее наступление на Миллерово с севера *. 

Однако здесь в боевых операциях произошла некоторая замин
ка, характерная для начального периода гражданской войны: 
войсковые части обеих сторон самовольно начали заключать пе
ремирие друг с другом. Колонна Петрова завязала переговоры с 
казаками у Черткова; в свою очередь казаки, потесненные крас
ногвардейцами из колонны Сиверса к югу от Юзовки, просили их 
о перемирии. Отряд Саблина был еще слишком слаб, чтобы немед
ленно перейти в наступление, и, таким образом, активные действия 
начал только один отряд Сиверса, который, увлекаясь преследова
нием казаков, двигался не на восток, как ему было указано, а начал 
снижаться к югу. Прибывшие с фронта мировой войны подкреп
ления были направлены к нему; они оказались настолько небое
способными, что два полка из них пришлось разоружить еще в 
Орле и Курске**. Продвинувшись еще дальше до ст. Иловайской, 
Сивере окончательно остановился, когда еще два полка из его отря
да отказались повиноваться; и их пришлось разоружить и отпра

вить в тыл. По этому поводу Сивере доносил: «Все уезжают из-за 
самых жалких побуждений, предавая интересы свободы»***. 

Воспользовавшись разрывом между колоннами Саблина и Си
верса и приостановкой последнего, белые коротким ударом на 
Дебальцево заставили несколько осадить назад обе колонны и 
временно приостановиться, что дало белым некоторую отсрочку 
решения, но не изменило его. 

Наступление советских войск с севера развязало те внутренние 
движущие силы революции, которые неоднократно и раньше стре

мились проявить себя на Дону и на Украине, но не могли этого 
сделать в силу общих условий обстановки, почему вынуждены 
были начать свои организацию и сосредоточение на периферии 
и в ближайшем соседстве этих областей: украинцьi в Харькове, 
а донцы в Воронеже, где они образовали донской ревком. 

Донскому ревкому удалось организовать четыре съезда, на кото
рых присутствовали представители не только всех поддерживаю

щих революцию, но и колеблющихся элементов. Последний из 
этих съездов происходил 23 января 1918 г. уже на территории 
Донской области, в станице Каменской. На нем присутствовали 
представители 21 полка, 5 батарей и 2 запасных полков ка
лединского фронта. Постановления его имели принципиальное 
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*** Та)\ жt>. С. 103. 



значение: съезд объявил атамана Каледина лишенным власти и 
избрал донской ревком с Подтелковым и Кривошлыковым во главе 
и, при помощи перешедших на его сторону войсковых частей 
Каледина, захватил станции Лихую и Зверево. Однако, желая выиг
рать время до прибытия советских войсковых частей из центра, 
,новый ревком не прерывал переговоров с Калединым, пользуясь 
их затяжкой для углубления агитационной работы*. Но вновь 
избранный ревком отражал настроения главным образом середняц
кого казачества, почему его члены весьма недружелюбно отнеслись 
к притязаниям иногородних на общий раздел донской земли и сов
сем не собирались кончать с общеказачьими привилегиями; в 
плоскости военной политики ревкома это отношение к иногород
ним выразилось в том, что ревком не принял никаких мер к органи

зации вооруженных сил деревни и рудников и даже уклонился от 

их содействия **. 
Нерешительность политики и тактики донского ревкома при

вела к тому, что в его распоряжении остались :re же самые раз
ложившиеся части калединского фронта, которые, вообще говоря, 
не желали ни с кем воевать. Поэтому Каледин уже 28 января пере
менил свою тактику в отношении к ревкому. 

Партизанский отряд Чернецова при пассивном отношении тех 
самых фронтовых частей, которые только что вынесли резолюцию 
о свержении Каледина, выгнал донской ревком с захваченных 
им станций Зверево и Лихая и принудил его искать убежище на 
станции Миллерово, вблизи советских частей. 

Работа 
Иначе развернулись в это же время собы
тия в той части Украины, которая являлась 
ближайшей к району расположения совет
скИ'х частей. 

ввутреииих дв11жущих сия 

революции на Украи11е 
в на До11у 

Эта близость вызвала ряд местных 
взрывов изнутри, свергнувших власть Центральной рады в ряде 
кр-упных промышленных и портовых центров Украины. Эти взры
вы, кроме пространственного расширения революции, упростили 

в дальнейшем задачи советской стратегии в конечном акте ее 
борьбы с украинской радой. 

28 декабря 1917 г. произошло восстание пролетариата Екатери
нослава, который был поддержан подоспевшими со станции Си
нельниково красногвардейцами из отряда тов. Егорова; бой за 
Екатеринослав обошелся краевым всего в 10 человек убитых и 
20 раненых. Еще 10 декабря в Харькове советское командование 
обезоружило 2-й украинский полк, который до сего времени 
благополучно пребывал в тылу красного фронта, занимая колеб
лющуюся нейтральную позицию. 12 января восстанием рабочих 
был занят изнутри Мариуполь. Отряду Егорова было приказано от 
Екатеринослава повернуть на юг, утвердить Советскую власть в 

* Дсрев€'11с1>ая беднота и трудовое 1>а<1ачество. 1918. 20 шшаря. 
** С\1.: Лнт011ов-Овсеенко В. А. За1111сю1 о гражданской вoii11c. Т. 1. С. 200-

201. 
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Александровске, установить связь с Крымом и сосредоточить силы 
для действий в направлении Мариуполь - Таганрог - Ростов*, 
что и было выполнено 15 января. 

18 января после упорного боя в течение нескольких дней со 
сторонниками Центральной рады одесский пролетариат, при содей
ствии красного черноморского флота, захватил власть в свои 
руки**. 

Вместе с тем советским командованием принимались меры к 
осложнению положения сил контрреволюции на Украине и с дру
гой стороны. 

11 гвардейскому корпусу было предложено продвинуться к 
ст. Знаменка. Комитету Румынского фронта предлагалось дей
ствовать в связи с 7-й и 8-й армиями Юго-Западного фронта, не 
пропуская с фронта казачьи эшелоны. 

Таким образом, когда на Донском фронте установилось вре
менное затишье, нарастание революционного процесса на Украине 
привлекло к ней внимание советской стратегии, и зрелость этого 
процесса позволила почти одновременно начать операции по лик

видации последних оплотов контрреволюции на Дону и на Украине. 
Действительно, уже с 19 января колонны Сиверса и Саблина 

возобновили свое наступление, автоматически занимая районы, 
покидаемые казачьими частями, стремившимися к Новочеркасску; 
перелом в настроениях казачества сказывался по всей линии 
калединского фронта***. Таким образом, красному командованию 
оставалось толыю продолжать в отношении Дона выполнение 
своего первоначального плана, причем в окончательной ликвидации 
донской контрреволюции должны были принять участие также 
силы красных из района Царицына, наступая на Чир и далее на 
станцию Лихую, а 39-й пехотной дивизии было приnазано насту
пать к Батайску ****. 

В эти же дни в Крыму красными моряками черноморского фло
та была в несколько дней ликвидирована попытка местных контр
революционеров, опиравшихся на татарские части, прибывшие с 
фронта мировой войны, удержать власть в своих руках*****. 

Пока власть рады ликвидировалась на юге и востоке Украины 
естеств.енным ходом революционного процесса, углублявшимся в 
силу одного лишь приближения советских войск, внимание и часть 
сил украинского правительства были обращены в друrую сторону. 
Оно продолжало свою борьбу с советизированными частями старой 
армии Юго-Западного фронта, революционные органы которых, во 
исполнение полученных свыше директив, стремились расширить 

сферу своего влияния R востоку от линии фронта и таким образом 

* См.: Антонов-Овсеепко В. А. 3ап11ск11 о гранщащ·кой uoiiнl'. Т. 1. С. 1Ui. 
** С~1.: ГрюкдаJJ('l\ая uoliнa. l\luтep11a.aы 110 11rтор1111 1-\parнoii :\рм1111. М" 

1!123. Т. 11. С. H!J-130. 
*** с~1. T<I\\ mt'. С. 111\. 

**** С\1. та\1 ;i;e. С. 111. 
***** См. тю1 <КЕ'. С. 120. 
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приблизиться к жизненному центру украинс-кой контрреволю
ции - Киеву. 

Здесь наступательная инициатива находилась в руках прави
тельства рады. Пользуясь тем, что старый фронт фактически 
расползался по всем швам, оно не без успеха вело борьбу с 
армейскими военно-революционными комитетами, причем ему 
удалось даже арестовать ревком «особой» армии. 11 гвардейский 
JСорпус сделал слабую попытку овладеть Жмеринкой и Винницей, 
во она окончилась неудачей, и гайдамаки успели разоружить 
батальон гвардии Волынского полка, посланный в Винницу. Вместе 
с тем рада отказалась предоставить эшелоны для отправки этого 

корпуса на Дон. 
Попытки революционной ставки сосредоточить крупные силы 

с фронта в Брянске, Новозыбкове и Колинковичах также окончи
лись ничем, так как большинство прибывших полков отказалось 
от активных действий, и пришлось приступить к формированию 
революционных отрядов. Эти отряды в количестве 3000 солдат, 
400 матросов и 12 орудий приняли участие в операциях против 
рады, действуя от Гомеля в направлении на Бахмач. 

На фронте империалистической войны обстановка смадыва
лась таким образом, что рассчитывать на его содействие в опе
рациях против контрреволюционного украинского правительства 

особенно не приходилось, и самое большее, на что можно было 
рассчитывать, это на отвлечение на запад внимания Центральной 
рады*. 

Вопреки своему первоначальному плану, тов. Антонов-Ов
сеенко решил ускорить начало решительных операций против 
Центральной рады; в этом случае им руководили соображения не 
только внутренней, но и внешней политики. В это время происхо
дили уже переговоры с немцами о заключении мира в Бресте, и 
«самым главным для советского командования представлялось не 

дать Центральной раде сорвать мирные переговоры, начавшиеся 
с немцами". было необходимо военной рукой поддержать дело 
украинской бедноты, упрочить Советское правительство на Украи
не, в руки которого и должно перейти ведение, в тесном союзе 
с Советской Россией, мирных переговоров с немцами»**. 

Военными предпосылками этого решения были какие-то при
готовления украинских войск к наступлению в Полтаве и такое 
же разложение в их рядах, которое наблюдалось и в войсках про
тивника на Донском фронте; об этом свидетельствовал факт про
никновения «отряда особого назначения» доктора Знаменского, 
в составе всего 200 человек прибывшего по собственной инициати
ве непосредс:rвенно из Москвы, на станцию Ворожба и беспрепят
ственного его там пребывания. 

Начало решительного наступления на Украину было намечено 

• См.: Гражда11скnя вой11а. Матер11а.~ы по 11стор1111 Kpac11oii Лрш111. Т. 11. 
с. 131. 

•• Та,1 же. С. 133. 
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18 января, причем революционной· Ставке предложено направить 
все боеспособные части с Румынского и Юго-Западного фронтов 
на Киев и развить наступление от Гомеля к Бахмачу и Курску. 
Приняты меры к усилению отряда Знаменского у Ворожбы при
дачей ему 1000 штыков красной гвардии и батареи. Главный удар 
решено было направить от Харькова на Полтаву, возложив осуще
ствление его на начальника штаба тов'. Антонова-Овсеенко -
Муравьева, которому для этой цели давался бронированный поезд 
и 500 человек червонных казаков и красногвардейцев. Егоров со 
своим отрядом в 1200 человек и бронепоездом одновременно с 
Муравьевым должен был наступать из Лозовой. Обе колонны следо
вали в эшелонах*. 

Наступление колонн Знаменского, Муравьева и Егорова начало 
развиваться успешно; г. Глухов занят был после небольшого 
сопротивления; не встречая никакого сопротивления на своем 

пути, Муравьев подошел к Полтаве и 19 января занял ее, потеряв 
всего 1 человека убитым; 20 января туда же вступила колонна 
Егорова, разоружив в Константинограде батальон гайдамаков**. 
Не встречая никакого сопротив~ения, Муравьев продолжал рас
ширять свой успех, разоружая не желавшие ни с кем драться 
украинские гарнизоны. 24 января он занял своими частями Ромо
дан и Кременчуг, затем Лубны и после незн<1.чительного боя 
ст. Гребенка. 

От Гомеля на Бахмач и далее на Киев наступала 1-я Мин
ская революционная армия, составленная из частей старой армии, 
снятых с разных фронтов по распоряжению революционного 
Полевого штаба при Ставке, под общим руководством тов. Берзина 
и Вацетиса. Эта армия 28 января завязала бой за станцию Круты 
и 30 января овладела этой станцией. Таким образом, дорога на 
Киев была открыта. Однако в дальнейшем значительным препят
ствием на путях к Киеву явилась порча железнодорожного полот
на и мостов, произведенная отступавшими гайдамаками. 

В тылу армии Берзина в районе Конотопа, занятого 28 января 
рославльским отрядом и местными рабочими, собралось нес
колько отрядов, часть которых должна была отправиться на Дон. 
Эти отряды образовали революционную армию Кудинского, 
которой была дана задача двинуться через Черкассы - Бобрин
скую - Цветково и Фастов, «дабы объединиться со всеми револю
ционными войсками на правом берегу Днепра и ударить на Киев 
с запада». Однако этой задачи армии Кудинского не пришлось 
выполнять, так как она в большей своей части была отправлена 
на Дон. 

Как и в прочих крупных центрах Украины, приближение ре
волюционных войск к Киеву вызвало в городе взрыв внутренних 
революционных сил; этот взрыв был ускорен опубликованием 

* См.: Гражданская вой11а. Материалы по 11стор1111 Красной Армии. Т. 11. 
с. 134. 

** См. там же. С. 13:>. 
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радой в начале января своего 4-го универсала, который провоз
глашал отделение "Украины от России и явно обнаруживал стрем
ление заключить сепаратный мир с немцами. Этот универсал 
отколол Центральную раду от всего городского и крестьянского 
населения; за нею осталась поддержка лишь городской украинской 
,интеллигенции и мещанства, опираясь на которые рада стремилась 

раздавить пролетариат, приступив к увольнению рабочих киев
ского Арсенала, являвшихся идейным оплотом пролетарской ре
волюции в .Rиеве. 18 января восстали рабочие киевского Арсенала 
и некоторые воинские части. После нескольких дней упорной 
борьбы восстание в .Rиеве было подавлено правительством Цент
ральной рады еще до подхода войск Муравьева, который встретил 
некоторое сопротивление на реке Трубеж; здесь его войска 
вошли в соприкосновение с частями чехословацкого корпуса, кото

рые заявили им о своем нейтралитете. 
Для обороны своего жизненного центра, .Rиева, "Украинская 

рада на бумаге располагала 20 тысячами войска, но вполне надеж
ными из них являлись 1200 человек «Вильного казацтва» -
иррегулярных формирований из мелкобуржуазного и интеллигент
ского элемента и два гайдамацких полка «красных гайдамаков» 
из солдат-фронтовиков, враждебно настроеНН!>JХ в отношении боль
шевиков, и «черных гайдамаков», состоявших преимущественно 
из юнкеров украинизированных военных училищ. Прочие войска 
"Украинской рады колебались или заявляли о своем нейтралитете. 
а полки Богунский и Шевченковский в большей своей части 
действовали против рады*. 

Эти верные Украинской раде войска в боях за .Rиев оказали 
более серьезное сопротивление войскам Муравьева, и он был взят 
после ожесточенной бомбардировки 27 января, причем накануне 
правительство и рада покинули город и удалились в Житомир. 
Последнему весьма способствовало движение от станции .Rолин
ковичи отряда в составе бригады пехоты с конницей и артиллерией 
под командой тов. Глушко, члена революционного Полевого штаба 
при Ставке**. Заняв .Rиев, Муравьев начал преследование остат
ков войск рады в направлении на Житомир, и только 12 февраля 
ему удалось наконец вступить в связь со 11 гвардейским корпусом. 

Заминка на Дону 
и ее прич11ны 

Пока развивались столь ускоренным тем
пом боевые операции на "Украине, благо
даря той усиленной работе внутренних 

движущих сил революции, которые изнутри подтачивали войско
вые организмы украинских войск и разрушали их боеспособность, 
продвижение красных советских войск к политическому центру 
Донской области совершалось значительно медленнее в силу того, 
что в последней стадии борьбы за Дон приняли активное участие 
части Добровольческой армии, заменившие на воронежском и 

* См.: Гражданская война. Материалы по истор1111 Красной Арм1111. Т. ll. 
с. 155. 

** По личным воспоминаниям т. Вацстиса. 
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харьковском направлениях совершенно уже разлагавшиеся ка

зачьи части. Колонна Саблина, ослабленная выделением части 
своих сил на помощь Сиверсу, наступление которого в таганрог
ском направлении обещапо развиться благоприятно, двигаясь на 
помощь силам донского ревкома, которых теснили калединцы, 

31 января захватила было станцию Лихую, но на следующий день 
по.пучила сильный контрудар от добровольческих частей и отошла 
с значительными потерями, покинув также и станцию Зверево. 
Наступающая на Таганрог колонна Сиверса около этого же времени 
тоже потерпела неудачу в столкновении с добровольческими частя
ми и отошла к ст. Амвросиевка. Положение ее, однако, было 
облегчено революционным взрывом в тылу у белых в Таганроге, 
где рабочие Балтийского завода в количестве 5000 человек подня
ли восстан11е, захват11ли город и припуд11ли белогвардейский гар-
1шзон с больш11ми потеряllfи отойти на Ростов. Однако нас
тупление обеих колонн р11сковаJ1О в дальнейшем еще более за
медлиться, но в зто время новая волна подкреплений в составе не
ско.11ью1х полков и батарей старой армии. прибывших с Север
ного фронта, 11 революционных отрядов из армии Кудинского 
подтолкнуда обе колонны вперед. С11верс возобношш свое на
ступление 3 февраля, будучи усилен большею частью вновь при
бывших подкреп.т1ений и мощным бронепоlС'здом с морскими ору
диями. 

Преодолевая сопротивление корниловцев почти на I{аждой 
станц1111, Сивере 8 февраля установил связь с революционным 
Тага11рогш1. Тем временем калединские части вперемешку с отря
дикамп Добровольческой армии, нанеся удар колонне Саблина 
у Лихой, устремились на преследование сил донревкома, которые 
у станции Глубокой соедишшись с подходившей от Воронежа ко
лонной Петрова; белым казакам удалось овладеть этой станцией, 
но затем они были наголову разбиты соединенными силами крас
ных и рассеялись. Саблин, усиленный подошедшиъ1 к нему отря
дом черноморских моряков в 400 человек при 4 оруд•шх и рево
люционными отрядами из армии Кудинского, в свою очередь пере
шел в наступление и 8 февраля вновь занял станции Звсрево и 
Лихую; одновременно происходило ус11ешное разоружение казачь
их эшелонов, тянувшихся со стороны Украины и Румынии по 
южныъ1 железн'одорожным магистралям к Дону. Наконец, обна
ружилось содействие революционных сил со стороны Царицына и 
Кавказа. В Царицьше образовался штаб Юго-Восточной револю
ционной армии, командующим которой был избран хорунжий Ав
тономов; этот штаб приступил к сосредоточению сил 39-й 
пехотной дивизии у станции Тихорецкой. Однако операции этой 
дивизии должны были захватить и направление на Екатери
нодар - местопребывание контрреволюционного кубанского пра
вительства, которое уже дважды разбило местные революционные 
отряды, пытавшиеся наступать на Екатеринодар со стороны 
Новороссийска . 

. Командование !Ого-Восточной армии ставило себе целью от-
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резать Екатеринодар от Ростова и не позже 14 февраля захватить 
Батайск. Со стороны Царицына оно придвинуло революцион
ные отряды па станцию Чир и овладело ею; все эти операции 
происходили без участия 5-й Кубанской казачьей дивизии, 
которая, не задерживаясь в Царицыпе, проследовала на Ку
бань, где и рассеялась. 

Захват жпзi~ен11ых К 10 февраля сопротивление доброволь-
коитррево.11ю1~ион11ых ческих частей и мелких калединских отря-
це11тров ив Дону и разгром дов было окончательно надломлено, но тем 
воору~ксииых си.11 не менее обе колонны чрезвычайно медлен-
до11скоii коитррево.1Jюци11 Н 

но продолжали свое продвижение на ово-

черкасск и Ростов как вследствие порчи путей противником, так 
и опасаясь за свой тыл. Только 16 февраля колонна Саблина 
подошла к окрестностям Новочеркасска, где в это время царила 
уже паника и застрелился донской атаман Каледин. На таган
рогском направлении добровольцы еще задерживали продвижение 
Сиверса, нанося ему иногда короткие контрудары. 13 февраля 
Сивере подходил уже к Ростову, в то же время части 39-й пехотной 
див11зии заняли Батайск. Однако самый Ростов был занят Сивер
сом после боя с добровольцами на его окраинах только 23 февраля. 
Колонна Саблина еще более запоздала с занятием Новочеркасска, 
так как она выжидала результатов обходного движения казачьей 
бригады донского ревкома, которая охватывала Новочеркасск 
с востока и вошла в него 25 февраля, разогнав заседавший еще там 
малый войсковой круг. 

Части Добровольческой армии и 1500 казаков генерала 
Попова ус1юльзнули из кольца советских войск и через стан
цию Аксай направились в Сальские степи и на Кубань; они яви
лись тем ядром, вокруг которого впоследствии наросли вновь 

си.11ы контрреволюции. 

Борьба 
с ·~:о11тррсво.1юц1ю11ным11 

1шц11u1ш.1ы1ы~111 •1астям11 

Вне причинной связи с описанными опе
рациями, но не без косвенного на них влия
ния из-за необходимости выделить для его 
ликвидации часть сил, предназначавшихся 

для действий против южной контрреволюции, стояло контррево
люционное выступление 1-го польского корпуса в Белоруссии, 
совпавшее во времени с началом решительных операций против 
Дона и Украины. Этот корпус развился из тех польских частей, 
формирование которых было допущено и поощрялось Временным 
правительством при материальной поддержке крупной польской 
буржуазии, видевшей в них будущих защитников ее интересов. 
Во вре!\1я выступления Корнилова выявилась уже контрреволю
ционная физиономия верхушки корпуса, когда его командир, 
генерал До.вбор-Мусницкий, двинул свои части к Могилеву на 
защиту Корнилова. 

После Октябрьской революции на корпус возлагали свои надеж
ды и русские контрреволюционеры, усиленно приглашая его на 

Дон, но этому воспротивились военные миссии держав Антанты, 
рассчитывая использовать его для образования нового противо-
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германского фронта из национальных частей. Тем временем корпус 
продолжал усиленно формироваться и к концу декабря f917 г. 
достигал численности 12 пехотных и 3 кавалерийских полков. 
Командование корпуса недвусмысленно проявляло свою враждеб
ность к Советской власти. Оно отказалось подчиниться приказу о 
демократизации армии и в пределах своего расположения защи

щало интересы помещиков в ущерб интересам крестьян; однако 
до открытого разрыва дело еще не доходило, и командование корпу

сом согласилось выдвинуть свои части па бреет-литовское направ
ление для подкрепления позиции наших уполномоченных на 

проходивших в Бресте мирных переговорах, во исполнение чего 
корпус начал передвигаться в район Бобруйск - Рогачев -
Жлобин. Но в это время были обнаружены тайные сношения гене
рала Довбор-Мусницкого и Алексеева, и революционная Ставка 
приказала корпусу демобилизоваться. Довбор-Мусницкий отказал
ся подчиниться этому требованию и был объявлен вне закона. 
Тогда он выступил открыто против Советской власти, восполь
зовавшись сосредоточением своих дивизий в районе Рогачев -
Бобруйск - Жлобин, в то время как 3-я его дивизия походным по
рядком следовала из Ельпи на Рогачев. В конце января Довбор
Мусницкий одной из этих дивизий перехватил пути подвоза к 
Западному фронту со стороны Украины и станции Жлобин, а 
другую дивизию двинул от Рогачева на Могилев против револю
ционной Ставки. Бои за Жлобин окончились успешно для револю
ционных войск, так как 2-я польская дивизия дралась без артил
лерии, которая была еще ранее, во время следования в эшелонах 
к месту сосредоточения, захвачена красными, и поляки вынуждены 

были начать отступать на Бобруйск. Наступление польской диви
зии от Рогачева начало было развиваться успешно, но навстречу ей 
были брошены значительные силы в составе наиболее сохранив
шихся фронтовых частей и балтийских моряков, которые после ря
да столкновений оттеснили ее к самому Рогачеву и 13 февраля 
ночной атакой овладели этим городом. Из-за малой согласован
ности в действиях между рогачевской и жлобинской группами 
красных и поздней организации ими преследования 3-я польская 
дивизия проскользнула между ними и присоединилась к сво

им главным силам. Однако красные войска уже приближались к 
Бобруйску, ког.g.а начавшееся наступление немцев ·избавило 
корпус Довбор-Мусницкого от окончательного разгрома. Он 
поспешил заключить с немцами капитуляцию на условиях сохра

нения своего корпуса, по через некоторое время его корпус был 
все-таки разоружен немцами. 

Борьба 
с ореибурrским 
и ура11ьским казачеством 

Прежде чем подвести итоги тому началь
ному периоду гражданской войны, глав
нейшие операции которого мы только что 
описали, нам следует в двух словах остано-

виться па характеристике положения в Оренбургской губернии и 
Уральской области, поскольку элементы повстанчества, образо
вавшие первоначально мелкие бродячие отряды в этих областях, 



явились, в сущности, первыми зародышами будущего Восточного 
фронта. 

Советская власть в Оренбурге путем внутреннего переворо
та была свергнута в середине декабря 1917 г. В городе образо
вался коалиционный «комитет спасения родины и революции», в 
который вошли представители всех партий, за исключением боль
шевиков и анархистов. Командующим войсками этого комитета 
явился выборный оренбургский атаман Дутов. Первоначально этот 
комитет располагал ничтожными силами, так как оренбургское 
казачество пассивно относилось к обеим сторонам. Поэтому неболь
шие советские силы из местных формирований, начав в половине 
января 1918 г. наступление от Бузулука на 'Оренбург, ори однов
ременном наступлении на него со стороны Ташкента местных 
революционных отрядов, 31 января 1918 г. выгнали белых из 
Оренбурга, причем часть их (около 300 человек вместе с Дутовым) 
бежала в Верхнеуральск, а часть, в количестве 600 человек, отошла 
на Уральск. 

В военном отношении эти отряды не представляли из себя ни
какого значения; огромные просторы театров пришли им на по

мощь, сохранив их от гибели; их значение как возбудителей 
контрреволюционного движения выявилось позднее, когда в на

строениях казачества произошел перелом против Советской власти 
и в начале марта 1918 г. оренбургские и уральские степи покрылись 
мелкими партизанскими отрядами, и в этих степях началась 

длительная оолуоартизанская, оолурегулярная война с перемен
ными успехами для обеих сторон. 

Удаленность обеих областей от жизненных советских центров, 
пространства и малая культурность театров обусловили длитель
ность этой борьбы и затянули ее до момента возникновения Восточ
ного фронта гражданской войны, когда в связи с ним они получи
ли определенное значение для советской стратегии *. 
вi..воды Падение политических центров Украины и 

Дона ознаменовало собою благополучное 
завершение октябрьского периода гражданской войны. 

События на Украине и на Дону находились в прямой причин
ной зависимости от октябрьских дней в Петр~граде и Москве и 
явились лишь развитием и углублением революционного процесса 
от центра к периферии. Из самого хода операций видно, какую 
огромную работу произвели внутренние движущие силы револю
ции и насколько ее результаты облегчили задачи революционной 
стратегии. Основной задачей этой последней в указанный период 
являлись не столько самостоятельные стратегические концепции, 

сколько помощь этим внутренним движущим силам в работе, их 
проявления и чуткость в уловлении биения революционного пуль
са. То и другое требовало от стратегии гибкости и умения приме
ниться к вновь слагающейся обстановке, не стесняясь жесткими 

* См.: Сбор1111к трудов Военно-11ауч11оrо общества 11р11 Воt.>нной академшr. 
М" 1923. Кн. IV. С. 53-54. 
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рамками заранее составленных планов, и советское командование 

в обстановке не столько войны, сколько победоносно развиваю
щегося восстания четко провело в своих действиях завет Маркса 
об отчаянно смелом, бесповоротно решительном наступлении как 
основном правиле военного искусства в такой именно период 
гражданской войны. 

Это правило и должно явиться критерием в оценке действий 
советской етратегии за описываемый период времени, и, как мы 
видели, результаты ее работы, несмотря на некоторую заминку 
на Дону, были весьма значительны: в течение 2-х месяцев Ок
тябрьская революция распространила сферу своего влияния на всю 
территорию Дона и Украины. 

Борьба с внешней 
контрреволюцией 
в лице Румыни11 
и ее результаты 

У спешное завершение процесса распро
странения Октябрьс1юй революции в пре
делах РСФСР привело ее к первому столк
новению с внешними силами контррево

люции, которыми на этот раз явились бур
жуазное румынское правительство и его армия. 

Предпосылкой для этого конфликта явилась контррево
люционная работа высшего русского командования Румын
ского фронта мировой войны в лице генерала Щербачева и его 
штаба. 

Являясь упорными противниками Советской власти, они широ
ко пользовались услугами румын для борьбы с большевистскими 
настроениями и советизирующимися РУ.Сскими частями на Румын
ском фронте. Попытки некоторых войсковых организаций на Ру
мынском фронте взять власть в свои руки закончились неудачно, 
и в январе 1918 г. начался беспорядочный исход из Румынии рус
ских частей, не желавших долее выносить режим Щербачева и 
румын; только немногим из них в организованном виде удалось 

пробраться на территорию Бессарабии или Украины. Использовав 
изменническую политику генерала Щербачева, вызывавшую пол
ное расслоение и дезорганизацию в русских армиях Румынского 

фронта, румыны захватили Бессарабию, инсценировав якобы 
«добровольное» ее присоединение к Румынии, и жестоко начали 
расправляться с местными советскими организациями, водворяя 

всюду власть помещиков и буржуазии. 
Официальный, разрыв между РСФСР и Румынией последовал 

26 января 1918 г., когда Совнарком выслал из пределов респуб
лики румынское посольство, конфисковал эвакуированный в Рос
сию румынский золотой фонд впредь до возможности непосред
ственно передать его в руки самого румынского народа и объявил 
генерала Щербачева врагом народа, поставив его вне закона. 

Пока происходили эти события в плоскости международных 
отношений и румынские войска, оккупируя Бессарабию, медленно 
приближались к Днестру, молодая Советская власть Одессы офор
милась в виде Одесской Советской республики и приступила 
к формированию своих вооруженных сил, так как продвижение 
румынских войск к Днестру начинало угрожать и Одессе. Этим 
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делом занялось несколько параллельных организаций, и в самом го
роде Одессе формирования подвигались слабо. 

Более надежным ядром явились отдельные воинские части 
'4-й и 6-й русских армий, прорвавшиеся из Румынии и осевшие 
сначала в районе Кишинева, а потом, под натиском румын, ото

' шедшие к Бендерам и затем: к Тирасполю. Эти части решили сорга
низоваться и в половине февраля 1918 г. образовали Особую 
армию с выборным: командованием:. 

Вместе с одесскими формированиями и Особой армией общая 
численность войск Одесской республики не превосходила 5-6 ты
сяч человек, в том: числе 1200 сабель и 1500 штыков. Но еще до 
окончательной организации всех этих сил румыны в начале февра
ля подошли к линии Днестра и начали делать попытки перепра
виться на его левый берег. 

Несколько таких попыток было успешно отражено советскими 
частями, главным образом: из числа выбравшихся с Румынского 
фронта. 

В некоторых случаях, преследуя противника, наши части 
сами переходили на правый берег Днестра и продержались нес
колько дней в Бендерах. 

Тот же параллелизм, который существовал в деле организации 
вооруженных сил Одесской республики, существовал и в отноше
нии власти, поскольку в Одессе существовала и действовала еще 
фронтовая организация, известная под именем Рум:черода ( испол
нительный комитет Советов румынского фронта, черноморского 
флота и Одесской области). Румчерод завязал переговоры с румы
нами, опасаясь нового наступления их на Одессу, для чего обра
тился с просьбой к консулам иностранных держав в Одессе органи
зовать смешанную комиссию «для урегулирования русско-румын

ских взаимоотношений». Румыны в свою очередь, напуганные пер
вым серьезным отпором, полученным: на Днестре, охотно пошли на 
эт.о соглашение, и 8 февраля между сторонами было подписано 
предварительное перемирие до выяснения результатов переговоров 

делегации Румчерода с румынским правительством в Яссах. Вид
ную роль в посылке этой делегации сыграло меньшевистское крыло 
Румчерода. Пользуясь этими переговорами, румыны спешили же
стокими карательными мерами подавить революционное крестьян

ское движение в Бессарабии. 
Победоносное продвижение советских войск по Украине и 

образование в Одессе верховной коллегии по борьбе с румынской 
и бессарабской контрреволюцией, в руках которой Совнарком 
РСФСР сосредоточил все вопросы внешней политики Одесского 
района и деятельным членом которой явился только что прибыв
ший в Одессу тов. Раковский, изменили обстановку в пользу 
советской делегации. 15 февраля переговоры с румынами были 
прерваны, 11 им был поставлен ультиматум о немедленной эва
куации из Бессарабии румынских войск, о выдаче всего захвачен
ного румынами русского военного имущества, о разгоне русских 

и прочих национальных контрреволюционных отрядов, о выдаче 
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генерала Щербачева, о наказании виновников убийств и рас
стрелов русских матросов и солдат. 

16 февраля обе стороны возобновили военные действия. Попыт
ки красной черноморско-дунайской флотилии форсировать устье 
Дуная у Вилково окончились неудачей. Так же неудачна была 
попытка красных частей вновь овладеть Бендерами; зато румыны, 
в свою очередь, потерпели неудачу в своих попытках форсировать 
Днестр у села Троицкого, причем видную роль в этом бою сыграли 
местные крестьяне, вооружившиеся, чтобы не пропустить румын. 

Такова была обстановка на румынско-советском фронте, когда 
явилось возможным усилить войска этого фронта переброской с 
киевского направления армий Муравьева. Силы его значительно 
уменьшились после падения Киева, так как 2-я армия Берзина, 
состоявшая из фронтовых частей старой армии, почти полностью 
демобилизовалась, а армия Егорова понесла сильные потери в боях 
под Киевом; всего Муравьев располагал не более как 3-4 тысяча
ми бойцов, почему его «армии» в нескольких эшелонах в течение 
суток переехали из Киева в Одессу, и 19 февраля Муравьев вступил 
«В главное командование над революционными войсками, дейст
вующими против Румынию>, решив наступать на Яссы по трем 
направлениям: от Могилева-Подольского, от Рыбницы и от Бендер. 
Поскольку и противник двигался на Рыбницу с целью в этом месте 
форсировать Днестр, под Рыбницей произошло несколько столк
новений встречного характера, в одном из которых участвовала 
только что прибывшая армия Егорова, нанесшая румынам 
чувствительный урон и захватившая у них около 2 десятков 
орудий. 

Поражение под Рыбницей сильно подействовало на психику 
румынского правительства и командования: они при содействии 
иностранного дипломатического корпуса в Яссах и английского 
полковника Бойля добивались возобновления мирных перегово
ров, на что <(верховная коллегию> согласилась 24 февраля, по
ставив румынам определенные жесткие условия, заключающиеся в 

требованиях эвакуации из Бессарабии румынской оккупацион
ной армии с оставлением в Бессарабии только 10 ООО человек 
румынских войск для охраны румынских складов и путей желез
нодорожного сообщения, в отказе румынского военного командо
вания от всякого вмешательства во внутреннюю и полИтическую 
жизнь Бессарабии; далее предусматривался вопрос об образо
вании смешанной международной комиссии для разрешения всех 
спорных вопросов между русскими и румынами и, наконец, 

в «случае военных параллельных действий против центральных 
держав и их союзников» предусматривалось установление непос

редственного контакта между высшим военным командованием 

русской советской армии и румынским командованием. 
Румынское правительство в лице председателя совета ми

нистров генерала Авереску согласилось на эти условия, за исклю
чением немедленной эвакуации Бендер, и 8 марта 1918 г. был 
подписан «протокол ликвидации русско-румынского конфликта», 
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сохраняющий до сих пор свое актуальное историческое значение, 
почему мы и приводим его здесь полностью: 

«Высшая автономная коллегия, Румчерод, Совет народных 
комиссаров Одесской области, исполнительный комитет Советов 
объявляют, что считают военный конфликт между Россией и Румы-

, иней улаженным, базируясь на основе условий, предложенных 
нами в нашем ответе от 24 февраля 1918 г., и на основе изменений, 
внесенных румынским правительством, согласно декларации, под

писанной Авереску, председателем совета министров Румынского 
королевства. Мы в то же самое время принимаем к сведению 
декларацию г. полковника Бойля, что обмен русских пленных 
на румынских распространяется на всех пленных без исключения, 
в силу чего мы и подписываем настоящий протокол. 

Председатель высшей автономной коллегии 

Раковский. 

Вице-председатель высшей коллегии, комиссар иностранных 
дел Брашеван. 

Председатель Румчерода Юдовский». 

24 февраля 1918 г. этот протокол был подписан председателем 
совета министров Румынии и министром иностранных дел генера
лом Авереску. 

12 марта в одесских газетах было сообщено о заключении мира 
между Россией и Румынией, и тогда же советским войскам было 
приказано прекратить враждебные действия против Румынии. 

Выводы 
Благодаря предыдущим успехам советской 
стратегии советская дипломатия одержала 

моральную и дипломатическую победу над румынским буржуаз
ным правительством, заставив его считаться с Советской властью 
как с фактором международного значения. 

Совершенно объективные причины помешали Советской власти 
попользовать все результаты мирного договора с Румынией. Этими 
объективными причинами явились: срыв брестских переговоров и 
последовавшее вторжение австро-германских армий в пределы 
РСФСР, открывшее новую страницу в истории гражданской войны 
в России и повлекшее за собою видоизменение форм ведения этой 
войны. . 

Это же обстоятельство позволило румынам уклониться от вы
полнения подписанных ими всенародно обязательств очистить 
Бессарабию в двухмесячный срок, что они продолжают делать и 
до сих пор*. 

* См.: Дектерев Л. Румчерод 11 орган11зац11я Красной A1m1111 // Гражданская 
воiiна. Матср1ш.11.1 110 11стор1111 npacнoii Арми11. Т. 11. С. 7-6f!. 
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Германская оккупац11я :Как известно, военные действия на рус-
и ее значение ском фронте империалистической войны 
дпя дальнейшего хода прекратились еще осенью 1917 г. и 22 но-
rраждаиской вой11ы. 
Схема No 4А ября в Брест-Литовске начались мирные 
переговоры между воюющими сторонами, причем в это же время 

было заключено перемирие. Руководитель 1·ерманской военной 
политики Людендорф приложил все усилия к срыву мирных пере
говоров в Брест-Литовсне тотчас по подписании правительством 
Центральной рады сепаратного мира с немцами, что случилось 
через 2 недели после падения Киева, 9 февраля 1918 г. Подписа
ние этого мира давало возможность центральным державам исполь

зовать Украину кан обширный экономический базис для даль
нейшего продолжения мировой войны. 

Действительно, Украина за признание своей самостоятельности 
и за прирезанныii от Польши участок Холмщины ставилась в пол
ную экономическую зависимость от Германии, причем в целях 
оказания «взаимной экономической помощи» австро-германски{' 
войсна должны были оккупировать Украину*. 

Создав себе юридическое обоснование для вторжения в пределы 
Украины, немцы 18 февраля 1918 г. прервали мирные перегово
ры ** и перешли в наступление на всем фронте от Балтийс1юго 
до Черного моря. 

Наступая в пределы Великороссии и Белоруссии, немцы, нигде 
не встречая сопротивления к этому времени уже совершенно раз

ложившейся старой армии, легко достигли линии Нарва -
Псков - Полоцк - Орша - Могилев. 

Наступление германцев вынудило Советское правительство на 
подписание мира, и 3 марта 1918 г. он был наконец подписан. 

Согласно условиям мирного договора, Советская Россия обя
зывалась демобилизовать все свои сухопутные и морские си.11ы, 
отказывалась от Польши, Литвы и Rурляндии, судьба которых 
должна была быть определена центральными державами позднее; 
Латвия и Эстония подлежали оккупации германскими войсками, 
равно кап и та часть русской территории, которая была захва
чена немцами во время их последнего наступления, впредь до за

ключения общего мира. Наконец, Советская Россия обязывалась 
признать полную независимость Украины и Финлянди~. а таюке 
передачу Батум11 и Карса Турции***. 

Эти статьи мирного договора имели прямое отношение к после
дующим событиям гражданской войны в России. Пронинновение 
германских войск в Финляндию под предлогом обеспечения там 
порядка создавало угрозу Мурманской железной дороге, проходив
шей вблизи финляндской границы, и Мурманску с его обширны
ми складами военных припасов и снаряжения, созданными там во 

время мировой войны. Опасение за целость этих складов явилось 
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одним из мотивов высадки десантов Антанты на мурманском по
бережье весною 1918 г., что повлекло за собою образование нового 
фронта гражданской войны. 

Оккупация Украины привела к вооруженному столкновению 
советских войск, действовавших в пределах Украины, с силами 
,оккупантов и дала передышку разбитым в первых боях силам 
южной контрреволюции, которой она и воспольаовалась для орга
низации и укрепления своих сил. 

Однако не только соображения экономичес1ю1·0 и политического 
порядка побудили германцев двинуть в преде.'!ы Украины значи
тельную часть сил своего Восточного фронта. 

Создавая сильные группировки своих си.~1 на Украине 11 в Фин
ляндии, т. е. на крайних флангах бывшего Восточного фронта, при 
сравнительно слабом и растянутом центре, германцы таким обра
зом обеспечивали себя при всяких обстоятельствах от возможности 
возрождения нового Восточного фронта, на что, KaJ{ мы ужt> указы
вали, в течение некоторого времени не переставали надеятьсн 

державы Антанты. 
Те блестящие успехи, которые в предшествующих операциях 

были дости1·11уты советс1юй стратегией на Украине, зависели не 
столько от количества ее вооруженных сил, сколько от работы внут
ренних движущих сил революции на Украине. При сопоставлении 
же сил двух противников в ус.11овии, что в вооруженных массах 

противной стороны эта работа еще не выявиJ1ась достаточно, чис
ленное соотношение выступало на первый план, и это числен
ное соотношение, помноженное на качество подготовки и тех

ническое оборудование, являлось главной причиной, определявшей 
успех или неуспех предстоящего столкновения, вне зависимости от 

тех или иных планов или оперативных ходов 1юмандования. 

В этом отношении поло)кение советской стратегии представля
лось очень трудным. 

· Австро-германские силы, предназначенные для оккупации 
Украины, исчислялись в 29 пехотных и 4 1 / 2 кавалерийских 
дивизии, в то время как советское командование на Украине 
могло противопоставить им около 3000 бойцов в районе Киева, 
до 3000 бойцов насчитывалось в различных городах Украины, 
и, наконец, во всех «армиях)) Муравьева набиралось не более 
5000 бойцов. В качестве стратегических резервов могли быть 
использованы колонны Сиверса и Саблина, закончившие свою 
боевую работу на Дону, что давало еще до 4000 бойцов, и, таким 
образом, общее количество вооруженных сил у советского коман
дования не превосходило 15 ООО человек, раскиданных притом 
на громадны:х: пространствах*. 

Мобилизация местных украинских сил подвигалась слабо; 
объявленная секретариатом Украины мобилизация трех возраст
ных классов не дала результатов**. 

• См.: Веnцо11 С" Бе.11ицкий С. Kpnтк11ii страте1·11чссю1ii 0•1срк rраждnнскоii 
войны 1918-1920 rr. С. 91. 

•• См. TB}I же. 

177 



Нечего удивляться, что в таких условиях трудности оккупации 
германцами Украины состояли главным образом в преодолении 
ее пространств, а не вооруженного сопротивления ее сил. И они, 
и советское командование со своей стороны сделали все возможное, 
но развернувшиеся операции по масштабу не вышли больше 
отдельных частных столкновений, имевших чисто тактическое 
значение, почему мы в нашем очерке и не будем на них останав
ливаться; как и в только что описанном периоде, эти столкновения 

разыгрались либо на железнодорожных магистралях, либо вблизи 
них. 

При первых признаках германского вторжения советское 
командование в лице тов. Антонова-Овсеенко озаботилось подтя
гиванием к Киеву колонн Саблина и Сиверса, сильно ослабленных 
демобилизацией солдат старой армии, но колонны эти приняли 
участие в боевых столкновениях уже на левом берегу Днепра 
после падения Киева. 

Австро-германское вторжение распространялось по линиям 
сквозных железнодорожных магистралей, ведущих к восточным 
этнографическим границам Украины, к Донецкому бассейну и 
к портам Черного моря. 

XI германский корпус в составе 4 пехотных дивизий имел 
осью своего вторжения железную дорогу Брест-Литовск -
Гомель - Брянск, являясь связующим звеном между германскими 
силами, действующими на Украине, и силами, оккупировавшими 
Белоруссию. 

XXVII германский корпус, в составе 6 пехотных дивизий 
имел осью своего расположения железную дорогу Киев - Курск, 
разбрасывая свои части от хутора Михайловского до Кременчуга. 

XXI 1 германский корпус в составе 2 дивизий предназначался 
для оккупации Правобережной Украины. 

Для оккупации восточной Украины и Донецкого бассейна 
предназначался 1 германский резервный корпус в составе 5 пехот
ных и 1,5 кавалерийских дивизий. Наконец, Крым и побережье 
Азовского и Черного морей должны были оккупировать 4 герман
ских пехотных и 1 кавалерийская дивизия. 

XXV и XXVII австрийские корпуса в составе 5 пехотных и 
2 кавалерийских дивизий должны были оккупировать Подолию, 
Одессу и Херсон, а 3 австрийские пехотные дивизИи должны 
были расположиться на Екатеринославщине *. 

Первым этапом германской оккупации явился захват Право
бережной Украины, который был произведен германцами весьма 
быстро: 18 февраля они начали свое наступление, а 1 марта их 
авангарды вступили уже в Киев, согнав со своих стоянок чехо
словацкий корпус, который спешно двинулся на восток вдоль 
железнодорожной магистрали Киев - Курск и по ней, причем 

* См.: Венцов С., Бе.лицкий С. Н:раткиii стратеr11ческиii очерк гражданской 
войны 1918-1920 rr. С. 89-99. 
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немцы все-таки нагнали арьергард этого корпуса у станции Бахмач 
и принудили к бою бок о бок с советскими войсками. 

3 марта немцы захватили железнодорожную узловую станцию 
Жмеринку на путях к Одессе, порвав таким образо!\1 прямую 
связь с армиями Муравьева, а 5 марта они уже занимали Черкас
(fЫ и Золотоношу, грозя сообЩениям и тылу Муравьева, что при
нудило его армии начать спешный отход на восток. 

После захвата немцами Правобережной Украины на Лево
бережной Украине наметилось сильное выдвижение их из уступов 
слева войсками 1-го резервного корпуса в направлениях на Курск 
и Харьков и такое же спешное продвижение их вдоль побережья 
Черного моря по линии черноморских портов. 

Очевидно, в план германского командования входило стрем
ление отрезать красные с11лы, действующие на Украине, от Велико
россии, оттеснить их от портов Черного моря и, сбив к середине, 
потом уничтожить. 

Действительно, в то время как силы красных, действовавшие на 
наuравлениях, непосредственно ведущих к Харькову, испытывали 
непрерывный нажим со стороны 1-го армейского резервного 
корпуса, армии бывшей группы Муравьева, который в момент 
начала австро-германского вторжения был отозван в Москву, 
не только не испытывали такого нажима, но даже в течение, 

правда, короткого времени вели бои с переменным успехом на 
фронте Павлоград - Синельниково - Александровск. Однако на
жим противника со стороны Александровска и продолжающийся 
откат северных групп красных вынудили их скоро начать отход 

в направлении на Юзово. 
Операции по захвату Харькова облегчились для противника 

тем обстоятельством, что колонна Сиверса, получившая в первом 
столкновении сильный удар от немцев, начала в дальнейшем 
быстро откатываться на Волчанск и Новый Оскол, не принимая 
боев с немцами. 9 апреля противник овладел Харьковом, и перед 
советским командованием встал вопрос о непосредственной 
защите Донецкого бассейна. Отход колонны Сиверса на Новый 
Оскол оставлял открытым направление на Rупянск и далее на 
железнодорожную магистраль Ростов-на-Дону - Воронеж, т. е. 
вразрез Донецкого бассейна с Великороссией. Немцы не упустили 
случая воспользоваться этим обстоятельством, двинув на это 
направление одну пехотную и одну кавалерийскую дивизии. 

В это время в южной части Донецкого бассейна образовалась 
довольно плотная группировка красных благодаря сосредоточе
нию здесь отрядов, отошедших с екатеринославского направления 

и откатившихся от Харькова. R этим силам надо еще прибавить 
до 2000 человек местных формирований, из которых пытались 
образовать 5-ю армию. У красного командования возникла мысль 
ударить этими силами с юга на противника, двигающегося от 

Харькова на Купянск. 
Попытка удара на изюмском направлении с целью обеспе

чить этим и Луганск окончилась неудачей, и немцы 24 апреля 
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на плечах отступавших красных захватили Бахмач. В то же время 
немцы, заняв Купянсн, продвигались уже к Старобельску; тог
да была сделана попытка перейти в наступление от Лу
ганска прямо на Старобельск, но после довольно упорного боя 
на полпути между Старобельском и Луганском отряд, наступавший 
на Старобельск, был отброшен в пределы Донской области и 
наполовину уничтожен там восставшими казаками. Вскоре после 
этого эпизода немцы заняли станцию Чертково на магистрали 
Воронеж - Ростов-на-Дону. 

Таким образом, красные силы Дщ1ецкого бассейна были от
резаны от прямых путей сообщения с Великороссией, и в их 
распоряжении для выхода из грозившего замкнуться перед ними 

кольца оставалась лишь железная дорога Лихая - Царицын 
и кружная магистраль Ростов - Тихорецкая - Великокняжес
кая - Царицын. 

Первым направлением воспользовались вооруженные силы, 
оперировавшие в Донецком бассейне, и беженцы этого район~. по 
второму начали отход южные группы красных отрядов. 

Но подобно тому как зимнее продвижение советских войск 
по Украине и Донской области ·вызывало взрывы изнутри род
ственных революции сил, так и надвигавшаяся с запада вол

на германской оккупации вызывала такие же взрывы придав
ленной контрреволюционной стихии в ее жизненных центрах. 
Ко времени отхода красных отрядов из Донецкого бассейна волна 
казачьего восстания прокатилась от станции Лихой почти до 
самого Царицына; с ним вела борьбу местная красная армия под 
начальством Щаденко, насчитывавшая в своем составе до 3000 
штыков и 300 сабель: эти силы присоединились к силам, отступав
шим из Донецкого бассейна под начальством тов. Ворошилова. 
и, таким образом, в районе станции Кllменской образовалась 
группировка в 10-15 тысяч человек, которая пыталась еще вести 
борьбу с наступавшими немщ1ми и повстанцами, но, угрожаемая 
охватывающим движением германцев с юга, которые овладели 

уже Александровск-Грушевским и Сулином, она должна была 
ускорить свое отступление на Царицын, но на несколько недель 
была задержана у станции Чир взорванным мостом и вынуждена 
была обороняться от наседавших на нее казаков за укреплениями 
до окончания постройки моста через реку Чир. · 

Из отрядов, сосредоточившихся в Царицыне после эвакуации 
Украины, была впоследствии образована 10-я красная армия. 

4 мая 1918 г. последние советские отряды покинули террито
рию Украины. 

Германская оккупация оказала большую услугу контрреволю
ционным силам по соседству с Украиной, а не в ней самой. Причи
ну этому явлению следует искать в том режиме, который немцы 
установили на Украине, всячески препятствуя созданию ее соб
ственных вооруженных сил и проводя там политику разделения 

всех тех контрреволюционных теЧЕWИЙ 11 ориентаций, которые 
получили свободное выражение под прикрытием германских 
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штыков. Зато контрреволюционные силы на периферии оккупа
ции и в первую очередь в Донской области, будучи обеспечены 
с тыла и получая моральную и материальную поддержку рт 

оккупантов, подняли голову и приступили к образованию своих 
собственных плацдармов и орrанизации и развертыванию своих 
в,ооруженных сил. 

Вместе с тем отвлечение внимания и сил Советской власти 
к ее западным и юго-западным границам облегчило положение 
тех контрреволюционных сил в восточной России и в пределах 
Северного Кавказа, которые по своему пространственному удале
нию не могли получить более непосредственных выгод от сосед
ства оккупантов. 

Результаты германской оккупации указали Советскому пра
вительству на необходимость иметь в своих руках надежную 
вооруженную силу для разрешения задач пролетарской полити
ки. Твердая лин11я германского фронта содействовала стабилиза
ции противостоящего ему красного фронта, что на известный 
период времени было для него полезно, так как содействовало 
его организации и уплотнению. 

Начиная с этого времени мы имеем дело уже не с железно
дорожными направлениями, а с участками фронтов, правда, 
занятыми еще слабо и образующими лишь «завесы», но эти «за
весы» являются уже зародышами настоящих фронтов. 
Раавит11е и этапы До сих пор мы не касались событий на 
воцтрревстюционноrо Кубани в силу того обстоятельства, что 
движения на Кубани. 
ссЛедяиой поход•~ она, отрезанная от революционного центра 
Добровольческой арм~ш контрреволюционным Доном, жила обособ-
и ero значение. ленною от него жизнью, и происходивший 
Схема .М 4Б там революционный процесс развивался 
в плоскости чисто местных отношений. Распространение завоева
ний Октябрьской революции до крайних восточных пределов 
Донекой области и отход на ее территорию остатков рус
ских белогвардейских отрядов вовлекают Кубань в русло общего 
революционного течения России, делают ее в дальнейшем одной 
из главных действующих сил в процессе русской гражданской 
войны. Поэтому в интересах общего изложения нам необ
ходимо коснуться тех обстоятельств, которые выдвинули кубан
ское войско на первый план исторической сцены и сделали его 
территорию ареной многих замечательных событий гражданской 
войны. 

Поскольку соотношение внутренних социальных сил на 
Кубани было совершенно подобно таковому же на Дону, процесс 
нарастания революции на Кубани прошел через те же стадии 
развития, что и на Дону, с тою лишь разницей, что организа
ция местных революционных сил на Кубани получила большее 
развитие, чем на Дону. 

Тотчас же после того как отзвуки Октябрьского переворота 
докатились до Кубани, там стихийным путем из числа ино
городних и оседавших на Кубани отдельных осколков старой 
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армии с Кавказского фронта и моряков черноморского флота 
начали складываться ячейки пролетарских вооруженных сил. 
Нf!.ибольшее развитие они получили на Таманском полуост
рове, где вскоре они начали собираться в более крупные соеди
нения; так, например, в г. Темрюке образовался отряд в 1500 
человек; в некоторых станицах численность этих отрядов 

достигала 700-800 человек. 
Эти организации вооружались и снабжались чисто случай

ным способом; радиус их действий не выходил за пределы их тер
риториального центра, и только этим обстоятельством можно 
объяснить столь длительное пребывание белого кубанского об
ластного центра в Екатеринодаре, где первоначально в его распо
ряжении не было почти никакой вооруженной силы, несмотря 
на его расположение почти в самом центре этих формирований. 

Не признав Советской власти, подобно донскому правитель
ству, в надежде на поддержку прибывающих с фронта войско
вых частей, кубанское правительство также скоро вынуждено 
было в них разочароваться. Его положение особенно осложни
лось, когда на 1\убани обозначилось продвижение 39-й пехот
ной дивизии, двигавшейся с Кавказского фронта и намеревав
шейся свергнуть контрреволюционное кубанское правитель
ство. ПрисланныР с Кавказского фронта кубанский пластунский 
батальон и черноморекий казачий полк отказались поддержать 
правительство в t>ro борьбе с 39-й пехотной дивизией; тогда 
у кубанской рады возникла идея создать добровольческие 
вооруженные силы из массы офицерства и части интеллиген
ции, скопившихся на 1\убани. Таким образом, на 1\убани почти 
одновременно с началом добровольческих формирований 1\ор
ниловым и Алексеевым на Дону решено было приступить н 
формированию местной добровольческой армии. 

Оба кубанских генерала, которым было поручено это дело, 
Черный и Букретов; от него отказались, причем последний 
заявил, что «спасать 1\убань одними офицерами он не может>). 
Тогда за это дело взялся капитан генерального штаба Покров
ский, произведенный кубанской радой в генералы. 

Однако в его руках дело формирования подвигалось слабо; 
не помогли и значительные уступки, сделанные. кубанской 
радой иногородним в виде допущения их к управлению областью 
на равных правах с казаками. Тем временем на Екатеринодар 
продолжалось давление с двух сторон: со стороны Тихорецкой 
давили эшелоны 39-й пехотной дивизии; со стороны Новорос
сийска - отряды местного революционного центра, образован
ные из местных революционных сил и отрядов черноморских 

моряков и частей старой армии, оседавших в Новороссийске, 
во время эвакуации морем войск Кавказского фронта обратно 
на родину; вместе с тем продолжалась работа местных револю
ционных сил на 1\убани, приведшая к тому, что уже в начале 
февраля 1918 г. большая часть 1\убанской области была сове
т~зирована. 
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Под давлением всех этих обстоятельств кубанское прави
тельство вместе со своими приверженцами и войсками покинуло 

13 марта 1918 г. Екатеринодар, направившись к югу, в расчете 
найти убежище в дружески к нему расположенных чеченских 
аулах; его вооруженные силы в это время не превосходили 

3000 бойцов. 
' Исход кубанского правительства из его столицы совершился 
несколько позже того времени, когда покинувшая Ростов-на
Дону Добровольческая армия под предводительством генерала 
Корнилова, сосредоточившись в станице Ольгинской, решила 
двигаться на Кубань, чтобы там найти себе базу для продол
жения борьбы с Советской властью. 

Общее количество сил Корнилова не превосходило 4000 
человек строевого и нестроевого элемента при 8 полевых 
орудиях. Вместе с Корниловым в станицу Ольгинскую отошел 
отряд походного донского атамана Попова в количестве 1500 
сабель. 

После военного совета в станице Ольгинской о дальнейших 
действиях мнения разделились, и Попов со своим отрядом 
двинулся в Сальские степи, откуда его отряд вновь вышел на 
Дон, после того как там вспыхнуло восстание при приближении 
немцев. Корнилов же со своим отрядом 13 марта, т. е. в день 
бегства кубанской рады из ее столицы, двинулся на Кубань. 

Для того чтобы понять возможность прохождения отряда 
Корнилова между значительными советскими с11лами, сосредото
ченными в треугольнике Ростов - Тихорецкая - Торговая, следу
ет иметь в виду, что эшелонная война наложила свой отпечаток и 
ва способ расположения войск: они располагались в крупных 
центрах и вдоль линий железных дорог; таким образом, избегая 
тех и других, Корнилов мог рассчитывать лишь на случайные 
встречи с мелкими отрядами красных. 

Он так и поступил. Проскочив через железную дорогу Ростов -
Торговая у ст. Кагальницкой, он двинулся параллельно ей на 
ст. Лежанку, где отбросил преградившие ему путь части 39-й 
пехотной дивизии и круто повернул на Кубань, получив ложные 
сведения о падении там Советской власти. Не желая проходить 
через станцию Тихорецкую, куда успели уже прибыть эшелоны 
преследовавшей его колонны Сиверса и где, вообще, было скопление 
революционных войск, он, распустив ложные сведения, что идет 
на Тихорецкую, вторично беспрепятственно пересек железно
дорожную магистраль у станции Новолеушковской и, вступив в 
пределы Кубанской области, направился на Екатеринодар. С 
первых же шагов Добровольческой армии по Кубани выяснилась 
ложность надежд ее на поддержку кубанских казаков. Они 
встречали ее либо безразлично, либо враждебно, и за многие 
станицы добровольцам пришлось вести бои с местными партиза
нами. Наконец, в ст. Журавской Корнилов получил первые све
дения об истинном положении дел на Кубани и о бегстве кубан
ского правительства. 
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Он еще раз изменил маршрут своего движения и, овладев ст. 
Выселки, вошел внутрь опасного для него треугольника железных 

дорог: Екатеринодар - Тихорецкая - Кавказская, насыщенного 
отрядами красных и их бронепоездами, захватив после упорного боя 
ст. Кореновскую; отсюда Корнилов взял направление на стан
цию Усть-Лабинскую, в четвертый раз благополучно перейдя 
железнодорожную магистраль, несмотря на то, что ему пришлось 

вести бой на два фронта с преследовавшими его с тылу красными 
и с революционными отрядами, выдвинутыми ему навстречу 

от У сть-Лабинской. Овладев У сть-Лабинской, :Корнилов продви
нулся в ст. Некрасовскую и здесь впервые по звукам отдаленной 
канонады с юго-:Jапада догадался о близости белой кубанской 
армии. 

Эта последняя. покинув Екатеринодар, бродила по черкесским 
аулам 11 казачьим станицам к югу от него, питаясь слухами о 

приближени11 :Корншюва, и, потеряв всякую надежду на соеди
нение с ним, отошла к ст. :Калужсnой, решив пробиваться к 
:\tорю, 1югда, н~шонец, получил11сь первые достоверные сведения 

о движении Добровольческой армии через ст. Рязансную, и она 
двину.чась на ау.1 Шенджий, где· и произош.110 соединение обе11х 
армий 27 марта 1918 г. Силы их были почти одинаковы: 
кубанцы пасчитыва.чи оноло 3000 бойцов, норниловцы - ОI\оло 
2700, из них OliUJIO 700 раненых. 

Соединение обr.их белых арш1й совпало со сдвигом в наст
роениях среднего и кулацного казачества против Советсnой 
власти, что сразу отразилось на количестве добровольцев, ноторые 
стали пополнять ряды корниловсной армии: так, станица Неза
маевс1\ая дала ему сразу 200 человек, станицы Коренонская и 
Брюховецкая дали ему до 400 че.ч.овек. 

Этот антисо1н•тс1шй сдвиг в настроениях казачества М<'СТ
ный революционный деятель* объясняет обострением от1ю
шений между 1шзачеством и иногородними по вопросу о зем
ле, в силу чего казачество начало утрачивать свой революцион
ный энтузиазм, агитацией кулацких элементов казачества 
по этому же вопросу, нетю•тичным поведением в отношении 

местного населения отрядов черноморских моряков, появив

шихся на :Кубани, и их деятельностью по обезоруживанию 
казачьего насе~ения, причем ими допускались паси.Лия разного 
рода. 

При оценке дальнейшего хода событий уже в чисто военной 
плоскости необходимо иметь в виду это перемещение центра 
тяжести настроений середняц1юго и кулацкого казачества в 
пользу белогвардейских армий, которые на этом сдвиге настроений 
построили план своих дальнейших действий. 

30 марта :Корнилов вступил в командование всеми объеди
ненными белогвардейскими силами на :Кубани и, рассчитывая 

* См.: Ковтюх Е. Походы красной Таманской армии// Гражданская война. 
l\lатериа:1ы по истор1111 l\pacнoii Арм1111. Т. 1. С. 421-508. 
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на слабость советского гарнизона в Екатеринодаре, решил овJ~а
деть столицей Кубани, обходя ее с юга. На этот раз сведения 
Корнилова были неверны, так как ко времени начала им операций 
против Екатеринодара гарнизон последнего получил усиление в 
виде нескольких частей 39-й пехотной дивизии, переброшенных 
туда со станции Тихорецкой. 

8 апреля Корнилов, выставив заслон в сторону Новороссийска 
против стремившегося проникнуть оттуда в Екатеринодар эшело
на матросов, атаковал Екатеринодар с севера. Бой принял сразу 
упорный и ожесточенный характер, причем несколько атак Добро
вольческой армии было отбито и в ее рядах осталось не более 
1000-1500 бойцов. Корнилов решил повторить штурм в ночь с 
13 на 14 апреля, но утром 13 апреJIЯ он был убит, а вступивший в 
командование генераJt Деникин поспешил начать отход с остат
ками армии, растянувшеiiся в виде обоза километров на 12, в 
северном направлении обратно па Дон. Используя ночное время для 
переходов и уклонившись сильно на восток, Деникин благодаря 
переr.rене отношений к нему со стороны местного населения про
скользнул из Кубанской области и в начале мая 1918 г. выше.11 на 
свою старую дорогу и приблизился к Ростову и Новочеркасску, 
где в сфере влияния германской оккупации поднимались и 
образовывались местные контррево.'lюционные силы, основным 
ядро:11 которых послужиJI отряд Попова, покинувший свои зи
мо1шюш. 

Остатки Добровольческой армии, недобитые на Кубани, яви
лись вторым ядром, из которого впосщщствии разрослись воо

руженные силы Юга России. 
Прежде чем перейти к выводам относите.'!ьно этого эпизода 

гражданской войны, чреватого своими последствиями в дальней
шем, остановимся в двух словах на действиях красного коман
дования и расположении и количестве его сил. В этом отношении 
исtория сохранила нам весьма мало документов. 

Трудно установить, кто являлся ответственным руководителрм 
операций против корниловской армии во время прорыва ее на 
Кубань. С одной стороны, KaI< мы уже упоминали, там действо
вало командование Юго-Восточной революционной армии в 
лице Автономова, стремившееся к отделению Ростова от Екате
ринодара и вместе с тем выполнявшее директивы Антонова-Ов
сеенко по замыканию кольца вокруг контрреволюционного Дона 
в направлениях на Ч ир и Батайск; с другой стороны Корнилова 
преследовала и колонпа Сиверса, следуя в эшелонах в направле
нии на Тихорецкую. Но когда эта колонна была отозвана для 
борьбы с наступающими немцами, очевидно, один Автономов 
остался единственным руководителем всех операций на Северном 
Кавказе. 

Он сам определял общее количество своих сил на всем Северном 
Кавказе в 200 тысяч человек, учитывая, очевидно, все местное 
население, которое эпизодичесr<и брало~ь за оружие, так как, по 
собственным его словам, эта армия «после отражения врага в 
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большинстве случаев растекается по местам» *. Так что правиль
нее считать его активные силы в том составе, как они определялись 

одним из членов военно-революционного комитета 39-й пехотной 
дивизии, а именно около 15-20 тысяч человек **, которые рас
пределялись следующим образом: на станции Гулькевичи -
3000, на станции Тихорецкой - 3000, на станции Торговой -
3000, на станции Белооконской - 1500, на станции Белая Гли
на - 1500, в Ставрополе - 3000 человек, на станции Кавказ
ской - 15-й кавказский стрелковый полк неизвестной числен
ности, причем в докладе указывалось, что эти силы «ослаблены 
спекуляцией» ***. 

Кроме того, Автономову удалось собрать до 10 тысяч человек 
в Терской области; эти силы успешно проводили советизацию 
Терской области, и Автономов предполагал их в дальнейшем 
двинуть на турецкий фронт «в виде авангарда»****. Из этой 
группировки сил красных видно, что Корнилову во время его 
пQхода пришлось иметь дело главным образом с местными ста
ничными образованиями, которые не могли быть многочислен
ными, и лишь в районе Екатеринодара он начал встречаться с 
более крупными и лучше организованными отрядами из состава 
главных сил Автономова, что сразу же отразилось на упорстве 
боев и их результатах. 

По существу и по форме выполнения корниловский поход 
явился партизанским набегом, военное значение которого было 
бы само по себе ничтожно, если бы не обстоятельства, которые 
спасли Добровольческую армию от окончательного разгрома. 
Обстоятельствами этими являлись: сдвиг в настроениях казачьей 
массы на Кубани и приближение волны германской оккупации 
с запада, что отвлекло внимание советского командования. 

В силу этих обстоятельств остатки Добровольческой ар
мии сделались стержнем, вокруг которого начали нарастать 

и формироваться контрреволюционные образования Северного 
Кавказа, выросшие в дальнейшем в течение лета 1918 г. уже 
в настоящую армию. 

Партизанская война 
в оренбургею1х 
н ура.11ьеких степях 

Контрреволюционное брожение и выступ
ление оренбургского и уральского ка
зачества не могли иметь самос'tоятельно

го влияния и значения для судеб 
Октябрьской революции, но они, конечно, могли явиться одним из 
существенных звеньев того нового фронта на востоке, о созда
нии которого не переставали мечтать представители Антанты и 
русские контрреволюционеры более крупного масштаба. Поэтому 
скорейшее замирение этих областей должно было входить в интере
сы Советской власти. Но опять-таки отвлечение ее внимания 

• В.-у•1. арх., д. 5246, 11. 317. Разговор Автономова с председателем ревко
ма Ростова-на-Дону 23 марта 1918 г. 

•• Там же, д. 5320, .1. 22. 
••• Там же. 

•••• Там же, д. 5246, л. 317. 
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событиями на западе не давало возможности бросить на этот фронт 
достаточное количество надлежаще организованных и подготовлен

ных сил, и борьба принимала затяжной характер. 
Мы уже говорили, что советским войскам зимой 1918 г. срав

нительно легко удалось захватить Оренбург, изгнав мелкие отряды 
. белогвардейцев, его занимавшие, в двух противоположных на
правлениях на Верхнеуральск и на Уральск. С наступлением 
весны эти отряды зашевелились, использовав антисоветские 

настроения местного казачества для организации партизанской 
войны в более крупном масштабе. Предвестниками этой войны 
явились мелкие налеты казачьих партизанских отрядов на желез

нодорожные пути, линии связи и пр., причем тогда же выявились 

и жизненные центры повстанчества: район Верхнеуральска, 
куда зимою укрылся атаман Дутов со своими приверженцами, 
и район Оренбурга. 

И ранней весне 1918 г. советские войсr'а занимали все крупные 
административные центры Оренбургской области и линии желез
нодорожных путей, вытеснив отряд Дутова из Верхнеуральска 
в район между железной дорогой Троицк - Орск и рекой Урал. 

Силы атамана Дутова в это время состояли из нескольких 
партизанских отрядов общей численностью не более 2000 чело
век пр~ 11 пулеметах*. 

Советские отряды, действуя концентрически от Оренбурга, 
Верхнеуральска и Троицка, принудили Дутова в апреле 1918 г. 
бежать в Тургайские степи, где он укрылся от преследования, 
пользуясь бездорожьем и бурным весенним разливом рек, и 
оставался пассивным до начала июня, когда новая перемена 

обстановки, в виде чехословацкого ~rятежа, выдвинула его вновь 
в число активных факторов контрреволюции. 

Изгнание Дутова не повлекло за собой окончательного зами
рения оренбургских С1'епей. Лона советские отряды гонялись за 
Дутовым, местные партизанские отряды продолжали свою работу 
в тылу у них. Так, 4 апреля 1918 г. они даже ворвались в самый 
город Оренбург, несмотря на то что гарнизон его в это время насчи
тывал 5600 штыков, 80 пулеметов, 12 легких орудий, 3 легких 
гаубицы, а силы партизан не превосходили 700 человек**. 

Объяснения подобным случаям следует искать опять-таки 
в плохой первоначально качественности советских отрядов, 
действовавших на этом фронте. Так, внутренняя сводка Москов
ского областного комиссариата по военным делам от 24 апреля 
1918 г. отмечает, что «присылаемые отряды в Оренбург не соответ
ствуют назначению, так как среди них полная деморализация. 

Жлобинский отряд в количестве 500 человек берет контрибуцию 
с казаков и делит ее между собою&***. 

Примерно такая же картина наблюдалась и в Уральской 

* В.-уч. арх., д. 5246, л. 317. Разговор Автономова с председателем ревкома 
(эти данные сообщаются Автономову председатеJ1ем ревкома.- Н. Какурип). 

** Там же, л. 135. 
*** Т1н1 же, д. 5240, JI. 201, 203, 221. 
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области: там также развивалось сильное партизанское движение, 

первоначально носившее чисто стихийный характер. С этими 
партизанскими движениями Красная Армия также вела борьбу, 
действуя преимущественно вдоль железнодорожных магистра

лей, постепенно приближаясь к административному и полити
ческому центру области - Уральску. 

5 мая 1918 г. советские силы из Саратова с боем овладели 
железнодорожной станцией Шипово и надвигались на Уральск *, 
а 13 мая подходили к самому Уральску. Численность этого отряда 
определялась в 4000 человек при 10 броневиках**. 

Таким образом, борьба в оренбургских и уральских степях 
протекала в общем успешно для советских войск; ее длительность 
обусловливалась как свойствами самого театра, так и свойствами 
противника и образом его действий. Предоставленное самому 
себе, движение оренбургских и уральских казаков выродилось 

бы в мелкий бандитизм и замерло бы окончательно, если бы не 
выступление нового организованного фактора на арене граждан
ской войны в виде чехословацкого корпуса, который на востоке 
явился таким же организующим <;тержнем для сил контрреволю

ции, каким на юге России явилась Добровольческая армия. 
Однако прежде чем перейти к рассмотрению тех событий, 

которые явились основанием нового этапа гражданской войны и 
перенесли центр тяжести стратегической обстановки с запада 
на восток, нам необходимо остановиться на той обстановке, кото
рая в это время слагалась в Сибири, сделавшейся на продолжитель
ное время базой контрреволюционных сил Восточного фронта. 
·Общая обстановка Октябрьский переворот в Сибири захватил 
в Сибири накануне все ее крупные центры и осуществился поч-

сверження в нeii ти безболезненно, за исключением Иркут-
Советской впастн. ска, где в течение нескольких дней проис-
Схема .№ 4В ходили ожесточенные бои между сторон-
никами Советской власти и войсками Временного правительства. 
закончившиеся победой первых. 

После утверждения Советской власти в центре Сибири контр
революционные элементы в Сибири повели организационную 
работу в двух плоскостях: с одной стороны, они закладывали 
ячейки будущих белогвардейских отрядов в виде тайны·х офицер
ских организацИй во всех крупных центрах Сибири, причем 
наиболее мощно эти организации были развиты в Чите, Иркутске, 
Красноярске и Томске; с другой стороны, они, найдя жизненную 
для себя среду в областях забайкальского и уссурийского казачьих 
войск, повели открытую борьбу с Советской властью, опираясь 
на автономные отряды атаманов Семенова и Калмыкова. 

К маю 1918 г. наибольшего развития получили действия 
первого из этих атаманов. Его силы достигали численности 3-4 
тысяч человек. Опираясь на Восточно-Китайскую железную доро-
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гу, Семенов угрожал участку пути Амурской железной дорогп 
между Читою и Сретенском. Кроме пятитысячного отряда, не
посредственно действовавшего против Семенова, Сибирский 
военный комиссариат принимал все меры к усилению войск, 
действовавших против Семенова, который уже 8 мая начал угро
жа~ь Чите и Нерчинскому заводу, опираясь на богатые южные 
станицы забайкальского казачьего войска, в то время как мало
земельное казачество этого войска вступало в ряды Красной 
Армии. 

Для окончательного подавления движения Семенова сибир
ские города должны были к 15 мая прислать в Забайкалье 24 
маршевые роты. В крупных сибирских центрах оставались, таким 
образом, лишь слабые гарнизоны. В Омске численность гарнизо
на не превосходила 1500 человек, в том числе специальные 
части и артиллерию. В Томске и Новониколаевске гарнизон был 
еще меньше*. 

Семеновский мятеж оттягивал внимание и силы советского 
командования к Дальнему Востоку, в то время как тайные офи
церские организации готовились ко взрыву. изнутри. Совпадение 
во времени выступлений Семенова и Калмыкова с окончанием 
подготовки и организации тайных контрреволюционных сил 
создавало весьма благоприятную почву для восстания. сро1\ 
которого относился к началу интервенции союзников, ожидавшей
ся 1 июня**. 

В течение периода подготовки силы тайных организаций про
должали нарастать; так. например, томская организация насчи

тывала в своих рядах 1500 членов***. 
Таким образом, почва для широкого выступ.т1ения против 

Советской власп1 была уже подготовлена, и де.110 бы;ю за поводом 
к этому выступлению. Таким поводом явился мятеж чехословаков. 

* Н.-~·ч. арх" ~. 524ti .• 1. 13\J. 
** Там же, ;1. 1!)8. 

*** Там ж~. ;х. 344, л. 7U. 



ГЛАВА VIII 

НА ЧАЛО ИНТЕРВЕНЦИИ 

И ОБРАЗОВАНИЕ ФРОНТОВ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОИНЫ 

Внешняя и внутренняя пол11т11чесnая обстановnа перед интервенцией Антанты. 
Эвентуальный план интервенции. Чехословацкий мятеж 11 его значение для 
контрреволюционного движения яа окраинах страны. Начало возникновения 
11расного восточного фронта. Первоначальные планы сторон. Укреплен11е поло
жения контрреволюционных спл в Оренбургском 11 Уральсnо~1 краях в связ11 с 
выступленuем чехословаков. Захват белыюt плацдарма в Сибири. Первоначаль
ная организация красного восточного фронта. Выводы. Первые предвестники 
образования Северного фронта. Мурманск~1й десант. Мятеж левых эсеров 11 его 
влияние на ход военны)( действий. Разв11т11е успехов белых на Восточном фрон
те 1• Дальнейшее усиление красного восточного фронта. План действий главко
ма Вацет11са. План белого командования Восточного фронта. Падение Казани. 

Внешнавя и внутренняя 
полuт11ческав обстановка 
перед 11нтервенцией 
Антанты 

Германская оккупация Украины и юга 
России явилась предвестником ряда ино
странных интервенций, которая, услож
нив внутреннюю классовую борьбу в Со

ветской республике, перевела ее в формы затяжной и правильной 
войны, благодаря тому что сопротивление русской буржуазии, с 
одной стороны, объединилось с военным вмешательством ино
странных интервентов, а с Другой стороны - нашло опору в сети 
внутренних заговоров. 

Эти последние явились как следствием организации и кон
солидации внутренних контрреволюционных сил, застигнутых 

врасплох первыми ударами победоносной Октябрьской революции, 
так и результатом творчества военных и дипломатических миссИй 
Антанты. 

Разброска контрреволюционных сил в пространстве и крепость 
Советской власти в центре не позволяли рассчитывать на само
стоятельное возникновение и существование организованных 

контрреволюционных сил вблизи жизненных центров революции; 
эти силы, чтобы не быть раздавленными и уничтоженными в самый 
момент своего возникновения, очевидно, нуждались в каком-то 

стержне, прикрепиl,'шись к которому они могли бы наращивать
ся и организовываться. Этот организационный стержень вместе 
с тем, кроме своего прямого контрреволюционного назначения, 

мог бы послужить для будущего Восточного фронта против сере-
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динных держав тем основным звеном, которое было бы связано 
впоследствии с другими звеньями, выброшенными или образо
ванными Антантой на территориях, доступных ее непосредствен
ному воздействию. 

Таким образом, политическая работа дипломатических и 
военных представителей Антанты в России, главным образом 
Франции, повелась после заключения Брестского мира в двух на
правлениях. Нащупывая почву для образования нового антигер
манского фронта с согласия Советского правительства в России 
при помощи японских корпусов, высаженных во Владивостоке, 
десантов Антанты в Мурманске и Архангельске и русской Красной 
Армии, формирование которой предполагалось Антантой при 
деятельном участии французских инструкторов, эти миссии в 
лице своих руководящих верхов, из которых особенно выделялся 
своей непримиримостью по отношению к Советской власти «воло
годский отшельник»* - французский посол Нуланс, продол
жали поддерживать сношения с внутренними заговорщиками и 

оказывать по мере своей возможности помощь контрреволюцион
ным организациям, начавшим открытую борьбу с Советской 
властью на окраинах республики. 

Двуличие и вероломство антантовской дипломатии в ее отно
шениях к Советской власти требовало осторожности со стороны 
Советского nравительства в вопросе об образовании нового рус
ско-союзнического фронта против Германии. Оно интуитивно 
предвидело попытку Антанты использовать занятие ею террито
рии в пределах Советской России в первую очередь для образова
ния на них контрреволюционных очагов **. 

Вместе с тем надлежало учесть то общее стратегическое поло
жение, которое давало возможность Германии, благодаря не
сравненно большей ее близости к жизненным центрам револю
ции - Петрограду и Москве, раздавить их раньше, чем скажутся 
первые результаты образования нового антигерманского фронта 
на Урале и на беломорском побережье. В этом случае Совет
ская республика могла бы оказаться между молотом и нако
вальней. Последнего обстоятельства не понимали левые эсеры. 
Идея продолжения войны с Германией на свой собственный 
риск и страх находила среди них все большее количество сто
ронников. 

Такова была необычайно сложная внутренняя и внешняя по
литическая обстановка для Советской России, когда в начале апре
ля, упреждая возможный исход переговоров, небольшой японский 
десант занял Владивосток. Заявление французского посла Ну
ланса и его вызывающая политика в отношении руководителей 
Советского правительства возбуждали самые мрачные опасения о 

* В феврале 1!)18 г. в 11елих безо11ас11ост11 Ну;ншс 11~1есп• с .1руг11м11 11рсдста
в11телям11 д1111ломатического 1юр11уса стран А11танты нерt><'Хад о Волог;~:у. - Ред. 

** Jacque.~ Sadoul. Note;; s111· la rl'vol11tion Ьоlгl1нiч11е. 1-'a1·i~. 1919. Р. 31~. 

191 



размерах и целях этой интервенции, а также о возможности по
следующих десантов и интервенций*. 

Для Советского правительства стало ясным, что представи
тели Антанты, ведя с ним переговоры, преследуют только цель 
выигрыша времени, что особенно подтвердилось презрительным 
молчанием французского правительства в ответ на требова
ния советского правительства отозвать фра11цузского посла 

Нуланса **. 
Обстоятельство случайного порядка, но крайне выгодное для 

той новой линии поведения, которую взяли миссии Антанты 
в лице французского посла Нуланса в отношении Советской вла
сти, создавало пред11осыJ1ки для насильственной интервенции, не 
считаясь с мнением Советского правительства. 

Звент)"алы1ый 
план 1штервенц1111. 

Схема .№ 5 

Становой хребет контрреволюционных 
сил и будущего Восточного фронта обра
зовывался сам собой в виде эшелонов че
хословацкого корпуса, ускользавше1·0 (' 

Украины от грозившей аахлестнуть их волны германской 01•купа
ции, стремясь к порта!\.1 Великого океана, и к половине мая 1918 г. 
длинной лентой растянувшегося по сквозной Сибирской магистра
ли от Пензы до Владивостока. 

Учитывая пространственность театров, этого одного звена было 
недостаточно для выполнения обеих задач, т. е. объединения всех 
сил внутренней контрреволюции и образования прочной опоры 
флангов вновь образуемого империалистического фронта. 

Условия стратегической обстановки позволяли Антанте образо
вать вспомогательное звено для нового контрреволюционного и 

империалистического фронта при помощи своих десантов лишь 
на Крайнем Севере по беломорскому побережью: этот театр пред
ставлял значительный интерес скорее для Анта11ты, имевшей в 
Мурманске и Архангельс1•е большие склады военного имущества 
и опасавшейся за целость их после оккупации Финляндии гер
манскими войсками, но по своей безлюдности и удаленности от 
политических 11 промышленных центров страны не имеJI непо
средственного значения для русской контрреволюции. 

Последние соображения, а также географический приз11ак тре
бовали образования какого-то связующего звена между первыми 
двумя. Поскольку Антанта сама не располагала воаможностью 
при помощи своих сил образовать это промежуточное звено, эта 
задача естественно выпадала на силы внутренней контрреволю
ции, долженствовавшие организоваться и в нужный момент вы
ступить открыто в верхнем течении Волги. 

Такими рисуются нам основные линии общего плана Антан
ты и русской контрреволюции, поскольку их можно проследить 
на сложной канве тех событий, которые развернулись в центре 
России летом 1918 г. 
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Само собой разумеется, что успех плана требовал соГJ1асова11-
ности его выполнения во времени. Этого не случилось в силу при
чин, установить которые с полной достоверностью предстоит по
следующим историкам описывilемой эпохи. 

Чехос.11овацкий мятеж Выступление первым начал чехословац-
.и ero значение кий корпус, и это событие определило на 
д.11я контррево.11юционноrо длительный промежуток времени преи-
двнжения на окраинах мущественное значение для обеих борю-

страны щихся сторон вновь образовавшегося 
Восточного фронта гражданской войны. 

Для того чтобы уяснить себе все значение этого выступления 
с чисто военной точки зрения, припомним, что оно последовало 
тогда, когда Советская власть не успела еще окончательно завер
шить свои задачи по умиротворению мятежных казачьих окраин. 

Действительно, лишь в уральских и оренбургских степях мя
тежные отряды уральских и оренбургских казаков были загнаны 
далеко в степи, где они и распылились бы окончательно, если 
бы Советская власть имела достаточно времени для прочной со
ветизации своего тыла. 

Но зато на Кубани и Тереке шло сильное контрреволюционное 
брожение среди казачества, дававшее ряд предвестников скорого 
их вооруженного выступления. Ферментом этого брожения и го
товым остовом для нарастания контрреволюционных сил явля

лись недобитые остатки Добровольческой армии, ускользнувшие 
из-под ударов советских войск после неудачного штурма Екатери
нодара и приводившиеся спешно в порядок в сфере влияния гер
манской оккупации. 

Опираясь на последнюю, донское казачество успешно вело 
борьбу с советскими отрядами на Дону, расширяя свой плацдарм 
по направлению к северным границам области. 

Хотя фронт германской оккупации уже и стабилизовался, 
но. неопределенность германской политики 11 неясность ее целей 
требовали насыщения «завес», образованных на участках этого 
фронта, достаточным количеством хорошо организованных войск. 

Наконец, на крайней периферии республики банды атаманов 
Семенова и Калмыкова, опирая свой тыл на полосу отчуждения 
Восточно-Китайской железной дороги, грозили органической связи 
дальневосточной окраины с ее революционными центрами. 

Внутри страны контрреволюционные организации детально 
готовились к выступлениям и взрывам изнутри. 

Таким образом, Советская власть и командование стояли пе
ред целым рядом еще не завершенных задач, что дробило их 
внимание и силы по разным направлениям. 

Выступление чехословацкого корпуса, вклиненного в самое 
сердце Советской страны, увеличило количество этих задач целым 
рядом новых, притом столь неотложной важности, что ради них 
получили отсрочку решения многие из неразрешенных задач на 

окраинах страны, где, благодаря этому, были развязаны силы 
внутренней контрреволюции и контрреволюционные брожения на 

8 11. Е. К11нур1111, т. 1 193 



окраинах, которые временно пришлось предоставить их собст
венным силам, выл'ились в формЫ организованной войны, 

Нельзя сказать, чтобы чехословаки особенно стремилась при
нять активное участие в гражданской войне в России. Предшест
вующая история этого войска свидетельствует о его стремлении 
уклониться от участия в ней, несмотря на желание контрреволю
ционеров привлечь их на свою сторону. Равным образом, по-ви
димому, этому корпусу мало улыбались и виды на него миссий 
Антанты как на ядро будущего нового Восточного фронта. 

По крайней мере, отделение чехословацкой рады, скрытно 
заседавшее в Челябинске с 16 по 20 мая 1918 г., еще высказы
валось за необходимость срочного передвижения корпуса во Вла
дивосток*. 

В свою очередь, Советское правительство было нисколько не 
заинтересовано в дальнейшем пребывании чехословацкого корпуса 
в пределах республики и еще в конце марта 1918 г. дало раз
решение на продвижение чехословацких эшелонов по направле

нию к Владивостоку, где они· должны были погрузиться на суда 
для отправления во Францию, при условии выдачи ими всего во
оружения, за исклЮчением необходимого для несения карауль
ной службы. 

Однако занятие японцами Владивостока поставило Советское 
правительство в необходимость временно воздержаться от отправ
ки чехословаков во Владивосток впредь до выяснения дальней
ших намерений японцев, поскольку не было уверенности, удаст
ся ли чехословакам сесть на суда во Владивостоке. 

Вместе с тем через чешских представителей был возбужден 
вопрос перед державами Антанты о предоставленин корпусу 
необходимых судов в Мурманске и в Архангельске. 

В силу понятных причин Англия и Франция медлили с отве
том, почему чехословакам в случае невозможности дальнейшего 
продвижения было предложено гостеприимство республики, где 
они могли остаться на положении мирных жителей **. 

Однако провокация контрреволюционеров успела свить себе 
прочное гнездо в среде чехословацкого корпуса, в массу кото

рого был пущен слух, что Советское правительство намерено, 
разоружив корпус, выдать его бойцов, как бывших подданных Ав
стрии, серединным державам. С другой стороны, главари дви
жения вошли уже в тесный контакт с представителем Фран
ции в России и телеграфировали французской военной миссии в 
Вологду о своей готовности к выступлению***. 

Составив план захвата важнейших железнодорожных узлов 
на Сибирской магистрали и сгруппировав свои силы соответст
вующим образом, а также согласовав этот план во времени, вновь 
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избранные чешские вожди в лице Гайды, Чечека и. Войцеховскu
rо в конце мая были уже вполне готовы к своему выступлению*. 

Активное выступление чехословаков почти совпало во времени 
на центральном значительном отрезке Сибирской магистрали. 
25 мая чехословацкие эшелоны Гайды выступили в Сибири, 26 мая 

, Войцеховский захватил Челябинск, и 28 мая после боя с местными 
гарнизонами эшелоны Чечека захватили Пензу и Сызрань. 

Непосредственную опасность по своей близости к жизненным 
центрам революции представляла пензенская группа противника, 

насчитывавшая до 8000 бойцов, и челябинская группа в составе 
8750 бойцов **. 

Однако, очевидно, стремясь еще к выполнению своего основно
го плана, т. е. выхода к Владивостоку, эти группы не использо
вали своего выгодного центрального положения, а первоначально 

устремились на восток. 

Группа Войцеховского, обеспечившись заслонами со стороны 
Екатеринбурга и Златоуста, главными своими силами продолжала 
стремиться на Омск, который был захвачен еЮ 7 июня, и 10 июня 
произошло ее соединение с эшелонами сибирской группы Гайды, 
а пензенская группа двинулась на Самару, которой и овладела пос
ле незначительного боя утром 8 июня. 

Дальнейшее продвижение этой группы на восток приостанови
лось; ее руководство вошло в связь с образовавшимся в Самаре 
комитетом учредительного собрания, руководители которого, опи
раясь на поддержку представителей Антанты, убедили чехослова
ков временно остаться в Поволжье до сформирования ими собст
венной <шародной» армии ***. 

Очевидно, в силу этих же причин, а также новых директив Ан
танты, которые на этот раз почему-то были учтены чехами, на
правление движения сибирских эшелонов чехословаков меняется, 
и они от Омска поворачивают на запад, устремляясь своими глав
ными силами на екатеринбургское направление, в то время как 
бывшая пензенская группа чехословаков начинает расширять 

свой плацдарм из района Самары, развивая наступление на У фу в 
целях соединения со своей сибирской группой. 

Эти события кладут начало кампании на Восточном фронте. 

Начало возникновения 
краеноrо воеточноrо 

фронта 

Выступление чехословацкого корпуса 
против Советской власти в момент, когда 
главное внимание ее военного руковод

ства было привлечено на закладку пер-
вых основ правильной вооруженной силы внутри страны, на соз
дание прочных завес перед фронтами германской оккупации и на 
борьбу с поднимавшей голову донской контрреволюцией, поста
вило советское командование в необходимость изыскания новых 
сил для борьбы с чехословацким мятежом. Поскольку первона-

* См.: Майский И. Демократическая 1юнтрреволюция. 
**См.: Подшива.лов И. Гражданская борьба 11а Урале (1917-1918). С. 127. 

••• См.: Майский И. Демократическая ко11трреволюr\11Я. 

195 



чально их не было в готовности, центр тяжести борьбы опять
таки лег на инициативу мест. 

Мелкие и крупные отряды местных формирований, кроме не
посредственно занятых борьбой с чехословаками, двинулись, часто 
по собственной инициативе местных Советов или местных воен
ных комиссаров, на угрожаемые направления и образовали ту пер
воначальную завесу на Восточном фронте, которая, насытив
шись подкреплениями, присланными центром, начала оформляться 
в группы и армии Восточного фронта. 

Эти местные силы, объединясь на известных направлениях, 
действовали первоначально под управлением собственных вы
двигаемых местами «главкомов» и «командующих фронтами»: 
они располагали в общем весьма скромными силами, которые 
нарастали постепенно за счет местных формирований. 

Как происходил этот процесс стихийного образования пер
воначальной завесы Восточного фронта, можно себе предста
вить по нескольким дошедшим до нас документам. 

Так, 12 июня 1918 г. главком Мясников телеграфирует, что 
им на поддержку симбирской группы советских войск выслано 
10 июня два отряда: козловский отряд в составе 300 штыков с 10 
пулеметами 11 4 орудиями и нижегородский отряд в составе 
100 штыков с 4 пулеметами и 2 орудиями*. 

Пермский Совет телеграммой от 15 июня на имя- тов. Ленина 
и Троцкого сообщает, что при пермском военном комиссариате 
с 13 июня начал работать военный отдел, имеющий задачу соз
дание тыловой базы для екатеринбургс1юго фронта; эта же теле
грамма указывает, что Пермь отправила уже подкреплений на 
екатеринбургский фронт в количестве до 2500 штыков**. 

Телеграммой на имя Ленина от 2 июня 1918 г. уфимский Со
вет извещал его о посылке из Уфы отряда в количестве 2200 чело
век в Златоуст и 3000 человек в Самару и Сызрань***. 

Более удаленные от нарождавшегося нового театра военных 
действий местные центры откликнулись на происходившие на нем 
события предложением своих сил непосредственно московскому 
центру. 

Так, в телеграмме на имя тов. Троцкого карачевский уездный 
военком предлагает для борьбы с чехословаками выслать петро
градский отряд' в 700 человек и замоскворецкий такой же чис
ленности ****. 

Руководящему центру остается ввести это стихийное стремле
ние масс к вновь образующемуся фокусу гражданской войны в 
определенное организационное русло и дополнить собственными 
мероприятиями организационное творчество мест. 

в·этом отношении работа руководящего революционного центра 
проводится с крайней энергией и настойчивостью. 

l!/fj 

* В.-уч. арх .. ;1,. 344, л. 138. 
** Там же, .1. 227. 

*** Там же, .1. 160. 
**** Т11м a>t•, :1. 2:ю. 



Тотчас по получении первых донесений о чехословацком мя
теже Военный комиссариат республики издал распоряжение о не
медленном и безусловном разоружении всех чехословаков и о 
расстреле тех из них, которые с оружием в руках будут проти
виться мероприятиям Советской власти *. 

Следующим мероприятием, не менее неотложным, была по
пытка, правда, вначале имевшая исключительно принципиальное 

значение, установить единство командования на восточном театре. 

Для этого отряды, действовавшие на Северо-уральском и 
СибИрско-омском фронтах, объединялись в один общий Севсро
урало-сибирский фронт под командованием тов. Берзина **. 

Наконец, по указанию центра, на Восточный фронт были дви
нуты солидные подкрепления из числа только что законченных 

новых формирований Военного иомиссариата республики. Для 
этой цели пришлось идти и на таиую меру, как ослабление тольио 
что созданной завесы на фронте германской оккупации. Так, 
11 июня из Петрограда на Екатеринбург направляется батальон 
в 600 человек при 12 пулеметах и 4 орудиях ***. 

Военный совет западной завесы 15 июня направляет на Вос
точный фронт 1-й курсиий отряд****. 

Из Нижнего Новгорода в распоряжение вновь назначенного 
главкома Муравьева 20 июня направляется батальон пехоты в со
ставе 550 штыков при 2 легиих орудиях*****. 

Таким образом, как видим, период июня 1918 г. на Восточном 
фронте можно охараитеризовать как период «установления» это

го фронта. 
Процесс этого «установления» облегчился тем обстоятельством, 

что, как мы уже указывали, волна чехословациого мятежа пер

воначально обнаружила тенденцию отхлынуть на восток, частью 
лишь своих сил задержавшись на Среднем Поволжье, и лишь за
тем вновь повернула на запад, причем наиболее сильный нажим 
ее· наметился от Челябинска на Екатеринбург. 

Первоначальные планы 
сторон 

В этом можно усмотреть зарождение того 
будущего плана действий белых армий 
на Восточном фронте, который детально 

наметился позднее и в силу причин, о иоторых мы скажем в своем 

месте, за главное операционное направление избрал направление 
Екатеринбург - Пермь - Вятка. 

Пока же ближайшими целями чехословацкого командования 
и командования зарождавшихся белых армий являлось, очевидно, 
стремление прочно утвердиться на линии Сибирской магистрали, 
на Среднем Поволжье и на Урале. 

Равным образом и местное красное командование первоначаль
но задавалось лишь целями местного значения. Они сводились 

* См.: Троцкий Л. Д. Кан 1юоружалась револющ1н. Т. 1. С. 210. 
** См. там же. С. 413. 

*** В.-у•1. арх., д. 344, л. 140. 
**** Там же, л. 171. 

***** Та~1 ЖI', .~. 239. 
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к стремлению, опираясь главным образом на местные силы, лока
лизовать территориальные успехи чехословаков и создать прочные 

барьеры для их дальнейшего распространения путем создания 
определенных участков и зон сопротивления. 

Таковые мыслились первоначально в виде Самарского укреп
ленного района и златоусто-челябинского фронта, который уси
ленно насыщался отрядами, стягиваемыми туда из разных мест 

Приуралья. 
:Кроме того, намечались местные очаги сопротивления и пита

ния местных фронтов живою силою в виде Уфы и Оренбурга. 
Однако падение Самары во многом испортило выполнение это

го плана. Златоусто-челябинская группа в силу этого 1.1бстоятель
ства, будучи предоставлена своим собственным силам, не получая 
поддержки со стороны Уфы, в конце июня истощила свои уси
лия в борьбе с чехословаками и волной местных восстаний, окру
жавших ее, и в начале июля исчезла как организованное целое, 

распылившись на мелкие отряды. Уфимский центр, несмотря на 
значительное количество вооруженных сил, которыми он распо

лагал, и значительные запасы живой силы, которые он мог мо
билизовать, а именно до 5000 войск в самой Уфе и примерно 
11/2 тысячи человек в каждом уезде, разбросанных мелкими от
рядами, не только не проявил особой активности, но у его руково
дителей даже преждевременно возникла мысль об эвакуации Уфы. 
Эта операция и была произведена 3 июля 1918 г., когда, с одной 
стороны, распалась златоустовская группа красных, а с другой 
стороны, чехословацкая группа, начавшая свое наступление от 

Самары на Уфу тотчас после падения Самары, подошла к ближай
шей к Уфе узловой станции Чишмы. Уфимский Совет со всеми 
своими вооруженными силами в количестве до 3000 человек и 
учреждениями водным путем по реке Белой эвакуировался в 
район Сарапул - Николо-Березовка; в ближайшем будущем эти 
части послужили ядром вновь формируемой 2-й армии*. 

Ведя наступление главными своими силами от Самары на Уфу 
и на Челябинск для соединения со своими сибирскими эшело
нами, чехословаки в то же время мелкими частями занимают 

ряд административных центров края: Сергиевск, Бугульму, Бирск, 
Стерлитамак и пр., направив небольшие отряды в стоР.ону орен
бургских степей'. 8 июля сибирская и самарская группы чехосло
ваков соединились под Златоустом, закрепив таким образом за со
бой участок Сибнрской магистрали. 

* См.: Подшива.лов И. Гражданская борьба на Урале. С. 128-133. 
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Укреппе11ме 11опоже11ия 
контррев~;~юционных сип 

в Оренбурrском 
и Урапьском краях 
в связи с выступпением 

чехосповаков 

ВыступJJение чехословаков благоприят
ным образом отразилось и на положении 
повстанческого движения в оренбургских 
и уральских степях. Партизанская борь
ба оренбургских казаков начала выливать
ся в определенные организационные фор

, мы. В это время силы различных красных отрядов (Каширина. 
Блюхера, Калмыкова и др.), боровшихся с повстанцами, не пре
восходили 3000 человек, и фактически в руках красных гарни
зонов находились лишь некоторые населенные пункты, имев

шие важное значение. 

Первые вести о чехословацком выступлении вызвали массовое 
восстание оренбургских казаков; они начали подыматься целыми 
районами, объявив у себя всеобщую мобилизацию. Воспользо
вавшись этими массовыми настроениями оренбургских казаков, 
Дутов вновь покинул Тургайские степи, куда он был загнан 
ранней весной красными отрядами, и с отрядом в 600 бойцов при 
5 пулеметах устремился в промежуток между Орском и Актю
бинском по направлению к Оренбургу, став во главе всего дви
жения. 

Красные отряды, оказавшиеся в гуще масс нового повстанче
ского движения, вынуждены были очистить Оренбургский край, 
причем отряды Блюхера и Каширина решили двигаться на Верхне
уральск. Орские полки пошли на Орск, который в дальнейшем 
являлся в течение долгого времени маленьким красным остров

ком среди белого моря, и, наконец, туркестанские отряды возвра
щались в Туркестан через Актюбинск. 

Пространственность театра, малая его насыщенность войсками 
противника позволила им благополучно выйти из зоны, охвачен
ной восстанием и занятой чехословаками, и достигнуть своих 
целей . 

. 1 июля эти отряды начали свое отступление, а 3 июля Орен
бург был вновь занят Дутовым, который, произведя необходимую 
реорганизацию своих сил, начал действовать от Оренбурга как от 
центра на Актюбинск, по направлению к Верхнеуральску и на 
Орск*. 

Решено было оборонять этот последний, усилив его гарнизон 
частью туркестанских отрядов и доведя его численность до 3000 
человек при 9 орудиях. Решимость оборонять Орск, который 
быстро был обнесен кольцевыми укреплениями, создала внутри 
белого фронта местный фокус борьбы, поглотивший на продолжи
тельное время значительные силы атамана Дутова. 

Осада Орска началась в начале июля 1918 г., и лишь в кон
це сентября 1918 г. красные полки покинули Орск не в силу 
невозможности держаться в нем, а во исполнение общего 

* См.: Подшивалов И. Гражданская борьба на YpaJ1c (1917-1918). С. 140-
143. 
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плана совместного ~ Туркестанской армией тов. Зиновьева 
овладения Оренбургом *. 

Пока происходили эти события на Сред
Захват белыми пла~щарма нем Поволжье, на Урале и в оренбургских 
в Сибири 

степях, не менее успешно шло расшире-

ние плацдарма белых в Сибири. Частью совместно с чехословаками, 
частью самостоятельно белым удалось утвердиться на огром
ной территории Западной Сибири от Тобольска по течению Ир
тыша до Усть-Каменогорска, захватив северную часть Семиречен
ской области; по параллели господство белых распространялось 
от г. Кургана на великом Сибирском пути до Барнаула и Бийска. 

После этого операции белых в Сибири начали развиваться 
в двух направлениях: с одной стороны, они в составе дивизии 
из офицерских полков, силою 1100 штыков при 12 орудиях, сов
местно с чехословацким отрядом в 1500 штыков, действуя вдоль 
железной дороги Омск - Тюмень, также стремились продви
нуться к Екатеринбургу, но здесь их продвижение задержива
лось на сильных местных рубежах частями так называемой 1-й 
Сибирской армии, которая лишь после падения Екатеринбур
га отошла на Северный Урал, отдав в их руки район Тюмени и 
Ирбита. С другой стороны, они, опираясь главным образом 
на чехословаков, продолжали распространять свое влияние 

по линии Сибирской железной дороги по направлению к Вла
дивостоку; причем оттуда навстречу им медленно продвигались 

японские войска, к которым впоследствии присоединился амери
канский десант; те и другие к концу 1918 г. распространились в 
Забайкалье и Уссурийском крае, группируясь главным образом 
по линии железных дорог и по течению реки Амур**. 

Первоначальная 
организацкя краевого 

восточного фронта 

Следующим организационным шагом со
ветского командования в деле организации 

Восточного фронта было образование еди
ного командования в виде РВС Восточного 

фронта с назначением Муравьева главнокомандующим этим 
фронтом, причем приступлено было к сведению отрядов, дей
ствовавших на этом фронте, в армии; в середине июня намеча
лось образование 4-х армий: 1-я на симбирском, сызранском и са
марском направлениях; 2-я армия на оренбурго-уфимском фрон
те; 3-я армия г- на челябинско-екатеринбургском направлении 
и особая армия - на саратово-уральском направлении. Штаб 
фронта пребывал в Казани. Линии фронта обоих противников 
начинали только складываться, причем намечалось глубокое 
вклинение белых в общее расположение красных на самарском 
направлении, где в руках белых были Сызрань и Хвалынск, лежа
щие на самой Волге, и охватывающие положение красных в от
ношении общего расположения белых на севере, где красные, 

* с~1.: Лесевrщкий 11. 13орьба аа Оренбург 11 Орск 1917-1919 гг. //Сборник 
трудов Воен110-11аучного общества нрн Военной академ1111. Кн. 1 V. С. 273-ЗО:З. 

** В.-уч. арх., д. 254. л. 153-161. 
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опираясь на екатеринбургский y~eJI сопротивления, держали еще 
в своих руках фронт Мензелинск - Нязепетровский завод -
Шадринск. 

Такая группировка обеих сторон носила характер не пред
намеренный, а случайный, поскольку образование фронта в этот 
период борьбы обусловливалось главным образом относитель
' ным положением тех первоначальных фокусов, вокруг которых 
начала развиваться борьба. 

Это относительное положение обеих сторuн и определило те 
ближайшие цели, которые они поставили себе на последующий 
период кампании, в котором в действиях обеих сторон отмечается 
уже определенное централизованное руководство. 

Выводы 
Первый период кампании на Восточном 
фронте является организационным для 

обеих сторон. Чехословацкий корпус явился тем данайским конем, 
которому удалось беспрепятственно проникнуть в самое сердце 
советской Трои; его интересы временно совпали и с интересами 
Антанты, и с вожделениями местной контрреволюции, и положение 
для нее сложилось настолько благоприятное, что она успела за
хватить обширный плацдарм для своей организации, прежде чем 
Советское правительство стянуло достаточные силы не только для 
тушения, но даже для локализации разгоревшегося пожара. В по
добных условиях у противника естественным путем явилась пер
воначальная ипициатива действий, которой не было у красных, 
так как им приходилось не только стягивать свои силы, но и орга

низовывать их. 

Лишь после этого красное командование могло приступить к 
планомерному проведению кампании. Однако этот момент для 
красного командования был отсрочен теми внутренними и внеш
ними событиями, которые нашли свое отражение в более сильной 
степени именно на Восточном фронте и подарили противнику еще 
не.сколько успехов. 

Поэтому эти события подлежат рассмотрению, прежде чем 
мы перейдем к дальнейшему изложению хода кампании на Вос
точном фронте. 

Первые предвест1111кн 
образования 
Северного фронта. 
Мурманский десант 

27 июня 1918 г. в г. Мурманске высадил
ся английский десант в количестве 2000 
человек, усилив мелкие части союзных 

войск, охранявшие там склады союзного 
военного имущества еще со времени им

периалистической войны. 
Германское правительство в лице своего пocJia в Москве графа 

Мирбаха запросило Советское правительство о его дальнейших 
намерениях в отношении этого акта, нарушающего условия Брест
ского мира, и предложило содействие своих войск для ликвида
ции этого десанта *. Последнее было отклонено, но Совнарком 
предписал наркому по военным делам «направить необходимые 

* !асциеs Sm/011/. Hote~ s11r la rP\'ol11tio11 bolc)1pviq11e. 1'. :188. 
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силы для защиты реломорского побережья от захватов со сторо
ны иностранных и·мпериалистов1> *. 

Актом десанта в Мурманске посольства Антанты сознательно 
шли либо на открытый разрыв с Советским правительством, 
либо толкали его на возобновление войны с Германией в условиях 
борьбы с поднимавшей голову контрреволюцией на внутренних 
фронтах. 

Как и следовало ожидать, высадка десанта в Мурманске таила 
в себе не только стратегические, но и политические цели; тотчас 
по высадке десанта представители держав Антанты склонили к 
измене президиум мурманского краевого Совета, обещав. ему за 
это доставку денежной помощи, продовольствия и мануфактуры; 
а этот последний, в свою очередь, обещал представителям Антан
ты не препятствовать организации белогвардейских отрядов и 
фактически содействовал занятию края войсками Антанты**. 

Таким образом, к началу июля отчетливо намечались уже 
звенья того антигерманского и вместе с тем антиреволюцион

ного фронта, о котором мечтали державы Антанты вместе с руко
водящими кругами русской контрреволюции; оставалось лишь 
связать их между собою, и вот здесь выступают на сцену правые 
эсеры, которые при помощи тайных офицерских организаций под 
руководством Б. Савинкова на деньги, отпущенные французской 
военной миссией, по требованию ее начальника, генерала Лавер
ня, в ночь со 2 на 3 июля поднимают мятеж в Ярославле. Ме
нее значительные выступления происходят в Рыбинске и Муро
ме. Не рассчитанные во времени и предпринятые слишком не
значительными силами, эти выступления ликвидируются само

деятельностью мест при незначительной помощи вооруженных 
сил, присланных из Москвы. 

Мятеж певых эсеров 
и его впияние на ход 

военных действий 

Такова была внутренняя и внешняя об
становка в стране, когда в Москве собрал
ся V Всероссийский съезд Советов, ко
торый одобрил правильность внешней 

политики Совнаркома по вопросу об отношении к Германии, что 
дало повод партии левых эсеров предпринять на свой риск и страх 
попытку сорвать Брестский мир с Германией убийством 5 июля ее 
посла, графа Мирбаха, и вооруженным мятежом в Москве 6 июля, 
окончательно щщавленным 8 июля, каковыми действиями эта пар
тия сама вычеркнула себя из ряда советских партий. 

Восстание левых эсеров 2, разразившееся в Москве вне связи 
с планом общего контрреволюционного фронта, тем не менее силь
нее прочих выступлений подобного же рода отразилось на судь
бах красного восточного фронта. 

Главнокомандующий Муравьев, не имевший в общем опреде
ленного плана кампании против чехословаков, едва было не спутал 
все карты на начавшем было организовываться фронте, отдав 
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приказание своим войскам двинуться на Москву на помощь левым· 
эсерам. Это приказание не было исполнено, и сам Муравьев в 
Симбирске пал жертвой своей измены 3, но во всяком случае 
войска еще некоторое время продолжали оставаться без опреде
ленного руководства, в то время как противник начал развивать 

свои первоначальные успехи уже в сторону центральной России, 
усиливаясь местными мобилизуемыми им контингентами. 

К 25 июля чехословаки и войска народ
Развит~~е успехов белых ной и сибирской армий заняли целиком 
ва Восточном фронте 

Самарскую, Уфимскую и Екатеринбург-
скую губернии, овладев Симбирском и Екатеринбургом, и в раз
ных местах выходили к реке :Каме*. 

Железной рукой справившись с попытками взрыва изнутри 
Советской власти, Советское правительство все свое внимание 
могло обратить на наиболее активный Восточный фронт. 

Дапьнеiiшее усиление 
красного восточного 

фронта 

13 июля наркомвоен тов. Троцкий теле
графировал председателю саратовского 
губсовета Антонову о том, что «надежные 
и достаточные силы» отправлены им на 

волжский и уральский фронты. 
Сообщая о назначении нового главнокомандующего, тов. Ваце

тиса, наркомвоен требовал безусловного ему повиновения со сто
роны всех начальн·иков и войсковых частей; далее тов. Анто
нову предлагалось развернуть среди красноармейцев «самую 
широкую устную и печатную агитацию». ((Издайте,- писал 
тов. Троцкий, - в миллионах экземпляров воззвания к рабочим, 
крестьянам, солдатам относительно смысла чехословацкого мя

тежа. Направьте в эту сторону все усилия. Наша помощь вам 
обеспечена» **. 

Действительно, внутренние мятежи не помешали широкому 
притоку пополнений 11а Восточный фронт, которые особенно воз
росли в июле месяце. 

Так, 9 июля из Орла и :Курска в Пензу были направлены 2 пе
хотных полка, 1 отдельный батальон и батарея - всего 2200 шты
ков***. 

:Кроме того, :Курск в течение июля и начала августа напра
вил на Восточный фронт еще две бригады собственных форми
рований****. 

Ведомости боевого состава этого фронта за июль позволяют 
сделать заключение, что весьма многие центры формирования, 
как, например, :Козлов, :Калуга, Нижний Новгород, отдали свои 
первые готовые формирования Восточному фронту. 

Боевая качественность этих войск, численность и организация 
отрядов, включавших в себя, главным образом, еще доброволь
ческие контингенты, были далеко не однородны, и война по фор-

•См.: Подшива.л.ов И. Граilщанская борьба 11а Урале (1917-1918). С. 161. 
•• В.-уч. арх., д. 5443, л. 83, телеграмма .№ 118. 

*** Там ;кс, д. 344, л. 480. 
**** Там же, л. 265. 

203 



ме продолжала носить характер действий отдельных партизанских 
отрядов. 

Армия нуждалась еще в предварительной консолидации, 
прежде чем переходить к сложным, а главное - планомерным 

операциям. 

Поэтому первоначальный план действий главнокомандующего 
Вацетиса, несмотря на свою простоту, не был выполнен согласно 
его пожеланиям; события пошли иным ходом, но тем не менее 
с ним надлежит ознакомиться потому, что он определил собою то 
первоначальное расположение главных сил Восточного фронта, 
которое являлось основным и в течение последующей кампании. 

28 июля 1918 г. Вацетис докладывал 
План действ11ii r;1авкома наркомвоену: «Я решил в ближайшее 
Вацст11са 

время нанести противнику решительный 
удар и отбросить его с линии Волги на восток». 

Во исполнение этой задачи на 1-ю армию возлагалась пас
сивная роль - «всеми мерами сдерживать противника и не допу

скать его распространения на запад от фронт11. Сызрань - Сим
бирск». В дальнейшем эта армия «В нужный момент» должна была 
перейти в наступление и сбросить противника в Волгу. 

На 4-ю армию возлагалась задача - в ближайшие дни овJ~а
деть Хвалынском, а с началом общего наступления действовать 
в направлении Самары, заслонившись со стороны Сызрани. 

3-я армия должна была перейти в наступление для «овладе
ния Екатеринбургом и для дальнейшего действия на фронте Челя
бинск - Златоуст)). 

2-й армии ставилась непременная задача захватить Уфу и 
овладеть узловой станцией Чишмы, наступая одной группой на 
Бугульму для связи с группой, действующей правее. Наконец, 
5-я армия, вновь создаваемая в районе Казани, должна была в 
районе Чистополь - устье Камы - Тетюши сосредоточить воз
можно большую группу войск и перейти в решительное наступле
ние на фронте Симбирск - станция Бряндино. 

«В случае наше1·0 успеха,- писал главком Вацетис,- ближай
шей задачей будет поставлено овладеть фронтом Актюбинск -
Орск - Троицк - Курган - ТюменЫ> *. 

Таким образом, сущность плана главкома Вацетиса сводилась 
к захвату в клещп чехословацкой группы и Народной армии, дей
ствовавших на фронте Симбирск - Сызрань, двойным ударом по 
левому берегу Волги: с севера, со стороны Чистополя на Сим
бирск, и с юга, со стороны Урбаха на Самару. Выполнение этой 
задачи возлагалось на 3 армии (1, 4, 5-ю), тогда как остальные две 
(2-я и 3-я) должны были наносить вспомогательные удары на 
Уфу и Екатеринбург. 

Выполнение плана требовало преимущественного сосредоточе
ния красных сил к правому флангу Восточного фронта, что и осу
ществлялось уже в течение дальнейшего хода кампании. 

* ЦГАСЛ, ф. :~.оп. 1. д. 75 .• 1. 1Э9-140. 
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Пока же в распоряжении командования Восточным фронтом 
как ра3 в районе, намеченном им для обра3ования ударного кула
ка 5-й армии, имелись настолько ничтожные силы, что противник 
сам, наоборот, в ближайшие дни имел во3можность нанести нам 
удар в этом районе. 

Хотя начало выполнения плана ставилось главкомом Ваце
тисом в 3ависимость от сосредоточения достаточных сил, однако 

уже в начале августа некоторые И3 армий Восточного фронта 
приступили к выполнению поставленных им этим планом 3адач. 

Но ре3ультаты этих попыток перехода в наступление были не
значительны, в силу прежде всего не3начительности тех сил, 

которые могли выделить армии для активных целей. Так, 2-я 
армия для действия против Бугульмы могла выделить отряд в не
сколько батальонов общею численностью около 1000 штыков, 
140 сабель, 17 пулеметов, 4 легких и 2 шестидюймовых ору
дия. Отряд этот медленно добрался до Бугульмы, 3анятой ротой 
чехословаков и формирующимся батальоном добровольцев, и 5 ав
густа атаковал ее. Атака не только была отбита, но противню< 
сам перешел в наступление и принудил отряд к быстрому от
ступлению в исходное положение. Остальные отряды 2-й армии 
также не выполнили своих 3адач. Некоторые И3 них 3амитинrо
вали в пути и вернулись на3ад, а некоторые не пожелали высту

пить вовсе *. Наступление 3-й армии начало ра3виваться более ус
пешно; она почти подошла к Екатеринбургу и вела даже бой 
3а пред111естья города, но неустойчивость одной из ее диви3ий 
заставила и ее откатиться назад; во всяком случае, ее наступле

ние имело известные стратегические ре3ультаты, притянув на себя 
3начительные резервы противника. 

Наступательные попытки 2-й армии пока3али, что войска 
фронта нуждаются еще в сколачивании и укреплении своей 
внутренней мощи, а тем времене111 события на фронте продолжали 
развиваться своим чередом, при сохранении наступательной ини
циативы в руках противника. 

После падения Екатеринбурга в действиях противника, в свою 
очередь, можно отметить начало выполнения того основного плана 

кампаний белых армий Восточного фронта, которого они с упорст
вом продолжали держаться и в последующий период борьбы. 

Насколько можно судить по дошедшим до 
План бе11оrо командования 
Восточного фронта нас отрывочным сведениям И3 печатных 

источников белых армий, белое командо
вание Восточного фронта, избрав 3а главное операционное на
правление направление Екатеринбург - Пермь - Вятка, стре
милось этим путем установить скорейшую свя3ь с десантом Ан
танты, наступающим со стороны беломорского побережья в глубь 
России. Группировка сил противника, особенно в последующий 
период кампании, подтверждает это предположение. 

*См.: Подшива.лов И. Гражданскан борьба на Урале (1917-1918). С. 161-
169. 
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Инициатива этого плана, вернее, настойчивая его. поддержка 
исходила от английского представителя в Сибири генерала Нокса. 
План этот нашел также полную поддержку в лице чешского ко
мандования, во главе которого стоял генерал Гайда, мечтавший, 
избегая длинного и изобилующего многими задержками и не
предвиденностями пути через Владивосток и вокруг света, прове
сти чехословацкие эшелоны более коротким путем через Пермь, 
Вятку, Вологду на Архангельск*. 

Кто бы ни был главным инициатором этого плана, он был при
нят и приводился в исполнение в течение всей летней и зимней 
кампании 1918-1919 гг. Как будет видно из последующего из
ложения событий, державы Антанты и в дальнейшем, уже летом 
1919 г., давили на оперативную свободу белого сибирского коман
дования в том смысле, что оно должно было по-прежнему разви
вать активные действия на пермско-котласском направлении сила

ми не менее 30 ООО чехословаков для скорейшей репатриации их 
через Архангельск **. 

Учитывая элемент исключительно геометрический и рассматри
вая этот план под углом зрения интересов чехов, следует при

знать, что он отвечал обстановке, вернее, одной из ее сторон. Но в 
целом он в общих интересах русской контрреволюции был неуда
чен. 

Действительно, выбранное белым командованием главное опе
рационное направление не являлось кратчайшим и не вело к жиз
ненным для революции или контрреволюции центрам. 

Оно пролегало по местности, сравнительно мало населенной, 
с весьма суровым, особенно зимою, климатом и не изобиловавшей 
средствами для продовольствия значительных войсковых масс; 
последнее обстоятельство было весьма важно, принимая во вни
мание весьма неудовлетворительное состояние транспорта у обеих 
сторон. 

Выполнение этого плана привело к массированию белых армий 
к правому флангу своего фронта на пермском направлении, 
т. е. в порядке, обратном тому, который приняли красные для груп
пировки своих сил на Восточном фронте. 

По-видимому, в целях уничтожения невыгод главного опера
ционного направления белое командование после занятия им 
Симбирска поставило себе задачей овладеть Казанью, с занятием 
которой в руки противника попадала последняя постоянная же

лезнодорожная переправа через Волгу (Красный мост у Свияж
ска), осуществлялся широкий прорыв Восточного фронта красных, 
причем совершенно разобщались их 1-я и 2-я армии и являлась 
возможность по более короткому операционному направлению 
грозить непосредственно Москве. 

* См.: Ги11с Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. 
** Архив Наркоминдела, телеграмма Клемансо Колчаку от 2 июля 1919 г. 

(иа бумаг колчаковского архива). 
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Падение Казани. 
Схема .М 6А 

Только ч,то начавшие , сосредоточиваться 
под Каза~ью части 5-й красной армии в 
пределах возможного в ряде боев с 1 по 

6 августа сдерживали натиск белых, причем вся тяжесть боев 
·легла на части 4-го и 5-го стрелковых латышских полков*, 
но все их усилия только отсрочили, но не отвратили падение Ка

Зани, которая была захвачена чехословаками 6 августа 1918 г. Ус
пехам противника под Казанью много способствовали моральное 
разложение на судах Волжской военной флотилии, которые, не 
принимая боев с вооруженными пароходами противника, спеш
но отходили перед ними вверх по Волге, и измена в самый момент 
боев за непосредственное обладание городом сербского интерна
ционального батальона, занимавшего казанский кремль. 

Взятие Казани явилось последним звеном в цепи тех значи
тельных успехов, которыми сопровождалось начало кампании на 

Восточном фронте для белых. Эти успехи явились естественным 
результатом того основного условия, что на Восточном фронте у 
красных первоначально не было ни достаточных сил, ни достаточ
ной организации, поскольку регулярная Красная Армия находи
лась еще в периоде своего творчества; фактически вся тяжесть 
первоначальной борьбы опять-таки легла на местные формирова
ния партизанского и полупартизанского типа, подобные тем, кото
рые мы имели случай охарактеризовать, говоря о кампании на 
Украине. 

Стремление противника подать руку десантам Антанты на бе
ломорском побережье во времени совпало с теми решительны
ми операциями, которые они предприняли там в моменты наи

больших успехов белых на Восточном фронте. 

* См.: Подгорец1тй К. Борьба за Казань// Сбор111ш трудо11 Вое11110-науч
ного общества 11ри Военной академии. Кн. 111. С. 5-18. 



ГЛ А В А IX 

ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРНОГО ФРОНТА 

И РАЗВИТИЕ БОРЬБЫ НА ПРОЧИХ 

ФРОНТАХ 

Обра3ован11е С<'верного фронта 1• Выводы. Возникновение Южного фронта 2 

11 д<'ТIJЯЯ кампания на нем в 1918 r. Выводы. Осенняя 1(ампан11я 1918 г. на Восточ
ном фронте. Обратное ваятие Казани. Лt>тняя и осенняя кампа111111 1918 r. на 
Се11ер11ш1 Кавка:~е. Лет11яя и осенияя кампа111111 1918 г. о Терской об.1асти. Выводы. 

Образование Северного Поскольку Северный и Восточный белые 
фронта. Схема .№ 5 фронты обнаружили взаимное оперативное 
тяготение, нам представляется необходимым, прежде чем перейти 
к изложению дальнейших событий на Восточном фронте, остано
виться на обстоятельствах возникновения Северного фронта. 

Заняв Мурманск в конце июня 1918 г., английский флот в 
течение месяца медленно рекогносцировал беломорское побережье, 
высадив, между прочим, десант в Сороках и заняв Соловецкие 
острова, после чего англичане начали готовиться к захвату Архан
гельска, распространяясь в то же время к югу по Мурманской 
железной дороге. 

Силы, которыми в это время располагало красное командование 
в Мурманском крае и на беломорском побережье, не превышали 
4000 человек, разбросанных на огромном пространстве, причем 
наиболее значительный из гарнизонов (в Архангельске) не превы
шал 600 человек*. 

Центральное командование, рассматривая беломорское побе
режье как второстепенный и притом лишь эвентуальный фронт, 
не предполагало, да и не могло, учитывая действительную опас
ность на востоl)е и юге, значительно усилить этот фрЬнт живою 
силою. Поэтому в предвидении возможности неприятельского 
десанта было заблаговременно приступлено к эвакуации военного 
имущества и огнеприпасов по Северной Двине на Котлас. 

Пока интервенты готовились к вторжению на беломорское 
побережье извне, белогвардейцы в этом районе, подобно тому 
как они это делали в других местах, готовились к взрыву изнутри. 

Иностранные военные миссии и тайные организации с начала 
мая направляли на север одиночным порядком и небольшими 
группами соответствующий элемент. 

* В.-уч. арх., д. 344, л. 326. 
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ДИАГРАММА 

приблизительного качественноrо состояния войск противника 

(по данным за 4 месяца к 1 марта 1919 г.) 

ЗАПАДНЫЙ РАЙОН 
(3800 чел.) 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 

(110000 чел.) 

84000 
(76,36%) 

ЮЖНЫЙ ФРОНТ (131 ООО чел.) 

Донцы 

(56000 чел.) 

Добровольцы и кубанцы 

(50 ООО чел.) 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Открытые возмущения 

Перешедшие на сторону 

большевихов 

Украинцы 

(25000 чел.) 

Расформированные части 

Надежные цля белых 

















































Подобно то111у как и во многих других местах, и в Архан
гельске зрела измена в среде высшего командного состава, 1юторый 

в лице бывшего полковника Потапова соответствующей груrши
ровкой гарнизона облегчил противнику овладение эти111 городом 
при помощи десанта с моря и взрыва изнутри, что произошло 

2 августа 1918 г. * 
Для уяснения себе дальнейшего хода кампании на этом фронте 

необходимо припомнить характерные особенности этого театра, 
позволявшие вести операции более или менеt' значительными 
силами лишь на определенных направлениях, совпадавших обык
новенно либо с направлением железно~орожных линий, либо с 
течением больших рек. 

!\роме того, продолжительные осенняя и весенняя распутицы 
вызывали вообще прекращение сколько-нибудь значительных опе
раций на продолжительное время. Таким образом, вся суть опера
ций на этом театре сводилась к борьбе за дефиле, что придавало 
само по себе ей длительный характер и не позволяло ни той, ни 
другой стороне развернуть значительные силы. 

Английское командование. руководившее продолжительное 
время вполне са:\юстоятельно операциями на этом фронте, к 
моменту начала рещительных действий располагало сила111и. 
несравненно превосходящим11 те, которые им первоначально могли 

быть противопоставлены красным командованием. 
Действительно. в несколько приемов союзника~1п1 было выса

жено в l\fур:\tанском крае 10 334 человека 11 в Архангель
ске 13 182 человека; сил русских белогвардейцев сначала хва
тило ш1шь на образование двух 11ебо.Т1ьших партизанских от
рядов**. 

Д.1я развития своих операций генерал Айронсайд, ко111анду
ющий союзными вооруженными силами, располагал двумя опера
ционными направлениями: одно совпадало с линией железной 
дороги и шло на Вологду, ЯрославJiь и Москву, т. е. в конечном 
итоге выводило в жизненные районы революции и в места, удобные 
для рас110J10жения и действия значительных войсковых масс; 
другое шло на l\отлас, Вятку, совпадая до l\отласа с Северной 
Двиной, а далее с железной дорогой l\отлас - Вятка. Это направ
ление пролегало по местности суровой, труднодоступной и выводи
ло в район, не имевший ни политического, ни экономического зна
че1111я и представлявший собою ту единственную выгоду в военном 
отношении, что по достижении его представлялась возможность 

искать связи с союзниками, действовавшими на Восточном фрон
те, при условии их беспрепятственного продвижения на Пермь 
и Вятку. 

Тем не менее генерал Айронсайд посчитал это второе направле
ние за главнейшее и по этому направлению начал нервоначально 
развивать свои главные усилия. 

. * См.: Зеле11ов Н. П. Трагс;щн Ccocp1юii об.шет11. llap11ж, 1 !122. С. 7. 
** См. там Ж<'. 
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Продвижение союзных войск вдоль Северной Двины соверша
лось медленно и с большими усилиями. Кромt! суровой и негосте
приимной природы и трудных местных условий немалую задерж
ку их продвижению оказывали наскоро вооруженные суда, выво

зившие на Котлас запасы военного имущества из Архангельска 
и теперь использованные для военных целей. 

Вообще продвижение союзников в глубь страны совершалось 
чрезвычайно медленно и осторожно. Они не использовали тех 
больших преимуществ, которые им давало их большое численное 
превосходство, и, потеряв драгоценное время, позволили советским 

войскам усилиться численно и укрепиться в дефиле. 
Действительно, в течение всей осенней кампании союзники 

продвинулись в Мурманском крае лишь еще только на 40 км 
к югу от г. Сороки, далее их фронт проходил через Чекуево 
на реке Онеге, станцию Обозерская, Средь - Мехренга - Кодыш 
на реке Елице, Малый Березничек на реке Ваге, Топса - Тулгас 
на Северной Двине и через Труфанову Гору на реке Пинеге *. 

Упустив первоначально благоприятные для себя возможности 
быстрого продвижения к югу вдоль железнодорожных линий, 
противник в дальнейшем начал встречать уже упорное сопротив
ление частей Красной Армии, и операции на этом фронте приобре
ли исключительно местное значение, сведясь к борьбе за отдельные 
узлы путей и отдельные направления, причем широкое распростра
нение получили действия отдельных обходных колонн. 

Достигнув первоначальных успехов, противник надолго при
остановился, и лишь с середины октября он вновь начал проявлять 
усиленную деятельность вдоль Архангельской железной дороги, 
стремясь овладеть узлом путей станции Плесецкая**. В нояб
ре он стремился продвигаться от г. Шенкурска по реке Ваге 
по направлению к г. Вельску, стремясь, очевидно, оттуда 
выйти на линию Архангельской железной дороги, чтобы отрезать 
красные войска, действующие на архангельском направлении, 
от их базы. 

Эти наступательные попытки не получили широкого разви
тия как в силу трудности местных климатических условий, так и 
в силу возросшего сопротивления красных войск. 

Они к этому времени достигали численности 10 549 штыков, 
210 пулеметов и 70 орудий и входили в состав 6-й красной 
армии. 

Поскольку фронт состоял из отдельных направлений, войска, 
его занимавшие, образовали несколько отдельных колонн. 

На архангельском направлении действовала архангельская 
боевая колонна численностью в 941 штык, 40 пулеметов, 17 
орудий; состав плесецко-селецкой боевой колонны определялся 
в 2486 штыков, 48 пулеметов, 10 орудий; онежская боевая колонна 
состояла из 781 штыка и 13 пулеметов, в вельском районе дейст-
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** 8.-уч. арх .• д. 254. л. 15. 17. 



вовал отряд в 739 штыков, 6 пулеметов, 4 орудия. Районныii 
резерв архангельского района состоял из 930 штыков и 18 пулеме
тов; в районе Вологды группировались части, не входившие в 
состав колонн, общею численностью 336 штыков и 25 пулеметов. 
Всего же в архангельском районе было сосредоточено 5474 штыка, 
145 пулеметов и 27 орудий. Численность отрядов, действовавших 
на котласс~ом направлении и в Печорском крае, определялась в 
4336 штыков, 59 пулеметов и 39 орудий*. 

Таким образом, уже к поздней осени 1918 г. определилось 
вполне второстепенное значение Северного фронта в услови
ях обстановки гражданской войны; и действительно, в последу
ющем ее развитии операции на этом фронте всегда сохраня
ли свой исключительно местный характер. Некоторое оживле
ние на этом фронте наступило лишь в начале 1919 г., чего 
мы своевременно коснемся. 

Выводы 
Падение Казани и захват Архангельска 
десантом Антанты является пределом 

достижений белых в том первоначальном периоде кампании на 
Восточном и Северном фронтах, который мы только что описали. 
Начиная с этого момента на фронтах боевых действий устанав
ливается известное равновесие, и хотя в ходе последующих опера

ций и наблюдаются еще колебания в ту или иную сторону, но 
они имеют частное значение в· общем масштабе гражданской 
войны. 

Поэтому здесь представляется уместным подвести некоторые 
итоги этому первоначальному, наиболее бурному и подвижному 
периоду. 

Несомненно, что контрреволюционные силы достигли извест
ных успехов, особенно значительных на Восточном фронте, но· 
успехи эти далеко не соответствовали тем конечным целям, которые 

ставили себе интервенты . 
. Во многом причины неудачи плана интервентов в целом зави

сели и от способа выполнения ими своего плана. 
Внутренние взрывы в городах на верхней Волге явились 

преждевременными по крайней мере на месяц; чехословаки около 
2 месяцев затратили на усиление своего положения на Урале. 
Английское командование, промедлив месяц с захватом Архан
гельска, в дальнейшем действовало настолько медленно и нере
шительно, что конкретная опасность образования единого Се
веро-Восточного белого фронта растворилась в пространстве и 
времени. 

Наличие этой опасности, не осуществившейся в силу несогла
сованности во времени и пространстве действий интервентов 
и белогвардейцев, обусловило внутренний перелом в настроени
ях страны и армии, когда «впервые все поняли, что страна стоит 

перед смертельной опасностью» **. 

* В. у<1. арх .. д. 4GS. 
** Троцкий Л. Д. n3K nооружа.1ас1. р<'ВО.'IЮЩIЯ. т. 1. С. 3:33. 
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Настроение это выразилось в массовом движении на фронты 
путем добровольных мобилизаций передового пролетарского эле
мента и членов компартии, которые и образовали крепкий позво
ночник Красной Армии. 
Возникновение Если возникновение Восточного фронта 
Южвоrо фронта и летняя характеризуется рядом крупных, быст-
кампания на нем ро одно за другим следующих событий, 
в 1918 rоду. то «установление1> Южного фронта но-
Схемы .М 5 и 6Б 

сит более замедленный и незаметный 
характер, являясь непосредственным результатом германской ок
купации юга России. 

И здесь, как и на востоке, очагом его образования является 
казачий район - Область Войска Донского. 

Мы остановились в изложении событий, ареной которых 
явился Дон, на том моменте, когда надвигающаяся волна гер
манской оккупации раздула тлевшие на Дону искры повстан
чества в большой пожар, причем отряд партизан походного атамана 
Попова, скрывшегося на зиму в Сальских степях, явился первым 
основным стержнем, вокруг которого начали нарастать и образо
вываться силы донского казачества, постепенно распространя

ясь к северным границам области. 
Уже в конце апреля наметились более организованные группы 

повстанцев: две в районе станицы Заплавской против Александ
ровска-Грушевска и Новочеркасска и на левом берегу Дона, против 
Тихорецкой - задонская группа *. 

6 мая восставшими казаками был занят Новочеркасск, а 8 мая 
казачьи и германские части с противоположных сторон вступили 

в Ростов. 11 мая казаки овладели Александровском-Грушевском, 
после чего, обеспечив за собою известный плацдарм для формиро
ваний, приступили к энергичному увеличению своих сил. 

В середине мая эти силы уже достигали 17 ООО организован
ных бойцов при 21 орудии и 5 пулеметах **. 

Следующей задачей донского командования было стремление 
подать руку восставшему казачеству. северной части Донской 
области, которое развивало свои действия в направлении к Грязе
Царицынской железной дороге. Для этого необходимо было захва
тить рокадную линию железной дороги Царицын - Лихая, что и 
было осуществлено казаками на участке от Дона до Лкхой. 

Использовав свою старую военную организацию и территори
альное военное устройство, донское казачество посредством моби
лизации быстро увеличивало свои вооруженные силы, которые к 
середине августа достигали уже численности 40 ООО бойцов при 
93 орудиях и 281 пулемете***. 

Столь значительный прирост вооруженных сил и возможность 
не разбрасывать их в пространстве, в силу благожелательной 

* См.: Добрынин В. Борьба с большев11змом на юге Росс1111. Прага, 1921. 
с. 53. 
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поддержки германцев, обеспечивавших левый фланг Донской 
армии своим выдвинутым по отношению к ней положением, 
позволили донскому командованию уже к середине августа 1918 г. 
распространиться по всей территории Донской области, за исклю
чением лишь нескольких станиц восточной части Сальского округа. 

Нарастание советских сил на южном участке нашей завесы 
происходило гораздо медленнее, и, как нам известно из главы 

VI, эти силы в середине июля 1918 г. не превышали 17 502 штыков, 
2318 сабель при 38 орудиях и 224 пулеметах. Учитывая выдви
нутое в отношении Донской области положение немцев на Украине, 
что давало им возможность нанести удар во фланг советским 
войскам, углубившимся в Донскую область, представлялось невы
годным переносить борьбу на территорию Донской области в 
данный момент, кроме того, это не позволяло сделать и то наличие 
сил, которыми располагало советское командование на юге России. 

С другой стороны, шевеление донских казаков в своем районе 
не представляло пока непосредственной опасности для революции. 
Донское казачество в своей массе вовсе не стремилось к походу 
на Москву, и в нем все-таки сильны были тенденции к возможно 
мирному улажению спорных вопросов с Советской властью; ново
му же «державцу» Донской области - атаману Краснову тоже не 
особенно улыбалось скорое возвращение в лоно «единой и недели
мой России», и он предпочитал пока изображать роль самостийного 
главы «всевеликого» войска Донского, стремясь лишь к выгодному 
«стратегическому» округлению своих границ. 

В этих целях донской «круг» 1 сентября издал «указ» о занятии 
Донской армией ближайших узлов за донской границей: Царицы
на, Камышина, Балашова, Поворино, Новохоперска, Калача и 
Богучара *. 

Эти вожделения доморощенного донского . «империализма» 
придали большое оживление осенней кампании на Южном фронте, 
причем боевые действия обеих сторон свелись к борьбе за облада
ние рокадной линией железной дороги Камышин - Балашов -
Поворино - Новохоперск - Лиски. 

Для выполнения поставленной ему задачи донское командо
вание, опирая свой левый фланг на фронт германской завесы 
в районе Валуек, произвело сосредоточение главной массы своих 
сил ближе к своему правому флангу, заслоняясь сильной группой 
со стороны Царицына. 

К началу сентября противник сгруппировал на богучарско
калачском и поворинском участках до 12 ООО человек (из них 
2/ 3 конницы и 1/ 3 пехоты); на балашово-камышинском участке 
у него было сосредоточено 22 ООО человек ( 1/2 конницы и 1 / 2 пехо
ты), и царицынский заслон состоял из 12 ООО человек (' /з пехоты 
и / з конницы) **. 

Однако в выполнении своего общего плана наступления донское 

* См.: Добрынин В. Борьба с большевизмом на юге Росс1111. С. 60. 
· ** В.-уч. арх" д. 22, л. 289-293. 
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командование было упреждено командованием 10-й красной армии, 
образованной в районе Царицына из отрядов, отошедших с Укра
ины еще весною, и из местных формирований. 

Наступательные операции этой армии, имевшие целью разор
вать блокаду казачьими частями Царицына, определили собою 
новый фокус упорной борьбы между обеими сторонами на цари
цынском направлении, что значительно затянуло эту первую 

наступательную операцию Донской армии, поведенную ею в 
сравнительно широком масштабе. 

Прежде чем говорить о том, как развернулись операции обеих 
сторон, мы в двух словах остановимся на том значении, которое 

представлял Царицын и царицынский район для каждой из них. 
В революционном отношении Царицын с его значительным и 

организованным рабочим населением являлся одним из важнейших 
жизненных центров революции на юго-востоке России; в экономи
ческо-военном отношении он был важен для обеих сторон как 
промышленный центр, в котором во время империалистической 
войны было устроено несколько заводов, работавших на нужды 
обороны; наконец, в стратегическ9м отношении он имел значе
ние для обеих сторон как крупный узел железнодорожных, вод
ных и грунтовых путей. 

В условиях общей политической и стратегической обстановки 
царицынский узел приобретал еще свое особое значение для каж
дой из борющихся сторон. 

Обладая им, красные обеспечивали свое господство на нижней 
Волге, а благодаря этому и связь с Астраханью и северо-кавказ
с1шм театром; утвердившись в нем, белые могли рассчитывать 
на установление более тесной оперативной связи с уральским 
казачеством, а через него и с белогвардейским восточным фронтом. 

Это значение Царицына в масштабе общероссийской контр
революции верно оценивалось донским атаманом Красновым, 
который в сентябре 1918 г. пробовал уговорить генерала Дени
кина предоставить кубанцев их собственным силам, а самому с 
Добровольческой армией двинуться на Царицын, от чего Деникин, 
однако, отказался. 

Но, кроме этого, общего для всех контрреволюционных фрон
тов, значения Царицьш имел не менее важное значецие и для 
Донского фронта в частности. 

Находясь на фланге этого фронта, в узле двух железнодорож
ных линий от Лихой и от Тихорецкой, сходившихся к нему, 
он предоставлял красным возможность всегда использовать выгоды 

его флангового положения не только для удара непосредственно 
во фланг донским частям, продвигающимся на север, но и для 
глубокого маневрирования в тыл им, используя, как ось маневра, 
железнодорожную линию Царицын - Тихорецкая - Ростов. 

Короче говоря, все успехи Донской армии на северных направ
лениях являлись непрочными при условии оставления Царицына 
в руках красных . 

.1\азалось бы, это значение Царицына должно было сделать 
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его центральным объектом действий главной массы Донской 
армии, учитывая ту чрезвычайно для нее благоприятную по
литическую и стратегическую обстановку, которая сложилась к 
концу лета 1918 г. на границах Дона и Украины, и пассив
ность противника в силу его слабости на воронежском направ
лении. 

Но донское командование, как это видно из группировки 
его сил, поступило наоборот, почему и на этом фронте в резуль
тате последующих операций белым удалось сорвать лишь несколь
ко эффектных, но непрочных успехов чисто местного значения, 
не достигнув положительных для них результатов на их главном, 

т. е. царицынском, направлении. 

В противоположность белому командованию, важность цари
цынского района по достоинству была оценена красным командова
нием, которое в течение лета предприняло ряд энергичных меро

приятий по качественному и количественному усилению войско
вых частей, которым было вверено обеспечение этого важного 
для революции района. 

Кроме того, значительная внутренняя реорганизационная 
работа была произведена и самим командным составом частей, 
сосредоточившихся в Царицыне. 

Во время решительных операций, завязавшихся в цари
цынском районе, численность Красной Армии, оборонявшей его, 
достигала уже 31 649 штыков, 7816 сабель, 240 орудий, 1005 
пулеметов и 13 бронепоездов*, в то время как численность 
прочих войск южной завесы не превышала еще 17 502 бойцов 
пехоты, 2318 сабель, 224 пулеметов и 38 орудий ** и по числен
ности равнялась почти всей Донской армии, вместе взятой. 

Эта мо~ная относительно группа, находившаяся на фланге 
всего Донского фронта, занимала выдвинутый плацдарм на пра
вом берегу Волги впереди Царицына, причем линия фронта 
проходила через ст. Гумрак, упираясь севернее ее в Волгу, а южнее 
примыкала к Волге у немецкой колонии Сарепты, захватывая 
ее в линию обороны. 

С этой фланговой позиции 10-я армия короткими ударами 
прекращала попытки противника продвинуться к северу по направ

лению к ст. Иловля. 
В связи с общим оживлением на Донском фронте и 10-я ар

мия расширила масштаб своих операций. 22 августа она перешла 
в общее наступление, развивая его эксцентрически вдоль трех 
железнодорожных магистралей, сходящихся у Царицына, а именно 
вдоль железной дороги Царицын - Поворино, вдоль железной 
дороги Царицын - Лихая и вдоль железной дороги Царицын -
Тихорецкая, и, сбив противостоящий ей заслон, подошла к Дону 
на широком фронте, выйдя на тихорецком направлении на реку 
Сал, но здесь дальнейшее движение ее приостановилось в силу 

* См.: А11улов Ф. Красный Верден // Сбор1111к трудов Вое11110-11uучного оfi
щества 11р11 Военной академии. f\н. 111. С. 65. 

· ** В.-у•1. арх" д. 494, л. t3t-t32. 
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причин, установить которые нам не удалось, в то время как на 

своем левом фланге противник одержал ряд местных успехов, 
захватив :Калач. 

Относительная слабость сил противника не позволяла ему 
планомерно развивать свои успехи, заставляя прибегать всякий 
раз к перегруппировкам для нанесения очередного удара. В силу 
этого обстоятельства операции на Южном фронте носят прерыв
чатый во времени характер. Так случилось и на этот раз. 

Угроза со стороны Царицына не позволила донскому ко
мандованию развить его успех на воронежском направлении, 

а заставила его стянуть все свободные силы на царицынское 
направление для ликвидации успехов 10-ii: красной армии. 

Для этой цели :Краснову пришлось использовать свои резерв
ные формирования, так называемую «постоянную армию», кото
рая была укомплектована молодыми призывными возрастами и 
насчитывала до 15 ООО бойцов пехоты и кавалерии*. 

Эти силы, введенные в дело на царицынском направлении, 
в середине сентября вновь склоняют успех на сторону донского 
командования. Наступая на Царицын с юга и запада, донские 
части сбили части 10-й армии с линии Сала и с линии Дона, 
принудив их отойти на фронт хутора Захаров - Майорский -
:Калач (Донской) - ст. :Кривомузгинская - станция :Котельнико
во, хутор :Крылов - село Заветное (Астраханской губ.), где они 
временно и приостановились **. 

Октябрь характеризуется крайним напряжением сил Донской 
армии, причем ее активные действия начинают развиваться на 
флангах ее общего фронта в двух расходящихся операционных 
направлениях: на Царицын и на Воронеж. 

На царицынском направлении Донская армия, усилившись 
новыми частями, в начале октября переходит в концентрическое 
наступление на Царицын, имея главными осями наступления те 
же три железнодорожные линии, которые сходятся к Царицыну, 
и к 17 октября оттесняет 10-ю армию на узкий плацдарм перед 
самым Царицыном: ее фронт проходит теперь через село Пичугино, 
ст. :Качалино, ст. Воропоново и колонию Сарепта. 

Однако на этом и заканчиваются успехи Донской армии. 
Ее фланги, в св.ою очередь, попадают под удары с юг.а кавале
рийской дивизии Жлобы, оторвавшейся от войск северо-кавказ
ской группы красных, и с севера группы войск красных, действую
щих со стороны станции Себряково, что вынуждает противника 
выпрямить свой фронт и отойти на линию Гнилоаксайская -
Лепичево - :Калач - река Дон до устья реки Иловли. 

На этом боевые операции на царицынском направлении времен
но приостановились до декабря. 

Тем временем на остальном участке Донского фронта упорные 
бои завязываются на воронежском направлении, обороняемом 

* См.: Добрынип В. Борьба с боJ1ьшев11эмом на юге России. С. 60. 
· ** См.: А1tу.1юв Ф. 1\расныii Верд~>н. С. 70. 
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частями 8-й армии, только что образованной из частей войск 
южного участка завесы. 

Напрягая последние усилия и умело испольауя свое превос
ходство в коннице, донское командование упорно стремится к 

вынесению своей линии фронта до наступления аимы из пределов 
Донской области. 

Действия обеих сторон сводятся к упорной борьбе аа рокад
ную линию железной дороги Балашов - Поворино - Новохо
перск - Бобров - Лиски, причем операции местами носят встреч
ный характер и проходят с переменным успехом. 

Главный удар донское командование направляет на участок 
железной дороги Таловая - Бобров - Лиски, причем Бобров 
несколько раз переходит из рук в руки, и наконец Бобров окон
чательно остается в руках белых, после чего 23 ноября донские 
части захватывают железнодорожную станцию Лиски с постоянной 
переправой через Дон, а 1 декабря в их руки переходит Новохо
перск *. 

Вместе с тем донское командование развивает вспомогательный 
удар и на камышинском направлении, вразрез между 9-й и 10-й 
армиями, правда, небольшими силами; в половине ноября конные 
части противника прорываются к самому Камышину, обстреливая 
его артиллерийским огнем**, что заставляет красное главное 
командование принять экстренные меры для обеспечения Каl\1ы
шина и течения реки Волги севернее него, для чего приказано 
срочно перебросить с Восточного фронта на камышинское направ
ление Инзенскую стрелковую дивизию в распоряжение команду

ющего 9-й армией, а командующему Южным фронтом принять все 
меры к ликвидации прорыва, могущего развиться в прорыв на 

Саратов. 
Кроме того, главком Вацетис 14 ноября указывает командую

щему Южным фронтом на необходимость: 1) в первую очередь 
овладеть железной дорогой Борисоглебск - Царицын, 2) устано
вить порядок в 8-й армии и «властною рукой» двинуть ее вперед***. 

К этому времени группировка сил противника на фронте 
носит характер сильного уплотнения на воронежском направлении, 

где его силы на участке 8-й армии определяются в 17 900 штыков, 
6400 сабель при 34 легких !f 3 тяжелых орудиях; на балашовском 
направлении против 9-й армии противник держит только 7600 
штыков и 6000 сабель при 17 орудиях, и, наконец, на царицынском 
направлении у противника опять намечается более плотная груп
пировка в 25 пехотных и 15 кавалерийских полков при 34 ору
диях (т. е., считая в среднем численность пехотного полка 500 
че.11овек и кавалерийского полка 400 сабель,- 12 ООО бойцов 
пехоты и 6000 сабель) ****. 

* См.: Добрынин В. Вор1.ба с большев11змо~1 на юге России. С. 62; В.-у•1. 
арх" д. 2S2, JI. 329. 

** В.-у•1. арх .. д. 282, JI. 329. 
*** В.-уч. арх., д. 1446. 

**** В.-уч. арх., д. 200, л. 40-49. 
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Выход за пределы Донской области достался донскому ко
мандованию ценою тяжелого форсирования сил своей армии. Мо
ральное состояние Донской армии начинало падать, и в ней начали 
возникать мнения о бесполезности дальнейшего сопротивления, 
что вскоре повело к разложению Донского фронта *, совпав
шему с нарастанием сил красного южного фронта. 

Таким образом, конец ноября является поворотным моментом 
в ходе кампании 1918 г. на Южном фронте. В дальнейшем нас
тупательная инициатива все больше и больше начинает перехо
дить на сторону красных армий, хотя оборона Донской армии в 
течение последующего месяца носит еще в высшей степени 
активный характер, сопровождаемый многими частными успехами. 

Эта активность красного южного фронта объясняется теми 
значительными подкреплениями, которые удалось сосредоточить 

на нем в течение осени 1918 г., благодаря тому перелому в кампа
нии, благоприятному для красного оружия, который наступил 
на Восточном фронте осенью же 1918 г. 

Однако прежде чем перейти к рассмотрению событий и обсто
ятельств, вызвавших этот счастливый перелом кампании на 
Восточном фронте, мы остановимся на тех выводах, которые 
вытекают из первого периода кампании на Южном фронте. 

Выводы 
При рассмотрении действий командования 
обеих сторон за истекший период кам

пании не следует упускать из виду одного основного обстоятель
ства, а именно, что Красная Армия в этот период времени находи
лась еще в процессе роста и перехода к правильным организаци

онным формам, почему от нее нельзя было требовать того полного 
коэффициента полезной работы, который соответствовал ее чис
ленности. Учитывая это обстоятельство, нельзя мерить равной 
меркой достижения ее и ее противников, отличавшихся первона
чально лучшей организацией и сплоченностью. Поэтому в наших 
выводах мы остановимся, главным образом, на оценк.е оператив
ных планов обоих командований. 

В своем месте мы подчеркнули уже недостаточную оценку 
белым командованием значения для него царицынского района. 

В последующем ходе кампании это значение в полной мере 
выявилось и заставило белых стянуть на царицынское направле
ние несравненно более значительныё силы, чем они назначили 
на него первоначально. 

Однако это сосредоточение уже запоздало во времени. В усло
виях наших театров, бедных железнодорожными путями, в пол
ной силе сохраняется правило, что «ошибки первоначального 
развертывания с трудом исправляются в течение последующей 
кампании», и борьба за царицынский район показала верность 
этого правила в условиях гражданской войны. 

Даже прорыв в саратовском направлении, минуя Царицын, -
прорыв, возможность которого так обеспокоила главное командо-

* См.: Добрыпип В. Борьба с большевизмом на юге России. С. 60-64. 
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ванне красных, был, по существу, неопасен в ~rсловиях пребы
вания 10-й красной армии в царицынском районе, поскольку 
в таком случае всегда являлась возможность взять в клещи про

рвавшегося противника со стороны Царицына и Борисоглебска, 
что главком Вацетис и указывал командъюжу Славену, подчер
кивая необходимость скорейшего обеспечения за собой железной 
дороги Борисоглебск - Царицын. 

Неудача на главном царицынском направлении ставила на 
карту все успехи донцов на воронежском направлении, которое 

для них не могло явиться главным. если только они не пре

следовали цели исключительно собственными силами захватить 
Москву, а на иные силы, кроме своих, они при сложившейся 
политической и стратегической обстановке рассчитывать не могли. 

Таким образом, главною ошибкою белого командования за 
рассмотренный период кампании мы считаем неправильную оцен
ку операционных направлений и форсирование сил своей армии, 
что ускорило процесс ее разложения. 

Обращаясь к действиям красного командования, мы должны 
прежде всего еще раз отметить главную положительную сторону 

его в правильной оценке значения различных участков и районов 
Южного фронта. Прочное удержание в своих руках царицынского 
узла предотвратило возможное соединение белых армий Восточно
го и Южного фронтов, что для революции было несравненно 
опаснее, чем соединение Северного и Восточного контрреволю
ционных фронтов. 

10-я красная армия в меру своих сил и возможностей стре
милась использовать выгоды своего флангового положения в 
отношении Донского фронта. Ее связанная активность, на наш 
взгляд, зависела не столько от неправильной или недостаточ
ной оценки обстановки ее командованием, сколько от внут
ренних воз:можностей самой армии, зависевших от ее организации 
и боевой устойчивости. 

Осенняя кампания 1918 г. 
на Восточном фронте. 
Обратное взятие Кааа11н. 
Схема .М 68 и 8 

Мы оставили Восточный фронт в момент 
развития на нем наибольшего успеха 
белых, когда они ударом по начинавшей 
только сосредоточиваться 5-й красной 
армии овладели Казанью. 

Последующий период кампании на этом фронте, в течение 
примерно месяца, характеризуется упорной борьбой обеих сторон 
в казанском районе; белые стремятся закрепить достигнутый 
успех и прочно утвердиться на Волге; красные преследуют цель 
восстановления своего положения в казанском районе. 

Весь этот эпизод развертывается в плоскости исключитель

но тактической, поскольку в рамках армий и групп действуют 
отдельные отряды и отрядики силою от нескольких рот до нес

кольких батальонов. 
Наиболее поучительным во всем этом эпизоде, с нашей точки 

зрения, является то ничтожное количество сил, которыми обе 
. стороны решали задачи крупнейшего стратегического масштаба. 
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Действительно, силы обеих сторон в казанской операции 
первоначально исчислялись: на правом берегу Волги у красных 
было 1200-1500 человек пехоты, 4 легких и 2 тяжелых орудия 
против 1200 человек белых при 4 орудиях; на левом берегу Волги 
красные имели 2000 человек пехоты, 270 сабель, 9 орудий и 
и 1 бронепоезд против 900 человек белых, располагавших всего 
2 орудиями и 1 бронепоездом. 

Следует иметь в виду, что в состав этих сил белых уже 
входило 2 офицерских батальона и пеший офицерский эскадрон, 
которые им дала мобилизация офицеров в Казани. 

Таким образом, у красных было с самого начала превос
ходство в живой силе и, главное, в артиллерии. Это превосход
ство в последующие дни продолжало быстро расти. На станцию 
Свияжск прибывали один ·за другим эшелоны с подкреплениями, 
которые затем распределялись по группам. Попутно производилась 
большая организационная работа по укреплению боеспособности 
частей; в первую очередь была приведена в этом отношении в 
порядок Волжская речная флотилия. 

Тотчас по занятии Казани противник пытался захватить 
постоянную железнодорожную переправу у Свияжска - Романов
ский (ныне Красный) мост; для этой цели он мог выделить всего 
один батальон пехоты с 2 легкими орудиями и одним бронепоез
дом, которые наступали на этот мост по левому берегу Волги от 
Казани, в то время как по правому берегу Волги в направлении 
на Свияжск наступало два батальона пехоты при одной легкой 
батарее. 

Эти наступательные попытки белых были отбиты, после чего 
красные войска сами перешли в наступление, развивая главный 
удар от того же самого моста в направлении на Казань. Борьба 
на подступах к Казани длилась около трех недель, причем в начале 
сентября оперативное содействие 5-й армии, наступавшей от 
Свияжска, начал оказывать с севера, от Арска, правый фланг 
2-й красной армии, отошедшей в это время под натиском белых 
отрядов с реки Камы на реку Вятку. 

Благодаря совместным усилиям обеих этих групп Казань 
пала 10 сентября 1918 г., и отряды противника начали спешно 
отступать на Лаишев и Буинск *. 

Падение Казани определило собой поворотный момен"т если 
не всей кампании на Восточном фронте, то по крайней мере 
на средневолжском бассейне. 

Вклинение между внутренними флангами 2-й и 1-й красных 
армий 5-й красной армии, представлявшей к моменту взятия 
Казани уже достаточно организованную и численно возросшую 
силу, развязало их, позволило их сгустить и дало возможность, 

в свою очередь, обеим этим армиям перейти к широким актив
ным действиям. 

* См.: Подгорецкий К. Борьба за Казань. С. 3-39; В.-уч. арх., д. 192, п. 4. 
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1 -я армия развивала свои операции в главном направлении 
на Симбирск, который пал под ее ударами 12 сентября, причем 
передовые части этой армии переправились на левый берег Волги 
у Симбирска, однако вскоре контрударом противника временно 
вновь были оттеснены на правый берег. 

2-я армия, использовав освободившуюся после падения Казани 
свою арскую группу, приступила к энергичному очищению от от

рядов противника бассейна реки Вятки, каковая операция и 
была ею выполнена к 24 сентября, после чего эта армия начала 
операции на нижнем течении реки Камы. 

В дальнейшем правый фланг 5-й армии, оказав содействие 
1-й армии по закреплению ее положения под Симбирском, растя
нулся к югу, сменив части 1-й армии на симбирском направлении, 
которая получила возможность, таким образом, сосредоточить все 
свои усилия на самарском направлении. 

Неудачи на фронте сопровождались внутренним разложением 
в рядах противника. Так, разведывательная сводка 5-й армии от 
14 сентября отмечает «массу перебежчиков1> со стороны против
ника, причем в один только день перебежало 200 человек *. 

Это обстоятельство, кроме того, ускоряющим образом действо
вало на отход противника, который отступал из-под Казани в 
двух направлениях: часть его двигалась вверх по Каме по направ
лению к Чистополю; другая часть шла южнее Спасска, очевидно, 
для присоединения к симбирской группе своих войск; эта часть 
состояла из 2000 человек при 12 орудиях. Чистопольская группа 
противника, не задерживаясь на Каме, двинулась на Бугульму. 

Оперативное донесение 5-й армии от 24 сентября гласит, 
что «ввиду глубокого отхода противника на участке 5-й армии 
связь с ним и наблюдение за действиями и группировкой сил 
временно порвана)). Более упорно противник задерживался на 
симбирском направлении, очевидно поджидая свои отряды из
под Казани. Бои под Симбирском с переменным успехом продол
жались до 29 сентября, когда противник наконец отошел под 
натиском наших войск из окрестностей Симбирска на ст. Мелекесс, 
причем в этом районе у него была обнаружена довольно плотная 
группировка в количестве до 4 пехотных полков **. 

В пространственности театра следует искать объяснение при
чины того явления, что столь круп_ное развитие казанской опера
ции, являвшееся, если события мерить масштабом империалисти
ческой войны, по существу, стратегическим прорывом фронта 
противника, нисколько не отразилось на положении и устойчи
вости его северного фланга. Наоборот, операции в бассейне средней 
и верхней Камы за описываемый период времени проходили 
под знаком постепенного нарастания успехов противника. Левый 
фланг его общей группировки в этом районе находил себе прочную 
опору в виде местного повстанческого очага ижевско-воткинского 

района, о котором мы говорили в своем месте и борьба с которым 

* ЦГАСА, ф. 106, оп. З. ;i.. 41, .1. 21. 
** В.-уч. арх" д. 192 .• 1. 21-69. 
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нринимала длительный и упорный характер, связывая маневрен
ную свободу 2-й красной армии. 

3-я красная армия, оперировавшая на пермском направлении, 
в свою очередь, была связана значительными силами противника, 
сосредоточенными им в этом направлении. Здесь в треуголь
нике Верхотурье - Сарапул - Екатеринбург у противника было 
сосредоточено 28 330 штыков, 227 пулеметов, 68 орудий, 3180 
сабель, 10 бронепоездов и бронеплощадок, 4 аэроплана*. 

К этим силам надлежит еще прибавить силы повстанцев 
ижевско-воткинского района, которые красным командованием 
определялись в 5500 человек вооруженных бойцов при 9 орудиях 
и около 4000 невооруженных рабочих и крестьян, обучавшихся 
в районе Ижевского завода **. 

Таким образом, общее количество сил противника, опериро
вавшего на пермском направлении, можно определить в 32-33 
тысячи пехоты при 77 орудиях, 3180 .сабель, 10 бронепоездов 
и бронеплощадок и 4 аэроплана. 

Уже в октябре намечался в общих чертах и план противника 
на этом направлении. РВС 3-й армии в одном из своих донесе
ний отмечал, что «противник концентрирует силы в районе Перм
ской железной дороги и в то же время совершает обход нашего 
левого фланга около Верхотурья» ***. 

Однако те же условия пространства в связи с трудными 
местными условиями и суровым временем года вызывали крайне 
медленное нарастание кризиса операций на этом участке. 

Тем временем центральные и правофланговые армии Восточ
ного фронта продолжали развивать свои успехи, продвигаясь 
в восточном направлении. Вслед за падением Симбирска красные 
войска в течение первой половины октября овладели Сызранью, 
Самарой и широким фронтом перенесли свои операции на левый 
берег Волги, продвигаясь к Уфе. Более упорное сопротивление 
противник оказывал лишь на линии Самаро-Уфимской железной 
дороги, где фронт долгое время держался в 70 км восточнее 
Самары, но зато на более северных к Уфе направлениях насту
пление красных частей продолжало развиваться успешно, и в пе
риод между 20 и 25 октября они уже вышли на фронт Бугульма -
Мензелинск, оказавшись, таким образом, на уступе вперед по 
отношению к 3-й -красной армии. · 

Разложение противника на уфимском направлении продолжа
ло увеличиваться; согласно донесениям с фронта, «наблюдалась 
массовая добровольная сдача белых с оружием в руках» ****. 

Наконец, в начале ноября на фронте 2-й красной армии 
был достигнут серьезный успех: линия фронта этой армии значи
тедьно продвинулась вперед после того, как «Внезапным продви-
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жением вперед взят Ижевский завод)> *, вслед за которым белыми 
вскоре был оставлен и воткинский район. 

В то же время обстановка на фронте 3-й армии рисовалась 
более устойчивой: ряд нажимов противника на части, располо
женные к северо-западу от Верхотурья, не увенчался никаким 
успехом; на кунгурском направлении красные войска несколько 
потеснили противника к востоку**. 

Вместе с тем сведения, поступавшие из тыла белых армий. 
Восточного фронта, рисовали далеко не благоприятную для них 
картину. Согласно агентурным сведениям, мобилизация в народ
ную армию проходила неудовлетворительно; в качестве иллюстри

рующего материала сводка приводила сведение, что в г. Камыш
лове из мобилизованных 9,5 тысячи человек осталась только 
половина, а остальные разбежались - кто куда. Пленные жалова
лись на недостаток питания и плохое обмундирование. В крупных 
административных, промышленных и железнодорожных центрах 

образовывались конспиративные революционные организации. 
Наконец, противник спешно эвакуировал города Уфу и Челя
бинск***. 

Таким образом, в начале ноября 1918 г. положение на 
Восточном фронте, по крайней мере на значительной его части, 
давало ряд вполне благоприятных предпосылок для дальнейше
го хода кампании. 

Медленное развитие. операций противника в пермском районе 
и устойчивость частей 3-й армии, позволявшая им на некото
рых участках вести даже активную оборону, позволяли надеять
ся, что 3-я армия сумеет продержаться собственными силами 
еще значительное время. Дальнейшее усиление Восточного фронта 
не представлялось главному красному командованию необхо
димым, тем более что на других фронтах назревали новые события, 
которые в связи с общим изменением внешней политической обста
новки после революции в Германии должны были совершенно 
видоизменить относительное значение всех фронтов, оживить те 
из них, которые, как, например, Западный, в первый период 
гражданской войны находились в состоянии пассивном, и перенес
ти точку приложения главных сил революции на совершенно 

иные театры, еще более расширив область распространения · 
гражданской войны (схема .№ 8) . 

Однако прежде чем перейти к рассмотрению этого события, 
явившегося одним из наиболее ярких поворотных моментов 
в ходе нашей гражданской войны, мы для полного уяснения 
себе той общей стратегической обстановки, которая сложи
лась к этому времени на всех фронтах, должны предваритель
но остановиться на тех из них, события на которых в силу 
их обособленности или пассивности протекали вне общей свя
зи с боевыми операциями на Северном, Восточном и Южном фрон-

• В.-уч. арх., д. 210. ;1. 251. 
** ЦГЛСА, ф. IOG, оп. :J • .:t. 4Н. :1. 52. 

*** В.-у•1. арх" д. 254 .• 1. 121-129. 
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тах гражданской воiiны. 

.Jlетняя 11 осенняя 
кампани11 1918 r. 
1ш Север11ом Кавказе 

Северный Кавказ в течение всего 1918 г . 
явился обособленным театром, на 1ютором 
развивалась борьба местных сил. События 
на этом театре не могли влиять непосред

ственно на положение обеих сторон на главных театрах граждан
ской войны и имели первоначально чисто местное значение. 

Однако окончательный исход борьбы на этом театре оказал 
уже непосредственное влияние на обстановку на главных театрах 
войны, освободив главное ядро белых сил на Северном Кавказе -
Добровольческую армию и кубанские формирования для действий 
на других театрах, что в первую очередь сказалось на ходе 

кампании на юге России в 1919 г. 
С этой точки зрения нас должны заинтересовать как ход самой 

борьбы на Северном Кавказе, так и те причины, которые обусло
вили неудачи красной стороны, несмотря на значительность 
сил, которыми она располагала. 

Мы в предыдущей главе отметили уже зарождение того контр
революционного брожения, которое началось с весны 1918 г. в 
массах кубанского казачества, а также причины, его обусловив
шие. 

Это движение с течением времени продолжало крепнуть, 
несмотря на отсутствие тех первичных ячеек организованноii 
военной силы, которая могла бы дать ему опору и влить его в 
опредеденное организованное русло, поскольку Добровольческая 
армия в это время вновь находилась за пределами Кубани. 

Однако на смену ей явился другой фермент-возбудитель, 
правда, с ограниченной сферой влияния, в виде германских окку
пационных войск, распространившихся в Крыму к середине 
мая 1918 г. 

Здесь, как и в Донской области, повторилось одинаковое 
явление, но в меньшем масштабе. 

Как только германские войска заняли Керчь, казаки Таман
ского полуострова подняли открытое восстание против Совет
ской власти, приняли германскую ориентацию и призвали к себе 
на помощь немцев. 

Немцы поддержали кубанских казаков Таманского щтуостро
ва так же, как они поддерживали и донцов, высадив на Тамани 
небольшой десант силою в 1 пехотный полк*. 

Объектом действий этих контрреволюционных сил явился 
г. Темрюк, местный революционный центр, для защиты которого 
кубанскому областному Совету, кроме местных сил, там уже имев
шихся, пришлось направить еще значительные силы из других 

мест. 

Кроме Таманского полуострова, значительные силы пришлось 
красному командованию держать и на ростовском направлении 

* См.: Ковтюх Е. Походы Красной Тама11с1юй арми11. С. 4:{5. 
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против оккупировавшей его германской пехотной дивизии и против 
возможного нового выступления Добровольческой армии, приво
дившейся в порядок в районе Новочеркасска. 

Силы эти составились из отрядов местного формирования, ра
нее оперировавших на Кубани против Добровольческой армии, 
и из отрядов, отхлынувших с Украины под натиском немцев и осев
ших по линии Владикавказской железной дороги. 

Те и другие отряды были объединены под общим начальством 
Сорокина, причем между ними не было спайки и единения; общая 
численность их доходила до 30 ООО человек, и центральным райо
ном их расположения являлась станция Тихорецкая*. 

Те и другие отряды, особенно украинские, были плохо органи
зованы и не отличались боевой устойчивостью. 

На Таманском полуострове борьба велась с переменным успе
хом, причем красные прочно удерживали в своих руках Темрюк 
с прилегающим к нему районом. 

Такова была общая обстановка на Кубани, когда в июне До
бровольческая армия, не желая действовать совместно с донцами, 
к этому времени открыто принявшими германскую ориентацию, 

вновь двинулась на Кубань. 
Первые удары этой армии обрушились на группу Сорокина, 

причем белым удалось быстро захватить участок железной дороги 
Батайск - Сосыка, развивая свое наступление со стороны реки 
Маныч. 

В дальнейшем Добровольческая армия начала продвижение на 
Тихорецкую и, заняв ее обходом с севера, отрезала Северный Кав
каз от ближайшего сообщения с революционным центром через 
Царицын. 

Группа Сорокина оказалась отброшенной главными своими си
лами на участок железной дороги Ейск - Екатеринодар между 
станцией Новоминская и покатилась далее на станцию Тимошев
ская, где ее наконец удалось привести в порядок**. 

Таким образом, Екатеринодар с пребывавшими в нем главными 
органами управления Северного Кавказа оказался открытым для 
удара со стороны Тихорецкой. . 

Для управления военными операциями екатеринодарские влас
ти создали чрезвычайный военный комиссариат Кубанской облас
ти, который немедленно начал стягивать подкрепления к Екате
ринодару со стороны Таманского полуострова ***; однако вскоре в 
командование всеми красными силами на Северном Кавказе всту
пил Сорокин ****. 

Заняв Тихорецкую, добровольцы направили на Екатеринодар 

* Материалы Вое11110-1н·тор11'1ес1юго отдела штаба РККА. Рукопись т. Св('•1-
11икооn М. С. С. 11. 

** См.: 1'у1нн111с1. М. Свеч11111щnа. С. 12. 
. *** См.: Граа;;щнскал воiiна. Манр11аJ1ы 110 11стор1111 l\pac11oii Ар"'1и11. Т. 1. 

С. 442. 
**** См.: Ру~;о1111сь М. Сn!'•111111ш11а. С. 12. 
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отряд, силы которого наши источники определяют в 5 батальонов 
и 2 казачьих полка. 

Этот отряд быстро продвигался вдоль линии железной дороги 
от Тихорецкой на Екатеринодар, сбивая на пути те части красных 
войск, которые пытались оказать ему сопротивление*. 

Эти части, вконец деморализованные, собирались в Екатерино
даре. Неоднократно цитируемый нами автор Е. Ковтюх следующи
ми словами характеризует состояние этих войск: «Везде среди 
разбегающихся частей раздавались крики: «Продали нас и про
пили! 1> Власти были бессильны что-либо сделать с этой разъярен
ной массой. А противник уже находился в 18 верстах от Екате
ринодара » **. 

Однако в это время с Таманского полуострова начали подходить 
к Екатеринодару первые подкрепления, состоявшие из более стой
ких и недеморализованных частей. 

Эти части совместно с сохранившими некоторую боевую устой
чивость частями екатеринодарского гарнизона в количестве 2 пе
хотных и одного кавалерийского полков при общей численности 
в 6700 штыков, 1700 сабель при 7 полевых орудиях 23 июля задер
жали противника у ст. Динской, а· затем начали теснить его к се
веру***. 

Вместе с тем и оправившаяся армия Сорокина вновь перешла 
от ст. Тимошевской в наступление, двигаясь двумя колоннами на 
станции Кореновскую и Выселки, т. е. наперерез железной дороги 
Тихорецкая - Екатеринодар и в тыл противнику у ст. Дин
ской ****. 

В свою очередь белые были принуждены к поспешному отступ
лению, и красные войска вновь на 50 км приблизились к Тихо
рецкой, но в это время последовал второй удар со стороны главных 
сил Добровольческой армии, причем армия Сорокина откатилась на 
этот раз за реки Кубань и Лабу, оставив Екатеринодар и потеряв 
связь с войсками, действовавшими на Таманском полуострове и 
к западу и югу от Екатеринодара. Вместе с тем части Доброволь
ческой армии овладели Ставрополем. Одновременно с этими неуда
чами красных войск повстанчество широкой волной охватило всю 
территорию Кубанского войска. 

Один из использованных нами авторов, тов. Свечников, одну 
из причин этого,общего взрыва видит в том, что во время контр
наступления армии Сорокина «советские войска, особенно украин
ские, подвергли полному разгрому станицы казаков, лежавшие 

по дороге, совершенно не считаясь со степенью их обеспечен
ности, что, естественно, бросило кубанских казаков из революцион
ного лагеря в руки Деникина и Алексеева» *****. 

* См.: Гражданская воliна. Материалы 110 истории Kpacнoli Арм1111. Т. 1. 
с. 442. 

** Там же. С. 443. 
*** См. там жt>. С. 444. 

**** См.: Ру1нншс1. М. Сн!'•11111ковu. С. 12. 
****• Там же. · 
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Отрезанные от главных сил Сорокина отряды вынуждены были 
покинуть Таманский полуостров и начали стягиваться в район 
Новороссийска, стремясь найти кружной путь для выхода на Се
верный Кавказ; с деморализованными войсковыми частями пере
мешались и беженцы, число которых доходило до 25 ООО человек. 
Однако численность вооруженных сил была весьма значительна. 
Согласно Е. Ковтюху, боевой состав одной только его колонны 
определялся в 12 ООО штыков, 600 сабель при одном полевом ору
дии; прочие части, по примеру колонны Ковтюха, также объеди
нились в колонны не меньшей численности. Начальники их, вы
бранные своими частями, установили род конституции, по которой 
«колонны должны были управляться каждая своим командующим, 
но в бою должны друг другу помогаты. После этого все колонны, 
сопровождаемые беженцами, двинулись в путь к Новороссийску, 
причем .колонна Ковтюха от станции Крымской ехала, погрузив
шись в эшелоны. Новороссийск был занят в это время уже немец
кими и турецкими войсками. Однако они беспрепятственно про
пустили две передовые колонны и лишь при приближении третьей, 
на хвост которой наседали ~реследовавшие ее казаки, погрузи
лись на свои пароходы и с них обстреляли скопившиеся в Новорос
сийске белые и красные войска. 

В дальнейшем все колонны уже походным порядком двига
лись по побережью Черного моря на Геленджик и Туапсе. 1 сен
тября они выбили из Туапсе занимавшую его грузинскую диви
зию, после чего свернули вдоль железной дороги на Армавир. В 
бою у Туапсе они захватили у. грузин 16 полевых орудий и зна
чительное количество огнеприпасов. 

На этом участке своего пути им пришлось вновь прорываться 
с боями сквозь казачьи части генерала Покровского, высланные 
наперерез им из Екатеринодара. После упорных боев под стани
цами Пшехской и Белореченской они 17 сентября под Армавиром 
соединились, наконец, с армией Сорокина*. 

И на этот раз подход таманских частей выручил армию Соро
кина из трудного положения. Начиная с 15 сентября белые после 
очередной своей перегруппировки вели сильные атаки на Армавир 
и ст. Невинномысскую. Положение Сорокина сильно затруднялось 
еще и тем обстоятельством, что целые полки его армии самовольно 
снимались с позиций и уходили частью в район станции Минераль
ные Воды и Пятигорска, частью на север степям11 к Царицыну. 

Благодаря этому обстоятельству, белым удалось 18 сентября 
овладеть Армавиром и Невинномысской, но 21 сентября они были 
выбиты из Армавира войсками Таманской армии, которая вслед 
за тем заняла фронт Армавир - Михайловская - Дондуковская, 
прикрыв армию Сорокина. Взятие Невинномысской было возло
жено на части армии Сорокина, что было выпо.тшено не без трений, 
причем дело доходило до междоусобных стычек в 5 километрах от 
про.тивника. 

* с~1.: l'раждан!'К3Н война. Матt•р1шлы по ltCTO(Jltll Красной Армии. т. 1. 
С. 449-486. 
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Силы Таманской армии в это время определялись в 30 ООО шты
ков, 4000 сабель, 141 пулемет и 32 орудия*. 

После этих боевых эпизодов на фронте обоих противников 
наступило временное затишье, чем воспользовалось красное ко

мандование для реорганизации и приведения в порядок своих 

сил. 

Из всех частей, занимавших район Ставрополь - Армавир -
Невинномысская, было сформировано пять колонн, кавалерийский 
корпус и особая ставропольская группа. 

Общая их численность достигала 150 тысяч штыков и сабель 
при 200 орудиях разного калибра**. 

Расположение этих сил было следующее: 
Таманская армия заняла фронт от Армавира до ст. Михайлов

ская, далее фронт ломался под прямым углом и шел на с~анции 
Родниковская и Лабинская. Колонны сорокинской армии держали 
фронт от Армавира до Невинномысской; в Благодарненском уезде 
Ставропольской губернии действовала ставропольская группа***. 

На фронте Таманской армии силы противника исчислялись в 
10 тысяч штыков и сабель при 12 орудиях ****. С этими силами 
противник пытался несколько раз отбить обратно Армавир. 30 сен
тября, доведя свои войска, действующие непосредственно против 
Армавира, до 10 тысяч штыков и сабель, он ворвался было в город, 
но с большими потерями был выбит обратно, причем два его офи
церских полка были разбиты наголову. Попытки противника одно
временно вести атаки на западный фас расположения красных 
армий также были отбиты. 

Таким образом, в операциях наступил известный перелом, вос
пользовавшись которым красное командование само решило перей
ти к активным действиям. 

Предстояло выбрать план действий, и тут возникли крупные 
разногласия в отношении плана дальнейших действий между ко
мандованием Таманской армии в лице Матвеева и «главкомою> 
Сорокиным. Первый считал необходимым наносить удар главною 
массою красных сил на ст. Кавказская с тем, чтобы в дальнейшем 
ударить либо на центр контрреволюции - Екатеринодар, либо 
через Тихорецкую искать связи с советскими войсками, действую
щими в районе Царицына *****. 

Второй, к мнению которого присоединился и РВС Северного 
Кавказа, считал необходимым овладеть Ставрополем и его районом 
и тем закрепиться в восточной части Северного Кавказа, держа 
связь с центром по дороге Святой Крест - Яшкуль - Астрахань, 
проходившей на значительном своем протяжении по пустынной и 
безводной степи. 

• См.: Рукопись М. Свечн11кова. С. 13-17. 
•• См. там же. С. 17. 

••• См. там же С. 17 - 18: Батури11 Г. Н. Красная Та~~анская армия. 
м., 1923. с. 27. 

**** См.: Рукоп11сь М. Свечн11кова. С. 17. 
••••• См.: Батурин Г. Н. Красная Таманская арм11я. С. 28. 

228 



План первого был более безопасен, так как в случае неудачи 
предоставлял войскам удобный путь отхода вдоль линии железной 
дороги Тихорецкая - Царицын, в плаве второго был большой 
риск, так как в случае неудачи войска отбрасывались в пустыню, 
но зато он в случае успеха обеспечивал для красных центральное 
расположение их на Северном Кавказе и надолго связывал те 
контрреволюционные силы, которые складывались вокруг Добро
вольческой армии. 

Точка зрения Сорокина победила, причем Матвеев пал жертвой 
своего упорства, будучи расстрелян Сорокиным за неисполнение 
боевых приказов, и 7 октября красное командорание приступило 
к перегруппировке для овладения Ставрополем. Для этой цели 
Таманская армия, усиленная 10-й колонной из войск Сорокина, 
в эшелонах перебрасывалась на станцию Невынномысскую, откуда 
она походным порядком должна была наступать на Ставрополь. 
Вместе с тем западный участок фронта сокращался отводом войск 
на фронт Армавир - Урупская - Упорная - Ахметовская. 

Перед началом ставропольского похода Таманская армия была 
вновь реорганизована и сведена в две стрелковые дивизии по 4 пол
ка в каждой; общая численность их определялась в 15 ООО штыков; 
кавалерия в количестве 4000 сабель была сведена в 3 кавалерий
ских полка; артиллерийская бригада состояла из 30 орудий раз
личного калибра *. 

В районе станции Невинномысской армия сосредоточилась к 
23 октября и двинулась двумя колоннами по направлению к Став
рополю через станицы Барсуковская и Темнолесская **. 

Армия испытывала большой недостаток в огнеприпасах. По 
свидетельству тов. Батурина, на стрелка приходилось не более 
15-20 патронов. 25 октября левая колонна после упорного боя 
выбила противника из ст. Барсуковской, а в ночь на 30 октября 
ночной атакой овладела Ставрополем ***, захватив в нем богатые 
трофеи ·и 2 бронепоезда с 5 дальнобойными орудиями. По занятии 
Ставрополя части Таманской ·армии энергично преследовали про
тивника, причем некоторые ее части доходили даже до ст. Кавказ
ской. Однако дальнейшего развития действия Таманской армии не 
получили, и она около 3 недель пассивно простояла на месте в 
районе Ставрополя, не получая никаких указаний от высшего ко
мандования. Произошло зто в силу тех особых обстоятельств, 
которые потрясли в зто время аппарат высшего политического 

и военного управления Северного Кавказа. 
Избавившись от мешавшего командующего Таманской армией, 

«главком)) Сорокин пожелал избавиться и от опеки РВС Север
ного Кавказа, почему вероломно расстрелял и некоторых его чле
нов. Будучи объявлен вне закона, Сорокин бросил управление и 
со своим конвойным эскадроном, скрываясь от преследований, 

"' См.: Батурин, r. н. Красная Таманская ар~IИЯ. с. 31. 
•• См.: Рукопись М. Саечникова. С. 18. 

*** См. там же. С. 21. 
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бросился в Ставрополь, где был арестован 1 ноября, а 3 ноября убит 
одним из командиров полков Таманской армии из мести за рас
стрел Матвеева *. Таким образом, некоторое время войска Север
ного Кавказа оставались без объединенного управления, чем сумел 
воспользоваться противник. 

Сильная рокировка к северу наиболее боеспособной массы войск 
Северного Кавказа облегчила противнику возможность развить 
активные операции на армавирском и владикавказском направле

ниях. 

Здесь им был сосредоточен мощный кавалерийский кулак, си
лою до 14 кавалерийских полков, под командою полковника Шку
ро, который прорвал армавирский фронт красных и, отрезав Та
манскую армию от Пятигорска, откуда она получала не только 
распоряжения, но и снабжение, начал с юга и юго-востока гро
зить Ставрополю. 

Таманская армия оказалась вновь окруженной в Ставрополе 
со всех сторон и 14 ноября с боем вынуждена была пробиваться 
в восточном направлении, неся большие потери в своем составе. 

К 20 ноября Таманская армия вышла на фронт с. с. Петров
ское, Донская балка, Высоцкое, Где и закрепилась; южнее к ней 
пристроились прочие войска бывшей сорокинской армии, протя
нув свой левый фланг до района с. Нагут, станция Минеральные 
Воды, которую они удерживали за собою**. 

Таким образом, в результате осенней кампании 1918 г. и борьбы 
за Ставрополь главные силы красных армий Северного Кавказа 
почти вплотную был11 прижаты тылом к той песчаной и пустынной 
степи, которой ходом последующих событий суждено было стать 
могилой многих 11з их бойцов. 

Наступившая осенняя распутица и период дождей содейство
вали развитию сильных эпидемий, вроде тифа, цинги и черной 
оспы. Ряды Таманской армии, являвшейся боевым стержнем всех 
красных сил, сильно поредели от этих эпидемий и непрерывных 
боев. Обмундирование и снаряжение войск было в плачевном 
состоянии, и все, вместе взятое, отрицательно влияло на их мораль

ное состояние. Объявленная РВС мобилизация крестьянства вос
точной части Ставропольской губернии не увеличила боеспособ
ности армии: ряды ее пополнились элементом, либо не. желавшим 
воевать, либо Даже настроенным контрреволюционно ***. 

Таково было положение красных войск на Северном Кавказе 
в момент окончания там осенней кампании 1918 г. 

Прежде чем перейти к общим выводам относительно нее, нам 
предстоит бросить взгляд на боевые события, происходившие в это 
же время в Терской области и приморском Дагестане. 
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* См.: Батурин Г. R. Красная Таманская аръшя. С. 33-41. 
** См.: Рукоп11сь М. Сnечн11кова. С. 20-23. 

*** См. там же. С. 24. 



Летняя 11 осенняя 
кампа1111и 1918 r. в 
Тверской об.'lаст11. 
Схема .№ 7 

События гражданской войны в Терской 
области и на северном побережье Каспий
ского моря приняли более планомерный 
характер после появления в районе Пет

ровска отряда Бичерахова, о котором мы уже упоминали в одной 
из предшествовавших глав. 

Около этого отряда начали группироваться терское казачество 
и контрреволюционные tолементы, которые к осени 1918 г. широкой 
волной разлились по Терской области, начиная от станицы Про
хладной, через Моздок до низовьев Терека. Общая численность 
сил контрреволюции в этом районе определялась в 15 ООО бойцов. 

В пределах области главным фокусом борьбы явился местный 
революционный центр, г. Грозный, выдержавший 3-месячную 
осаду с его гарнизоном из вооруженных рабочих, не превышав
шим 3000 человек. 

Лишь в ноябре, когда из сорокинской армии на помощь крас
ным войскам в Терской области была двинута особая колонна, 
их положение начало заметно улучшаться. 

Подкрепления, шедшие из Кубанской области и некоторых гар
низонов Ставропольской губернии, нанесли ряд чувствительных 
поражений терским казакам и отрядам Бичерахова и в короткое 
время очистили от них всю область. 

К 26 ноября красные отряды деблокировали Кизляр, также 
осажденный белыми, и освободили от них путь Кизляр - Черный 
Рынок, открыв таким образом приморское сообщение с Астра
ханью. 

Вскоре вслед за этим освобожден был и Грозный *. 
Белогвардейцам не оставалось ничего иного, как признать свое 

поражение на Тереке, размеры которого были велики. 
По этому поводу белогвардейская газета, издававшаяся на Ку

бани, «Наш голос» в .№ от 1 декабря писала **: 
«Десятитысячная армия вдребезги истомленных непрерывными 

боями людей вынуждена была сдаться красноармейцам; коман
дующий армией - генерал Мисту лов застрелился. Терское краевое 
правительство, временно образовавшееся в Моздоке, бежало в горы. 
В связи с событиями на Тереке туда направляются корпус гене
рала Покровского и партизанские отряды полковника Шкуро». 

Действительно, успехи белых в Кубанской области и Ставро
польской губернии и успехи красных в Терской области повлекли 
за собою ряд новых перегруппировок и операций обеих сторон, 
результаты которых имеют непосредственное значение не только 

для местного театра военных действий, но и для сопредельного 
с ним южного театра, который получил особое значение после 
германской революции. 

* См.: Рукопись М. Свечникова. С. 26-29. 
** В.-уч. арх., д. 200, л. 134. 
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Выводы Вторичный: захват белыми СтавропоJiя 
и очищение красными почтп всей Терской 

области от белогвардейских отрядов являются двумя событиями, 
лежащими на грани первого периода кампании на Северном Кав
казе. 

Kai< общий результат этого периода следует отметить неуспех 
красных на главном театре Северного :Кавказа, каковым являлся 
кубанский, как главное сосредоточение сил контрреволюции, и ус
пех их на второстепенном театре, каковым для обеих сторон являл
ся терский театр. 

Обращаясь к причинам этого явления, наше внимание прежде 
всего должно остановиться на том факте, что в отношении числен
ности в начале кампании красные на Северном Кавказе, особенно 
на его главном театре, находились в условиях несравненно более 
благоприятных, чем они были на каком-либо из других театров 
гражданской войны в это же время. Таким образом, главную при
чину неудач следует искать не в недостатке численности, а в не

достатнах организации и качественности войск. Оторванные от 
центра. предоставленные собственным партизанским навыкам 11 

замашкам, войс1ш Северного :Кавказа долго не испытывали на себР 
организующего влияния центра, а когда начали его испытывать, то 

воспринимали его с большим трудом. 
Поэтому привычки и приемы «Эшелонной войны» долго еще 

жили в рядах армии Сорокина, в то время как на других театрах 
уже переходили к правильным методам ведения войны. 

Действительно, во время июльских боев за Тихорецкую 11 

Екатеринодар мы видим еще непостижимое маневрирование 
армии Сорокина, которая, подобно «перекати-полю», под удара
ми белых перекатывается в эшелонах с одной железнодорожной 
магистрали на другую, не заботясь ни о своих базах, ни о сообще
ниях с тылом, бросая без прикрытия важные операционные на

правления. 

Правда, в процессе борьбы начинает складываться более орга
низованная и боеспособная сила в виде Таманской армии, на плечи 
которой в дальнейшем, в сущности, и ложится вся тяжесть борь
бы на Северном Кавказе, но сила эта составляет только меньшую 
часть массы небоеспособных и распущенных «союзциков», кан 
иронически называли таманцы прочие части сорокинской армии. 
Партизанщина, в дурном значении этого слова, свивает себе прочное 
гнездо и в аппарате высшего управления, что расстраивает его 

в момент наибо.ТJ:ее решительных и ответственных операций п на 
3 недели оставляет наиболее сильную и боеспособную группу 
войск в виде таманских дивизий без всякого оперативного руко
водства. 

Авантюризм личности Соронина с1<азался и в методе веденин 
им операций. В погоне за ставропольским районом он ослаблнет 
важное стратегическое направление Владикавказсной щелезноii 
дороги, не заботясь достаточно опять-таки о безопасности своих 
сообщений, чем умело пользуется противник, делая стратегическиii 
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прорыв центра его общего фронта и припирая наиболее сильную 
его группу к пескам астраханских степей. 

Эта неудача на главном театре, как показали дальнейшие собы
тия, не могла быть уравновешена успехами на второстепенном 
терском театре. 

В варианте плана действий Матвеева положительной стороной 
являлось большее обеспечение Владикавказской железной до
роги - жизненной артерии для обеих сторон на Северном Кав
казе, поскольку во всех положениях она обеспечивалась бы глав
ной массой красных войск. 

Обращаясь к действиям белых, мы не можем дать полного ана
лиза их действий из-аа отстутствия необходимых источников и 
описаний. 

Однако, насколько можно судить по их действиям, они глав
ным своим операционным направлением избрали, после овладе
ния Екатеринодаром, именно Владикавказскую железную дорогу. 

В их операциях нельзя наметить непрерывности развития 
ударом. После каждого более или менее значительного удара следу
ет некоторый перерыв, что объясняется, очевидно, необходимостью 
в силу их относительной малочисленности прибегать к очередной 
перегруппировке для накопления нового кулака. 

Несмотря на ряд недостатков управления и организации, крас
ные войска Северного Кавказа в ряде отдельных боев нанесли 
ряд чувствительных ударов белой армии, при этом следует иметь 
в виду, что им пришлось иметь дело с наиболее квалифицирован
ными бе.11огвардейским11 силами в шще Добровольческой армии. 



ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прежде чем перейти к изложению тех событий, которые, явившись 
непосредственным следствием германской революции, поставили 
перед советской стратегией ряд совершенно новых задач и открыли 
перед нею новые обширные горизонты, необходимо подвести общие 
итоги минувшему почти годичному' периоду гражданской войны. 

Обращаясь к общему положению на фронтах, следует отметить, 
что к концу описываемого периода полностью сложились уже 

два главных фронта гражданской войны: Восточный и Южный, 
и обозначилось второстепенное значение Северного фронта. 

Наличие двух фронтов почти одинаково важного значения, 
являвшихся охватывающими в отношении центрального театра, 

бывшего средоточием источников материального питания и пита
ния живой силой красных армий, ставило в неблагоприятные 
условия советскую стратегию, поскольку ей приходилось свое 
внимание и силы раздваивать между обоими этими фронтами. 

Ей надлежало бы в подобных условиях действовать по внут
ренним операционным линиям, а подобный образ действий в усло
виях современного способа ведения войны обязательно требовал 
наличия хороших условий транспорта, чем не располагали ни та, ни 
другая из борющихся сторон. 

При отсутствии же возможности быстрых оперативных пере
бросок возможно ли было действовать и поступать так, ~ак реко
мендует делать теория военного искусства в подобных случаях, 
т. е., ограничившись заслоном на одном фронте, развивать реши
тельные операции всею массою сосредоточенных для этого сил 

на другом фронте до полного уничтожения или истощения против
ника? 

Опасность запоздать с очередной перегруппировкой для свое
временного разгрома противника на другом фронте в силу плохих 
условий транспорта и пространственности театров была слишком 
очевидной, чтобы советская стратегия могла рискнуть на приме
нение способа действий по внутренним операционным линиям 
в его чистом виде. 

Действительно, ослабление внимания в отношении Южного 
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фронта сейчас же сказалось на росте успехов противника на этом 
фронте, принявших такие размеры, что они начали грозить даже 
центральному театру. 

Поэтому советской стратегии в силу указанных объективных 
причин приходилось поддерживать в состоянии достаточного 

насыщения войсками оба фронта, что у поверхностного исследо
вателя может создать представление о стратегической разброске 
сил без достаточно ясно выраженного направления главного удара. 

Однако там, где налицо были условия иного порядка, т. е. там, 
где советскому командованию не приходилось опасаться за целость 

и неприкосновенность жизненных районов революции, как, на
пример, это было на Северном фронте, в силу ли местных условий 
или пассивности противника, там советская стратегия умела об

ходиться строго необходимым количеством сил, не уделяя для 
второстепенных фронтов ничего лишнего. 

Ни на главных, ни на второстепенных театрах обе стороны в 
течение описанного периода не достигли своих конечных целей. 

Если это вполне естественно в отношении советской стратегии, 
силы котороl1 только что складывались и оформлялись в самом 
процессе войны, то для стратегии противника недостижение им 
поставленных себе целей следует искать в тех общих ошибках, 
которые нами были попутно подчеркнуты при разборе операций 
белой стороны. 

Нам остается лишь суммировать их еще раз, указав при этом, 
что часть из них явилась следствием принятия общего плана, не 
согласованного с достаточной оценкой местных условий и выра
зившегося в стремлении создать единый контрреволюционный и 
антигерманский Северо-Восточный фронт. 

В силу этого обстоятельства противник на Восточном фронте, 
отрокировав главную массу своих сил сильно к северу, вынужден 

был действовать 11ми в местности труднодоступной, суровой и бед
ной местными средствами, что, конечно, отразилось прежде всего 

на темпе его операций. С другой стороны, интервенты, высадив
шиеся на беломорском побережье и стремившиеся в силу опять
таки этого же плана подать руку белым сибирским армиям, двигая 
главную массу своих сил вдоль Северной Двины, наткнулись на 
еще более трудные местные условия и завязли на этом направле
нии, упустив благоприятную для себя возможность, действуя вдоль 
Архангельской железной дороги, ударом на Вологду приблизиться 
к жизненным районам и центрам революции, пока это направле
ние было слабо занято советскими силами. 

На действиях союзных сил внешней и внутренней контрреволю
ции особенно резко сказалась в условиях нашего бездорожья и 
пространств характерная черта всех коалиционных войн: труд
носI"ь согласования действий во времени и пространстве. 

Действительно, мы видели уже из описания хода кампании, 

что три основных момента, в которые должно было бы вылиться 
осуществление плана создания единого контрреволюционного 

фронта на северо-востоке, во времени растянулись почти на три ме-
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сяца. Выступление чехословаков последовало в конце мая, захват 
Архангельска и наступление вражеских десантов внутрь страны 

произошли в августе, и совершенно изолированно во времени от 

этих событий возникли белогвардейские мятежи на Верхней 
Волге. 

Советская стратегия оказалась бы в несравненно худшем поло
жении, если бы все они последовали друг за другом на протяже
нии хотя бы месяца и если бы белогвардейские мятежи после
довали тогда, когда фронт чехословаков вплотную приблизился к 
Волге и Каме. 

Таким образом, основная цель, к которой стремились интер
венты и белогвардейцы, т. е. соединение англо-французского 
Северного фронта с белогвардейским Восточным фронтом на Волге 
и на Урале, не была достигнута ими в силу вышеуказанных причин, 
и это обстоятельство значительно развязывало руки красной стра
тегии. 

Действительно, уклонение главной массы сил противника на 
второстепенные операционные направления на Восточном фронте 
позволило советской стратегии до<;тигнуть важных успехов на 
главных операционных направлениях, ведших к южным проходам 

через Уральский хребет. Борьба на подступах к среднему Уралу 
носила более затяжной и медленный характер в силу необходи
мости для советской стратегии уделить значительное внимание и 
силы для борьбы с мятежом в ижевско-воткинском районе, который 
окончательно ликвидирован был только в начале ноября. Борьба 
за эти центры военного питания, чрезвычайно необходимые для 
обеих сторон, оттягивала часть сил красного восточного фронта 
с пермского направления, на котором противник проявлял наи

большую активность и продолжал одерживать успехи пока еще 
местного значения. 

Таким образом, общее положение дел на Восточном фронте 
было таково, что обнаружившийся в сентябре перелом в операциях 
в благоприятную для красных сторону требовал дальнейшего 
своего развития и закрепления. 

К наступлению зимы можно было лишь с уверенностью отме
тить полное отсутствие для РСФСР опасности со стороны Север
ного фронта, на котором противник закреплялся, готовясь к зим-
ней стоянке. ' 

Осенняя кампания на Южном фронте характеризуется прояв
лением наступательной энергии противника и рядом его частных 
успехов с попутным причинением довольно значительного урона 

советским войскам. 
Но все эти успехи являлись успехами чисто местного значения, 

поскольку противник, представленный в данную кампанию одной 
только Донской армией, преследовал ограниченную в простран
стве цель, а именно утвердиться на зиму на главнейши~ стратеги
ческих узлах, лежащих вне пределов Донской области. Кроме 
того, они были и непрочны, поскольку противник, гонясь, главным 
обра~ом, за территорией, своевременно не обратил достаточного 
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внимания на ликвидацию фланговой угрозы себе в виде красного 
Царицына. Несравненно большую роль этому фронту предстояло 
сыграть в ближайшем будущем, когда этот фронт сделался объек
том усиленного внимания англо-французского милитаризма. 

Пока завеса германских войск продолжала держаться против 
Западного фронта, этот последний сохранял для советской страте
гии совершенно второстепенное значение. 

Наконец, на Северном Кавказе в результате последних опера
ций, в силу причин, на которых мы здесь останавливаться не 
будем, поскольку они достаточно подробно освещены нами в своем 
месте, обнаружился определенный перевес на стороне белой стра
тегии. Поскольку северокавказский театр в описываемый нами пе
риод являлся театром, изолированным от прочих театров граж
данской войны, значение этого обстоятельства для красной страте
гии сказалось не сразу, но результаты его были весьма велики, так 
как они отразились на всем ходе кампании 1919 г. на Южном фрон
те гражданской войны. 

Еще более изолированный и совершенно местный характер и 
значение имели операции обеих сторон в пределах Туркестана и 
Закаспийской области. В общем и целом следует признать, что 
обстановка складывалась более благоприятно для советской страте
гии. Ход кампании на Восточном фронте давал место благоприят
ному прогнозу для ее исхода. Предвестники крушения герман
ского империализма давали уже себя знать и заставляли ожидать 
появления ему на смену англо-французского милитаризма в тех 
областях и районах, где первый до сих пор безраздельно господ
ствовал. Это обстоятельство требовало уделения особого внимания 
Южному фронту. 

Предстоящие задачи советской стратегии на Южном фронте 
Наркомвоен тов. Троцкий 9 ноября 1918 г. на Vl съезде Советов 
формулировал следующим образом: «Нам нужно просунуться меж
ду . уходящим германским милитаризмом и приближающимся 
англо-французским милитаризмом. Нам нужно занять Дон, Север
ный Кавказ и Каспиii, поддержать рабочих и крестьян Украины, 
раздвинуть их врагов и войти в наш советский дом,- в который 
мы включаем мысленно и Северный Кавказ, и Дон, и Украину»*. 

Эти слова определили линию советской стратегии для прЕ!д
стоящей кампании 1919 г. Из состояния активной обороны она 
переходила к широким наступательным планам на главных теат

рах. 

Наступательные тенденции красной стратегии встретились с 
таковыми же белой стратегии, нашедшей себе мощную поддержку 
в англо-французском империализме, и совокупность этих обстоя
тельств придала особые напряженность и упорство операциям 
камdании 1919 г., сделав вместе с тем их высокопоучительными 
в военном отношении. 

Результаты первого периода гражданской войны подтверди-

* Троц1шй Л. Д. Как вооружалась рево:1юц11я. Т. 1. С. ЗЗi. 
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ли правильность организационной политики Советской власти в 
отношении военного строительства. В боях первого периода граж
данской войны Красная Армия непрерывно росла, совершенство
валась и укреплялась, становясь фактором международного зна
чения, привлекающим к себе внимание врагов и друзей советских 
республик. Замена добровольчества обязательной воинской по
винностью сразу сказалась на быстром росте ее численности; в 
кампанию 1919 г. она уже вступала как вполне сложившийся вой
сковой организм. 

Вместе с тем сказались и результаты ее органической спайки с 
массами трудящихся, интересы которых она была призвана за
щищать. Цвет этих масс, в лице лучших и наиболее самоотвержен
ных пролетариев из числа партийных товарищей и членов проф
союзов, вливался в ряды армии, образуя ее твердый остов, вокруг 
которого формировалась и закалялась остальная армейская масса. 
Этот процесс закаления и укрепления организма Красной Армии 
происходил на фоне разложения и распыления армий германского 
империализма, глухого брожения в армиях победоносного англо
французского империализма и сильного разложения в тех белых 
частях, которые были сформированы не по классовому, а по «обще
народному» признаку. 
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действий с указанием 
политических группи

ровок населения к кон

цу 1917 г.- по резуль
татам выборов в Учре
дительное собрание 

Схема No 1 
с объяснит. 
запиской 

Схема путей вторже
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ленных пунктов и опе

рационных направле
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Схема No 2 

Боевые действия 

Эшелонная война 

А. Боевые действия против Дона, Украины и 
1-го Польского корпуса ген. Довбор
Мусницкого в январе и феврале 1918 г. 

Б. Схема наступления на Донбасс т. Сиверса, 
.Саблина, Петрова и Донревкома 20/1-
3/11 1918 г. 

В. Схема наступления отрядов красных к 
Ростову и Новочеркасску и овладениl.' ими 
24-26/II 1918 г. 

Схема No 3 с объ
яснит. запиской 11 

Б. и В. 

А. Оккупация России австро-германцами с Схема No 4 
18/11 по ноябрь 1918 г. 

Б. «Ледяной поход» Добровольческой армии 
с 13/111 по май 1918 r. 

В. Общее положение в Сибири накануне 
св-ержения в ней Советской власти к на
чалу июля 1918 г. 

Схема постепенного нарастания дпижу- Схема № 5 
щих сил контррсnоJ1юции, организации 

по.11евого управления Красной Армии и за-
рождения фронтов в кампанию 1918 1·. 
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Боевые действия 
с августа по октябрь 1918 г. 

А. Обстановка на Воет. фронте 1 августа Схема .№ 6 
и операция чехословаков по овлад. Ка-
занью 6/VIII. Падение Казани. 

Б. Операции Донской армии под Царицыном 
и на фронте Лиски - Камышин с 22 авг. 
до ноября 1918 г. 

Б. Второе окружение Царицына. Положение 
17/Х. 

В. Обстановка на Воет. фронте перед овла
дением Красной Армией Казанью. Поло
жение 27 /VIII. Обратное взятие Казани. 
Положение со 2 по 15 сентября 1918 г. 

Боевые действия на Северном Кавказе Схема .№ 7 
осенью 1918 г. 

Образование фронтов. Положение к 1 де- Схема .№ 8 
кабря 1918 г. 



ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К схеме .№ 1 

Объяснения Н. Ленина к результатам голосования по выборам 
в Учредительное собрание в ноябре 1917 г., как их приводит 
Н. В. Святицкий в таблицах (смотри карту .№ 1). 

(Н. Ленин. Выборы в Учредительное собрание и диктатура 
пролетариата / / Коммунистический Интернационал . .№ 7-8. Но
ябрь - декабрь 1919 г.) * 

«Как же могло произойти такое чудо, как победа большевиков, 
имевших 1/4 голосов, над мелкобуржуазными демократами, шед
шими в союзе (коалиции) с буржуазией и вместе с ней владевши
ми 3/4 голосов?» 

«Большевики победили, пре;J(де всего, потому, что имели за 
собой громадное большинство пролетариата, а в нем самую соз
нательную, энергичную, революционную часть, настоящий аван
гард этого передового класса. 

Возьмем обе столицы, Петроград и Москву. Всего голосов в 
Учредительное собрание подано было в них 1765,1 тысячи. Из них 
получили: эсеры - 218,0 тысячи, большевики - 837,0 тысячи, 
кадеты - 515,4 ТЫСЯЧИ»". 

Большевики имели преобладание над эсерами в промышленных 
районах: «Петроград столичный - 45% большевиков (по числу 
голосов), 16% эсеров; Петроградская губерния - 50% большеви
ков, 26% эсеров, Лифляндская губерния - 72% большевиков, 
О эсеров; ... Московская дала 56% большевиков, 25% эсеров; Мос
ковский столичный округ - 50% большевиков, 8% эсеров; Твер
ская губерния - 54% большевиков, 39% эсеров; Владимирская 
губерния - 56% большевиков, 32% эсеров»". 

«Большевики имели за собой в ноябре 1917 года гигантское 
большинство пролетариата. Конкурирующая с ними, среди проле
тариата, партия, партия меньшевиков, была разбита к этому вре
мени на голову (9 млн голосов против 1,4, если сложить 668 тыс. 
11 700-800 тыс. Закавназья) »". 

* Лении В. ll. По.111. собр. соч. Т. 4U. С. 1-~4. 
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«Большевики имеJIИ за собой не только большинство проле
тариата, не только закаленный в долгой и упорной борьбе с оппор
тунизмом революционный авангард пролетариата. Они имели, если 
позволительно употребить военный термин, могучий «ударный 
кулак» в столицах. 

В решающий момент в решающем пункте иметь подавляющий 
перевес сил - этот «закон» военных успехов есть также зако~:-. 

политического успеха, особенно в той ожесточенной, кипучей войне 
классов, которая называется революцией~>". 

«Результаты нашей работы сказались, между прочим, и на том 
голосовании по выборам в Учредительное собрание в ноябре 1917 
года, в котором (голосовании) участвовала в России и армия~>". 

Главные результаты этого голосования, как их приводит 
Н. В. Святицкий, указаны в таблице, помещенной на карте .№ 1, 
прилагаемой к сему. 

«Следовательно, большевики получили немногим менее, чем 
эсеры. 

Армия была, следовательно, уже к октябрю - ноябрю 1917 го
да наполовину большевистской. 

Без этого мы не могли бы победить. 
Но, имея почти половину голосов в армии вообще, мы имели 

подавляющий перевес на фронтах, ближайших к столицам и во
обще расположенных не чрезмерно далеко. Если вычесть Кавказ
ский фронт, то у большевиков в общем получается перевес над 
эсерами. А если взять Северный и Западный фронты, то у больше
виков получается свыше 1 миллиона голосов против 420 тысяч 
у эсеров. 

Следовательно, в армии большевики тоже имели уже к ноябрю 
1917 года политический <<ударный кулак,J, который обеспечивал 
им подавляющий перевес сил в решающем пункте в решающий 
момент~>. 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К схеме .№ ЗБ 

1. Вступив в Донбасс, Сивере, увлекаясь преследованием казаков, 
двинулся из Никитовки не на восток, как ему было указано, а на 
юг на поддержку восставших рудничных партизан района Ма
кеевка - Юзово, не закрепившись в Донбассе и не связавшись с 
Саблиным. 7 /1 он занял Ясиноватую, Макеевку, а 17 /l - Иловай
скую. 

2. Воспользовавшись разрывом между колоннами Саблина и 
Сиверса и приостановкой последнего, белые под командой Черне
цова, подъехав тайком в эшелонах, коротким ударом на Дебаль
цево заставили Сиверса отступить от Макеевского района и вер
нуться в Никитовку, а Саблина - в Дебальцево и временно при
остановиться. 



3. Во исполнение приказания штаба колонна Саблина, дви
гаясь на помощь силам Донревкома, теснимым калединцами, заня
ла 19/1 Петровеньки и Колпаково, 31/1 - Лихую, но на следую
щий день, после короткого удара Чернецова, отскочила по двум 
направлениям: в В. Дуванное, Семейкино и в Долженское-Про
валье. 

4. Во исполнение того же приказания о начале вторичного 
наступления на Каледина Сивере 10/1 вновь занял Ханжонково -
Макеевку, имея перед собой сначала ген. Орлова, потом полковни
ка Кутепова. Оттеснив последних, Сивере начал наступление на 
Таганрог, заняв 21/1 Матвеев Курган, 28/1 - Ряженое, но, полу
чив 29/1 удар под Неклиновкой, отскочил к Амвросиевке. Тем 
временем в Таганроге вспыхнуло 28/1 рабочее восстание, и Сивере, 
оправившись и подкрепившись новыми силами, вновь 31/1 начал 
наступление и 6/II занял Матвеев Курган. 

5. 28/1-29/1 Чернецов, овладев станциями Лихая и Зверево, 
открыл движение на Каменскую и 30/1 занял ее, оттеснив войска 
Донревкома. 2/II он начал наступление на Глубокую, овладел 
ею, но затем 3/11 был разбит наголову соединенными силами Дон
ревкома и подошедшей от Воронежа колонной Петрова. Сам Чер
нецов был убит. 

6. Подкрепленный черноморскими моряками ( 400 человек при 
4 орудиях) и революционными отрядами армии Кудинского, Саб
лин перешел в наступление и 8/11 вновь занял станции Зверево 
и Лихая и продвинулся до станции Сулин. 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К схеме .№ 3 В 

1. Развивая наступление на Ростов, занятый частями Добрармии 
Корнилова, Сивере 6/II занял Неклиновку, 10/11 - Таганрог, а 
21/11 от ст. Хопры повел решительное наступление на Ростов и 
22/11 взял ст. Гниловскую. 23/11 артиллерия Сиверса громит 
Ростов, к вечеру бой завязался в предместье города около кирпично
го завода, белые отступили и 24/11 совершенно очистили город, 
взорвав железнодорожный мост в Темернике. 

2. 4 кав. дивизия, подчиненная Сиверсу и направленная им 
на Ростов со стороны Генеральского Моста, с боем заняла 16/II 
Султан-Салы. 

3. Части 39 пех. дивизии Юго-Восточной революционной ар
мии Автономова, действуя от ст. Тихорецкой в тыл Доброволь
ческой армии, 13/11 заняли Батайск, имея приказание в дальней
шем занять Ольгинскую в целях преграждения пути Корнилова на 
Кубань. Но, благодаря развалу митинговавших частей, приказания 
не выполнили и отступавшей на Екатеринодар армии Корнилова 
сопротивления не оказали. Части Добрармии Корнилова и 1500 
казаков ген. Попова ускользнули из кольца сов. войск и напра-
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вились: Корнилов - па Кубань, а Попов - через Аксай в Сальские 
степи. 

4. Саблин 22/11 со ст. Шахтная, имея на левом фланге отряды 
Петрова, Голубова, с войсками Донревкома, а на правом - отряд 
Медведева, повел наступление на Новочеркасск, имея перед собой 
противника под командой ген. Абрамова. Наступление задержива
лось выжиданием результатов обходного движения Голубова (ка
зачья бригада Донревкома, которая обходила Новочеркасск с 
востока и которая вошла в город 25/11 настолько неожиданно, что 
не встретила сопротивления). 26/11 в Новочеркасск вошел Медве
дев, а вслед за ним - Петров. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

Введение 

1. В современной советской историографии рассмотрение генезиса гражданской 
войны дано в монографиях В. Д. Поликарпова «Пролог гражданской войны в Рос
сии• (М., 1976) и «Начальный этап гражданской войны. (История изучения)» (М., 
1980). Характеризуя работу Какурина, 011 пишет, что автор дает в ней «сжатое 11зло
жение существа начального этапа гражданской войны, сочетая специальный ана
лиз военных событий с исследованием их социально-пошпической природы• (Про
лог гражданской войны в России. С. 13). 

2. О формировании и судьбе чехословацкого корпуса см.: Шмераль Б. Чехо
словаю1 и эсеры. М" 1922; Какурин Н. Е. Восстание чехословаков и борьба с Колча
ком. М.: Л" 1928~ Гай Г. Д. Борьба с чехословаками на Средней Волге. М" 1931: 
Попов Ф. Чехословацкий мятеж и Самарская учредилка. М" 1932; Краль В. О контр
революционной и ант11советской политике Масарика и Бенеша. М" 1955; Клеван
ский А. х. Чехослова1\кие интернационаш1сты и проданный корпус. м" 1965, и др. 

3. О роли восстаю1я чехословацких легионеров в образовании регулярных фрон
тов 11 переходе к моб11л11зац1юнны~1 пр1шц1шам формирования Красной Армии см.: 
К.'lяцкин С. М. На защите Октября. Организация регулярной арюш и милиционное 
строительство в Советской Республике. 1917-1920. М" 1965. 

4. Несмотря на то что революция в Германи11 не переросла в пролетарскую, она 
оказала существенную помощь Советской России, дав возможность ликвидировать 
грабительский Брестский мирный договор. 

5. К сожалению, ;\О сих пор данный подход Н. Е. Какурина не реализован в 
советской историографии, ибо разв11тие взглядов руководителей Великого Октября 
11 лидеров РКП (б) на мировую революцию никто не пытался анализировать. 

6. Войну с белонанс1юй Польшей, 1;оторой Н. Е. Какурин предполагал посвя
ппь третий том, он рассмотрел в следующих работах: Русско-польская 11ампания 
1918-1920 гг. Политико-стратегичРСКllЙ очерк. м" 1922; Встречное сражение 1-й 
Конной и 2-й ПоJ1ьской армий на подступах ко Львову в 11юле и августе 1920 г. М., 
1925; Война с бслополяками. М.: Л" 1928, и др. 

7. См.: Г11нс Г. К. Сибирь, союзник11 11 Колчак. Пеюш, 1921; Де1111ю111 А. И. 
Очер1ш русской смуты. Берлин, 1924. Т. 111: Соколов К. Н. Правление генерала Де
никина. София, 1921; Лукомский А. С. Воспоминания. Берлин, 1922. Т. 11. 

Глава 1 

1. Донская область - имеется в виду Область войска Донского (современная Рос
товская, часть Волгоградской области и Краснодарского края). Делилась на 10 окру
гов: Верхнедопской, Хоперский, Усть-Медвед1щкий, Донецкий, 1-й и 2-й Донские, 
Сальский, Черкасский, Ростовский и Та1·анрогский (всего 134 станицы, 1728 хуто
ров). Центр - Новочеркасск. В 1917 г.- свыше 1,5 ~шп человек. Из общей земель
ной площади (св. 15 млн дес.) донскому казачеству принадлежало свыше 12 млн 
дес. Накануне Октября в строю находилось: 2 гвардейских и 58 армейских конных 
ПОJIКОВ, 23 отдельных и 55 особых конных сотен, 58 конвой пых полусотен, 1 пешая 
бр11гада, 3 гвардейских и 14 армейских кон1ю-артиЛJ1ерийских дивизионов, 2 от
дельные артиллерийские батареи (всего св. 100 тыс. человек). 

2. Добровольческая армия - белогвардейское формирование, главная ударная 

сщ~а 1юнтрреволюции на Юге России. Формировалась со 2 ноября 1917 г. в Ново
•1еркасске генералом М. В. АJ1ексеевым на принцине добровольчества из 11р11быв
ших па Дон контррсвоJ1юционно настроенных офицеров, юнкеров, кадето11 и гимна
з11стов старших классов 11 др. Перноначально именовалась «Алш;сеевска11 органи
зация•. 25 декабря 1917 г. в коман~ооание формированием, которое стаJ10 назы
ваться Добровольческой армией, вступил Л. Г. Корнилов, верховный руководи
тель - М. В. Алексеев, начальник штаба - А. С. Лукомский, начальник 1-й добро
вольческой дивизии - А. И. Деникин. Руководстно Добрармии ориентировалось 
на дер~навы Антанты. Пос.1е разгрома воiiск Деникина на Северном 1\аuкаае п 1ю1ще 
марта 1920 г. ее остатки были эвакуированы в 1\рым, где 001ш1и "соста~1 вран~еJ1е~
ской •Русской армии•. См.: Какурин Н. Е. Стратегический очерк гражданскои вои
ны. М.; Л .. 1931; Егоров А. И. Разгром Деникина. 1919. М" 1931; Путна В. Н:. 
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Южный фронт против Деникина. 11 сентября 1918-10 января 1920. М., 193!J: 
Революция и гражданская война в описании белогвардейцев. М.; Л., 1926. Т. 3. 
Начало гражданrкой войны. М.; Л., 1927. Т. 5; Деникин - Юденич - Врангель. 
(Мемуары); Деникин А. И. Очерки русской смуты. Берлин, 1924-1926. Т. 3-5, 
и др. 

3. О Деникине и «де1шкю1щине• см.: Кии Д. Деникинщина. Л., 1927; ~rо
ров А. И. Разгром Деникина. 1919. М., 1931. 

4. Донская армия - белогвардейское формирование, созданное весной 1918 r. 
в обстановке обострения классовой борьбы и оживления контрреволюции на Дону, 
а также расширения германской интервенции до границы Донской области. 
Формирование армии началось 17 апреля 1918 г. в районе Новочеркасска под руко
водством так называемого Совета обороны, преобразованного позже во «Времен
ное донское правительство». К 23 апреля сформировано 7 пеших и 2 конных полка, 
1 пластунский батальон (свыше 6 тыс. штыков и сабель). После прибытия в станицу 
Константиновская из Сальских степей отряда походного атамана П. Х. Попова 
(около 1 тыс. человек) Донская армия разделена на Северную группу войсково1·0 
старшины Семилетова, Южную группу генерала С. В. Денисова и Задонскую 
группу полковника Быкадорова под общим командование~~ Попова (до 10 тыс. 
штыков и сабель). 12 мая «Круг спасения Дона» объявил мобилизацию, причем 
лица невойсковых сословий, вступавшие в Донскую армию, принимались в каза
чье сословие. 16 мая войсковым атаманом избран генерал-майор П. Н. Крас
нов, немного позже войско Донское переименовано Q_o «Всевеликое войско Дон
ское». В середине мая армия насчитывала 17 тыс. человек, 21 орудие, 58 пулеметов. 
Большую часть вооружения для Донской арм11и поставляла Германия. К сере
дине июля 1918 г. было сформировано до 30 пеших и конных полков (около 45 тыс. 
человек). В январе - феврале 1920 г. армия разгромлена на Северном Кавказе. 
Лишь нес1юлько полков эвакуировались в Крым, где вошJ1и в состав врангелевской 
«Русской армии•. Командующими Донской армии были последовательно гене
ралы К. С. Поляков, П. Х. Попов, С. В. Денисов и В. И. С11дори11. См.: Революция 
и гражданская война в описаниях белогвардейцев. М.; Л., 1926. Т. 3. Начало 
гражданской войны; Краснов П. Н. Всевеликое войско Донское // Архив русской 
революции. Берлин, 1922. Т. V; Денисов С. В. Записки. Конста11тино11оль, 1921. 
Кн. 1. 

5. Среди последних работ об антисоветской интерве11ц1ш см.: Антисоветская 
интервенция и ее крах 1917-1922. М., 1987, и др. 

6. Ярославский мятеж - белогвардейское вооруженное выступление в Яро
славле 6-21 июля 1918 г., подготовленное «Союзом защиты родины и свободы». 
Представлял собой часть общего плана антисоветских мятежей в Москве, Рыбин
ске, Муроме, Владимире, Ростове и других городах верхней Волr11 с целью созда1111я 
единого фронта с интервентами и белочехами в Среднем Поволжье, наступленин 
на Москву и свержения Советской власти. 

См.: Красная книга ВЧК. М., 1920. Т. 2; Шестнадцать дней. Материалы но 
истории Ярославского белогвардейского мятежа (6-21 июля 1918 г.). Ярославль, 
1924. 

7. О Колчаке и «колчаковщи11е» см.: Колосов Е. Е. Сибирь при Колчаке. Пг., 
1923; Допрос Колчака. Л., 1925; Болдырев В. Г. Директория, Колчак, интервенты. 
Новониколаевск, 1925; Гай Г. Д. Первый удар по Колчаку (Военно-исторический 
очерк). Л., 1926; Огород'ников Ф. Удар по Колчю\у весной 1919 г. М., 1938; Эй хе Г. Х. 
Уфимская авантюра Колчака (март - апрель 1919). М., 1960; Иоффе Г. 3. Колча
ковская авантюра и ее крах. М., 1983, и др. 

8. Ясское совещание - проходило с 16 по 23 ноября 1918 г. в Яссах, затем по 
6 инв. 1919 г.- в Одессе, где собрались представители консервативно-буржуазных 
и мелкобуржуазных элементов, делегированных «Советом государственного объ
единении России», «Национальным центром» и «Союзом возрождения России», а 
также представители стран Антанты. Совещание было подготовлено созданным в 
октябре 1918 г. в Яссах специальным комитетом, в состав которого входили: быв
ший русский посол в Румынии С. А. Поклсвский-Козелл, ген. Д. Г. Щербачсв, фран
цузский вице-консул в Киеве Э. 311110. В так наз. «русскую делегацию» вошли 
В. В. Меллер-Закомельс1шй (председатель делегации), А. В. Кривошеин, П. Н. Ми
люков, М. М. Федоров, В. И. Гурко, М. С. Маргулиес, И. И. Бунаков-Фундаминский 
и др. Делегация выступила с призывом к державам Антанты «0 немедленном при-
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ходе союзных вооруженных сил• на Юг России для поддержки росс11йской контр
революции в ее борьбе с Советской властью; заявила о 11еобходимости восстанов
ления «еди11ой и неделимой России• (в границах 1914 г., но без Польши), необхо
димости единого командования белогвардейских войск и приор11тета в борьбе против 
Советской масти, за Добровольческую армию. Однако Ясское совеща11ие не могло 
стать реальным центром борьбы прот11в Советской власти в силу противоречий 
между его участ1111ками, а также в связи с ориентацией интервентов на Колчака. 
В начале апреля 1919 г. «русская делегация» в связи с успешным наступлением 
частей Красной Армии была вынуждена бежать. 

9. Имеются в виду антисоветские «правительства» Севера 11 Юга России. 
«Верховное управление Северной области• создано 2 августа 1918 r. в Архангель
ске при поддержке стран Анта11ты, состояло 11з эсеров, народных социал11стов, 
кадетов; председатель и управляющий отделом иностранных дел Н. В. Чайковский. 
Бывший министр иностранных дел царского правительства С. Д. Сазонов был 
чле11ом деникинского с Особого совещания». 

10. Более подробно о взаимоотношениях Советской России и Франции и фран
цузской интервенции см.: 

Майский И. Внешняя политика РСФСР. 1917-1922 гг. М., 1923; Павлович М. 
Советская Россия 11 капиталист11ческая Франция. М., 1922; Гуковсюtй А. И. Фран
цузская интервенция на юге России. 1918-1919 гг. М.; Л., 1928; Якушкин Е. Я. 
Фран1~узская интервенция на Юге. 1918-1919. М., 1929. 

t1. См.: Архив гражда11скоii войны. Берлин, 1923. Вып. 1; Корнатовский Н. А. 
Борьба за красный Петроград (1919). Л., 1929; Хрулев В. Разгром Юденича. Л., 
1929; Кулишев Ю. С. Разгром Юденича. Л., 1972, и др. 

12. «Северо-Запад11ое правительство» («Правительство Русской Северо-Запад
ной области») - создано при Юде11иче в Талли11не 11 августа 1919 r. по инициативе 
члеиа Союзной военной мисс1111 в Прибалтике генерала Ф. Марша. Объединяло каде
тов, радикалов, меньшевистско-эсеровских социалистов и беспарт11йных. Состав: 
С. Г. Лианозов (председатель совета министров, мию1стр иностранных дел и финан
сов), Н. Н. Юденич, В. К. П1шкин и др. С провалом похода Юдею1ча на Петро
град в декабре 1919 г. пре1сратило существование. 

Глава 11 

1. «Временное сибирское правительство» - образова1ю при участии интервентов 
23 июня 1918 г. в Томске. В его состав входили эсеры, меньшев11ю1, а также кадеты. 
Глава правительства П. В. Вологодский. Прuкрываясь лживьш11 фразами о демо
кратизме, tВременноЕ: сибирское правительство» провод1шо контрреволюц11онную 
политику: вер_нуло промышленные и торговые предпр11ятия, а также земли 11 11ме
ния прежним владельцам, отменило 8-часовой рабочий день, ввело военно-полевые 
суды, приняло постановление о роспуске и запрещении Советов, об отмене декре
тов Советской власти, о вступлении в силу законов царского и буржуазного Вре
менного правительств. «Вре•1енное сибирское прав11тельство• провозгласило «rосу
дарственную самостоятельность Сибири•. 

2. «Политический центр» - эсеро-меньшевистская орга11изац11я, созданная в 
ноябре 1919 г. в Иркутске в дю1 победного наступления Красной Армии против кол
чаковщины. Объединяла представителей Зе•1ского политического бюро (левое кры
ло сибирских областников), Всесибирского краевого комитета эсеров, Бюро с11бир
ских орга1111заций меньшевиков, Сибирский ЦК «Объединений трудового кресть
янства». Председатель - член Учредительного собрания Ф. Ф. Федорович; това
рищи председателя - И. И. Ахматов и Б. А. Косминский. Программная «декла
рация» определяла «Политический центр» как орган, взявший 11а себя руководство 
в борьбе с реакцией под лозунгом «долой Колчака и его правительство», а также 
орга11изацию «временной революционной власти• из числа входивших в него 
группировок. 

Глава 111 

1. «Особое совещание» 11р11 главноко•~андующем вооруженными силами на Юге 
России - выполняло функции белогвардейского «правительства». Создано 31 авгу-
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ста 1918 г. в Екатеринодаре в качестве «высшего органа гvажда11ско1·0 у11равле111rн• 
при верховном руководителе Добровольческой армии генерале М. В. Алексееве, 
который до начала октября 1918 г. являлся председателем «Особого совещания•. 
Затем оно трансформировалось в совещательный орган в области законодательства 
и верховного управления при главкоме «вооруженных сил Юга России• генерале 
А. И. Деникине. Первоначально функционировало по составленному В. В. Шуль
гиным и генералом А. М. Драгомировым и утвержденному М. В. Алексеевым 
«Положению• и проекту «конституции», целью которой было установление •вааи
моотношеиий» с кааачьими войсками. (<Особое совещание» ваяло 11а себя управле
ние 11а аахваченных Добрармией территорий, свяаь с рааличными антисоветскими 
«Правительствами» и контрреволюционными органиаациями, проведение внешией 
политики и др. По «Положению» от 15 февраля 1919 г. оно совмещало круг дея
тельности совета министров и царского Государственного совета. С октября 1918 г. 
по сентябрь 1919 г. председателями были - А. М. Драгомиров, аатем А. С. Луком
ский. На практике «Особое совещание» осуществляло политику военной диктатуры. 
30 декабря 1919 г. упраадиено Деникиным и заменено «правительством при главrю
комаидующем ВСЮР» (во главе с Лукомским). В марте 1920 г. его сменило «Южно
русское правительство». 

Глава V 

1. Скрупулезно рассматривая театры военных действий гражданской войны, 
Н. Е . .Н:акурин дает их общую, но в то же самое время подробную характеристику. 
Особенно подробно дается географическое очисание •путей сообщения, путей втор
жения и путей свяаи». 

2. На территории .Н:рыма в описываемое время существовали: 1) «.Н:рымско
татарское национальное правительство• - антисоветское татарское буржуаано
националистическое, соаданное в декабре 1917 г. в Бахчисарае. «Правительство• 
составили члены Ц.Н: татарской буржуазно-националистической партии сМилли
Фирка•. Оно стремилось, ориентируясь на помощь Германии и Турции, оторвать 
.Н:рым от революционной России. В результате боев 12-13 января 1918 г. татар
ские контрреволюционеры были раагромлены красногвардейцами и революцион
ными матросами, часть «правительства» была арестована. 2) В марте 1918 г. 
соадана Таврическая советская социалистическая республика в составе РСФСР. 
10 марта избраны ЦИ.Н: (12 большевиков, 8 левых эсеров) и СНК (8 большевиков 
и 4 левых эсера). Председатель - А. И. Слуцкий. 18 апреля 1918 г. германские вой
ска, нарушив условия Брестского мира, запили Перекоп и вторглись на территорию 
.Н:рыма, одновременно против Советской власти выступили внутренние контрре
волюционные силы. 3) В конце апреля ТССР пала, и на территории Крыма временно 
установлен режим антисоветского буржуазно-националистического •Крымского 
краевого правительства», просуществовавшего в двух составах до апреля 1919 г., 
когда при освобождении Севастополя Красной Армией бежало в .Н:онстантинополь. 
На территории .Н:рыма была создана Крымская советская социалистическая рес
публика. 

Гл а в а VI 

1. Высший военный совет - орган стратегического руководства Вооруженными 
Силами Советской Республики. Образован постановлением СН.Н: не позднее 4 марта 
1918 г. для организации обороны государства и формирования кадровой Красной 
Армии. Первоначально состоял из военного руководителя и двух политических 
комиссаров. Управление Совета формировалось из личного состава бывшей Ставки 
верховного главнокомандующего на добровольных началах. Постановлением СНК 
от 19 марта 1918 r. введены должности председателя Совета, которым стал нарком 
по военным делам, членов Совета и двух их ааместителей. Должности политических 
комиссаров упрааднены. Упразднен в сентябре 1918 г. приказом РВС Республики 
на основе декрета ВЦИI\ от 2 сентября 1918 г., а его штат переформирован в Штаб 
РВСР. Военные руководители Совета: М. Д. Бонч-Бруевич (4 марта - 26 августа 
1918 г.), Н. И. Раттэль (временно ис1юш1яющий должность, 27 августа - 6 сен
тября 1918 г.). С 19 марта по 6 сентября 1918 г. председатель - Л. Д. Троцкий. 
Члены Совета: В. М. Альтфатер, В. А. Антонов-Овсеенко, Е. А. Беренс, К. А. Ме-
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хоношин, Н. И. Подвойский, Н. М. Потапов, П. П. Прошьян, Э. М. Склянский. 
2. Главснабпродарм (Глав11ое управление по снабжению Красной Армии 11 

Флота продовольствием) - орган. Наркомпрода, образован 16 августа 1919 г. на 
базе аппарата упраздненной Центральной комиссии по снабжению армии. В обязан
ности входило снабжение Красной Армии и Флота всеми видами продовольствия и 
предметами первой необходимости, за исключением предметов обмунд11рован11я и 
снаряжения. 

3. Чусоснабарм - Чрезвычайный уполномоченный Совета рабочей 11 кресть
янской обороны по снабжению·Красной Армии и Флота. Управление Чусоснабарма 
существовало с июдя 1919 г. по 1921 г. Пост Чусоснабарма занимал А. И. Рыков. 

Н. Е. Какурин в данном случае ошибается, относя Главснабарм 11 Чусоснаб
арм к органам ВСНХ. 

4. Реввоенсовет Республики осуществлял в годы гражданской войны непо
с редственное руководство армией и флотом, а также всеми учреждениями военного 
и морского ведомств. Создан 6 сентября 1918 г. на основании постановления ВЦИК 
от 2 сентября 1918 г. о превращении страны в единый военный лагерь, где указыва
лось, что РВСР ставится во главе всех фронтов и всех военных учреждений. РВСР 
были переданы функции ликвидированного Высшего военного совета и все права 
коллегии Наркомата по военным делам, члены которой вошли в состав РВСР. Пред
седателем РВСР, который утверждался ВЦИК, являлся народный комиссар по воен
ным и морским делам; члены назначались СНК (количество членов не устанавли
валось); в состав РВСР входил также Главнокомандующий nсемн Вооруженными 
Силами Республики. 

Председатель РВСР - Л. Д. Троцкий (6 сентября 1918 г.- 26 января 
1925 г.); зам. председателя - Э. М. Склянский; главнокомандующие - И. И. Ва
цетис, С. С. Н:аменев. Членами Реввоенсовета в разное время были: В. М. Альтфатер, 
В. А. Антонов-Овсеенко, С. И. Аралов, С. И. Гусев, К. Х. Данишевский, П. А. Кобо
зев, Д. И. Курский, К. А. Мехоношин, В. И. Невский, А. И. Окулов, Н. И. Под
войский, Ф. Ф. Раскольников, А. П. Розенгольц, А. И. Рыков, И. Т. Смилга, 
И. Н. Смирнов, Л. П. Серебряков, И. В. Сталин, К. Юренев. 

5. Полевой штаб РВСР - основной орган Реввоенсовета Республики по опера
тивно-стратегическому руководству Вооруженными Силами Республики. Существо
вал с октября 1918 г. 110 февраль 1921 г. Полевой штаб РВСР подчинялся главкому 
и РВСР. 

Гл а в а VJI 

1. «Юго-Восточный союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов сте
пей» - контрреволюционная организация на Северном Кавказе в конце 1917 -
начале 1918 г. Учредительный съезд Союза состоялся 20 октябри 1917 г. во Влади
кавказе, 16 ноября в Екатеринодаре было образовано так наэываемое Объединенное 
правительство, установившее связи с буржуазно-националистическими правитель
ствами Закавказья, Крыма и украинской Центральной радой, а также с пр<'дстав11-
телями держав Антанты. Председателем Юго-Восточного союза был 11збран войско
вой атаман войска Донского генерал А. М. Каледин. В состав Союза вошли пред
ставители буржуазно-помещичьих верхов казачества, войсковые атаманы казачьих 
войск, крупные землевладельцы и капиталисты (нефтепромышленник чеченец 
А. М. Чермоев, коннозаводчик кабардинец П. Коцев, дагестанский помещик Н. Го-
1щ1~ский и др.). Было принято решение создать объединенное командование над 
всеми находящимися на Северном Кавказе войсками (во главе с генералом 
П. А. Половцевым). После провозглашения Советской власти на Дону, Кубани, 
Терке, Ставропольщине (январь - март 1918 г.) Юго-Восточный союз, не поддер
живаемый народами Северного Кавказа, прекратил свое существование. 

Гл а в а VllI 

1. О Восточном фронте см.: Дир<'ктивы Главного командования Красной Армии 
(1917-1920). М., 1969; Г<':юизм частей и соединений Красной Армии на Восточ
ном фронте в 1918-1920 п. (Публикация приказов Реввоенсовета Республики) // 
Исторический архив. 1957 . .№ 1; Путна В. К. Восточный фронт. М., 1959. 
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2. Левые эсеры - партия, организацио11но оформившаяся 11а своем 1 Всерос
сийском съезде в ноябре 1917 г. До этого левые эсеры существовали как левое крыло 
партии эсеров, которое начало складываться в годы мировой им11ериалист11ческой 
войны; во главе его стояли М. А. С11иридонова, Б. Д. Камков и М. А. Натан сон (Боб
ров). На 11 Всероссийском съеаде Советов левые эсеры составляли большинство 
фракции эсеров, расколовшейся по вопросу об участии в съеаде: правые эсеры, 
выполняя укааание ЦК партии эсеров, пою1нули съеад, а левые зсеры оставались на 
съезде и по важнейшим вопросам 110вестки дня голосовали вместе с большевикам11. 
В январе - феврале 1918 г. ЦК партии левых эсеров повел борьбу против заключе
ния Брестского мирного договора, а после его подписания и ратификации IV съез
дом Советов в марте 1918 г. левые эсеры вышли 11а Совета Народных Ко•1иссаров, 
продолжая, однако, оставаться в коллегиях народных комиссар11атов и в местных 

органах власти. С развертыванием социалистической революции в деревне сред11 
левых эсеров стали расти антисоветсю1е настроения. 

24 июня ЦК левых эсеров принял решение поднять мятеж против Советской 
масти. Потерпев поражение на У съезде Советов, левые эсеры, с целью сорвать 
Брестский мирный договор и вовлечь Советскую страну в войну с Германией, 
6 июля убили в Москве германского посла графа Мирбаха. Вс.лед за этим был под
нят вооруженный мятеж. Мятежники обстреляли из орудий Кремль, захватили 
телефонную станцию и телеграф. Благодаря энергичным мерам, пр1111ятым Совет
ским 11рав11тельством, и ед11нодуш11ым действиям московских рабочих и гар1111зона, 
мятеж был 11одавлен в течение суток, к двум часам дня 7 июля. Мятеж являлся 
частью общего высту11ления внутреннеii контрреволюции и 11м11ериалистов Антанты 
против Советской рес11ублики; мятежников тайно поддерживали иностра~1ныР 
дипломатичесю1е миссии. Левые эсеры пытались 11од11ять мятежи также в Петро
граде, Витебске, Владимире 11 дру1·их городах. 

После разгрома мятежа У Всеросс11йск11й съезд Советов принял реше1111е 
11сключить из состава Советов тех левых эсеров, которые разделяли авантюристи
ческую линию своего руководства. 

3. Измена командующего советскими войсками на Восточ11ом фронте М. А. Му
равьева была тесно связана с мятежом левых эсеров в июле 1918 г. По 11ла11у мятеж
н11ков, Муравьев доJ1жен был поднять войска Восточного фронта 11рот11в Советской 
1L11асти и, соединившись с белочехами, двинуться в 11оход 1111 Москву. 10 июля Му
равьев, прибыв в Симбирск, заяв1ш, что 011 не признает Брестского •шра и объяв
ляет войну Германии. Обманутые им ч11ст11 занял11 почту, телеграф, радиостанц11ю 
и окруж11ли здание исполкома и штаба Симб11рской группы войск. Радиограммой 
Муравьев призвал белогвардейцев 11 1111терве11тов от Самары до 8лад11восток11 
начинать настумение на Москву. 

Советское правительство приняло экстренные меры дпя J1икв1щац11и муравь
евской авантюры. Коммунисты Симбирска провели большую разъяс1111тельную 
работу среди солдат и населения города. Во11нские части, ранее 11оддерж1шавш11е 
Муравьева, заявили о своей rотовност11 высту1111ть против мятежников. 11 11юля 
ве'lером Муравьев бы,1 пр11глаше11 на заседание С11мб11рского исполкома; он воспри
НЯJI это приглашение как капитуляцию исполко•1а. Когда на ааседании были огла
шены измен11ическ11е телеграммы Муравьева о прекраще11ии военных действ11ii 
против и11тервентов и белогвардейцев, коммунисты потребовали его ареста. 
Муравьев оказал вооруженное со11рот11вле111~е 11 бы,1 уб11т, а его сообщ1!11ю1 аресто
ваны. 

Гл а в а IX 

1. О Северном фронте см.: Сев1'р11ый фронт. Борьба советского 1111рода 11рот11в шюст
ранной военной 1штерве1щ111111 бе.1Jогвардейщ1111ы на советс1шм Севере ( 1918-1920). 
Документы. М" 1961; Самойло А. А" Сбойчаков М. И. Поу•штельный урок (БоевыР 
действ11я Красной др,11111 11ротив 1111тервентов 11 белогвардейцев на севере Росс1111 
в 1918-1920 гг.). м" 1962, 11 др. 

2. О Юж11ом фронте см.: Юшный фронт (май 1918 - март 191!}). Сб. докуме11-
тов. Ростов н/Д, 1962; Южный фронт против Ден11ю11111. 11 се11тября 1918 - 10 я11-
варя 1920. М., 1939. 
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СВЕДЕНИЯ О НЕКОТОРЫХ ЛИЦАХ, 

УПОМИНАЕМЫХ В КНИГЕ 

АВКСЕНТЬЕВ Николай Дмитриевич (1878-1943). Член ЦК партии эсеров. С 1907 
110 1917 г. в эмиграции. Представлял ее правое крыло, защищая легальность и 
отказ от террора. В годы первой мировой войны - крайний социал-шовинист, 
участник оборонческих изданий «За рубежом• и «Новости•. После Февральской 
буржуазно-демократической революции ....:. председатель Всероссийского совета 
1(рестьянских депутатов, член исполкома Петроградского совета; мин11стр внутрен
них дел во втором коалиционном правительстве Керенского, позднее председатель 
контрреволюционного «Временного совета Российской республики• (Предпарла
мента). После Октябрьской социал11стической революции - один из организаторов 
контрреволюционных мятежей. В 1918 г.- председатель так называемой Уф11м
ской директории; затем эмигр11ровал за границу. В 30-х гг. возглавлял в Париже 
русскую эмигрантскую масонскую ложу «Северная звезда" занимавшуюся анти
советской деятельностью. 

АВТОНОМОВ Александр Исидорович (1890-1919). Командир Красной Ар
мии. Участник первой мировой войны, хорунжий. Принимал активное участие в 
борьбе с калединщиной. В январе 1918 г. избран главнокомандующим Юго-Вос
точной революционной армией (в районе Тихорецкой). В апреле руководил обо
роной Екатеринодара от наступающей Добровольческой армии. С 19 апреля по 
28 мая 1918 г.- главком Кубанской Советской республики. За отказ подчинить
ся контролю ЦИК и Чрезвычайного штаба обороны республики был отстранен 
Третьим съездом Советов Кубанской и Черноморской республик от должности. 
В дальнейшем принимал участие вместе с Г. К. Орджоникидзе в формировании 
красноармейских частей из горцев. Командовал бронепоездом, отрядом. Умер 
2 февраля от тифа. 

АЛЕКСЕЕВ Михаил Васильевич (1857-1918). Русский военный деятель, 
один из главных организаторов российской контрреволюции. Участник русско
турецкой войны 1877-1878 гг. Окончил Академию Генерального штаба (1890 г.). 
С 1898 г.- профессор военной истории в Военной академии. В русско-японскую 
войну - начальник оперативного управления в штабе 3-й армии. Начальник штаба 
Киевского военного округа (1908-1912 гг.). С начала первой мировой войны -
начальник штаба Юго-Западного фронта. С марта 1915 г.- главком Северо-За
падного фронта. Начальник штаба верховного главнокомандования (август 
1915 г.- июнь 1917 г.). Был тесно связан с лидерам11 либеральной буржуазии. Во 
время Февральской революции 1917 г., стремясь спасти монархию, дал совет Нико
лаю 11 отречься от престола в пользу сына. По назначению Временного прави
тельства был Верховным главнокомандующим до 21 мая, когда был смещен и 
назначен военным советником правительства. Выступал против Советов и демок
ратизации армии, входил в постоянное бюро «Совета общественных деятелей•. Пос
ле провала выступления генерала Корнилова, будучи начальником штаба Верхов
ного главнокома11дующе1·0, 2 сентября арестовал (спасая от революционных сол
дат) генерала Корнилова 11 его сторонников. После О11тябрьской револющш занял 
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резко враждебную позиц11ю в от1юшен1111 Советской власт11. бежал в Новочеркасск. 
где в ноябре создал сАлексеевскую организацию•, явившуюся ядром Доброволь
ческой армии, ямялся верховным руководителе•~ Добр. армю1 (март 1918 г.). 
С 31 августа 1918 г. председатель «Особого совещан11я•. Умер 8 октября 1918 г. в 
Екатеринодаре. 

АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО Владимир Александрович (парт. псевдоним -
«Штык•, лит. псевдоним -А. Гальскиii) (1883-1939). Акт11вный участн11к Ок
тябрьской социалистической революц11и, видный советский военный деятель. В ре
волюционное движение вступил в 1901 г. В 1910 г. эмигрировал в Париж, где 
примкнул к меньшевикам. В конце 1914 г. порвал с меньшевизмом. В годы мировой 
империалистической войны - интернационалист. Вернувпmсь из э&шграци11, в 
июне 1917 г. вступил в партию большевиков. В Октябрьсю1е д11и 1917 г.- член Пет
роградского военно-революционного комитета, один иэ руковод11телей штур&1а З11м
него дворца. На 11 Всероссийском с"Ьезде Советов входил в состав Совета Народных 
Комиссаров в качестве члена коллегии Наркомата по военным и морсюш делам. 
В конце 1917 - начале 1918 г. командовал советскими войскам11, боровш11м11ся 
против калединцев и Центральной рады. С марта по май 1918 г.- командующ11й 
советскими войсками юга Росс11и; с января по июнь 1919 г.- командующий Ук
раинским фронтом. В 1920 г.- член кошrег1ш Народного комиссариата труда, 
позднее - зам. председателя Малого Совнаркома 11 член коллег11и НКВД. В 1922 -
1924 гг.- начальник Политуправления Реввоенсовета Республ11ю1. В 1923-1927 гг. 
примыкал к троцкистской оппозицю1, в 1928 г. порвал с ней. Был на дипломат11-
ческой работе: полпред СССР в Чехословакии (с 1925 г.), Л11тве (с 1928 г.), По.'IL
ше (с 1930 г.). Автор воспоминаний (В революц1111. М., 1957). Награжден ордс-
11ом Красного Знамени. Необоснованно репрессирован. Реаби.111тирован посмертно. 

БЕРЗИН (БЕРЗИНЬШ) Рейнгольд Иосифович (1888-1939). Советск11ii 
вое11ный и полнтпческпй деятель. Член Коммун11стической парт1111 с 1905 г. 
Участю1к первой м11ровой войны. В 1917 г.- председатель корпусного револю
ц11011ного ко•111тета 40-го армейского корпуса, чле11 исполнительного ком11тета 
2-ii армии Занадного фронта. Делегат 11 Всеросс11йского с"Ьезда Советов. В нояб
ре 1917 г. командовал войсками Северной группы по л11квидаци11 контрреволюц11он
ного заговора в Ставке в Могилеве, с конца декабря 1917 г.- Минсю1м револю
ц11онным отрядом, а затем 2-й революционной армией на Украине (январь 1918 r.),. 
главнокома1щующий Запревфронто•1 по борьбе с контрреволюц11ей (февраль 
1918 г.). С июня 1918 г.- председатель Высшей военной инспекци11 в Сибир11, 
кома1щующий Северо-Урало-С11бирским фронтом, затем - 3-й армией. С декабря 
1918 г.- инспектор Красной Армии Латвии, член РВС Западного (июль - де
кабрь 1918 г.), Южного (декабрь 1919 г.- январь 1920 г.), Юго-Западного (я11-
варь - декабрь 1920 г.) фронтов. После гражданской войны был чле11ом РВС 
Туркестанского фронта (декабрь 1923 - июль 1924 г.), Закавказского военного 
округа (с июля 1924 г.). Награжден орденом Красного Знамени (1922 г.), орде11ом 
Красной Звезды Бухарской народной республики (1924 г.), орденом Красного 
Знамени Хорезмской народной республики (1924 г.). В 1927 - 1937 гг.- на 
ответственной хозяйственной работе. Необоснованно репрессирован. Реаб1шит11ро
ван посмертно. 

ВАЦЕТИС Иоаким Иоакимович (1873-1938). Советский воепный деятель, 
командарм 2-го ранга, первый главнокомандующий Вооруженными Снлам11 Со
ветской республики. Окш1чил Виленское военное училище (1897 г.) и Академию Ге-
11ералы1оrо штаба (1909 г.). Участник нcpooii мировой войны, полков1111к. С 11ервых 
дней Октябрьской револю1tии перешел на сторону Советской ВJ1аст11 и всту11ил 11 

Красную гвард11ю. В январе 1918 г. руковод11л подавлением мятежа польского 
1юр11уса генерала Довбор-Мусни1tкого. С апреля 1918 г.- начальник Латышской 
стрелковой д11виз1111; один из ру1юоод11телсй подавле1111я лево:эсеровского мятежа u 
Москве. С июля 1918 г.- командующий Восточным фронтом, войска которого быш1 
им реорганизооа11ы 11 у1<репле11ы после 11;1мсны М. А. Муравьева. 2 се11тябр11 
1918-9 июля 1919 г.- rлав11окомn1щующ11ii Воорушс1111ым11 Силам11 Рсг11ублию1 
и член РВСР. С августа 1919 г. по 1924 г. работал n Реnвоенсоuете Рес11ублик11. 
С 19?2 г.- профессор Восшюii акuдсм1111 (о дальнrйшем 11м. М. В. Фруп:~t'). Сыгра;r 
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кру1111'ую ро.'lь в создани11 регулярной 1:\расной Армии. За зас.'lуги в гражданской 
войне награжден ордено•1 Красного Знамени (1928 г.). Стал жертвой к.'lеветы 
в пер11од культа Сталина. Расстрелян. Реабилитирован посмертно. Автор работ: аО 
вое11ной доктрине будущего». М., 1923; «Боевые действия в Восточной Прусси11 
в 11юле, августе 11 в 11ачале сентября 1914 г. Стратегическ11й очерк». М., 1923. 

ГЛАДА Радола (Рудольф Гейдль) (1892-1948). В первую мировую войну 
унтер-офицер (пр11своил себе затем звание мл. офицера) австро-венгерской ap
)JJIИ. В 1915 г. перешел на сторо11у черногорских войск, затем бежал в Россию. 
С вес11ы 1918 г. ко•1а11д11р полка Чехословацкого армейrкого корпуса. Оди11 11а 
11ющ11аторов 11 руковод11телеii белогвардейского мятежа 1918 г. С сентября 1918 г. 
генерал-майор, команд11р второй чехословацкой д11виз1111, с октября - Екатер11н
бургской группы. С января 1919 г. генерал-лейте~ант, командующий Сибирской 
армией. В июле смещен Колчана•• с поста и свычерю1ут 11з списнов русской 
армии•. В ноябре во Владивостоке возглав11л выстуш1ен11е оппоз1щионныr 
Ко.'lчаку правоэсеровсю1х и буржуазно-либераль11ых группирово1t; затем выехал 
11а родину. Был одним 11з руководителей чешских фашистских организац11й. В годы 
•шровой войны сотрудн11чал с гптлеровцам11. В 1945 г. арестован чехословацким 
прав11тельство•1 и казнен по пр11говору народного С)'да. 

ГОЛЬЦ Рюд11гер фо11 дер (1865-1946). Герма11сю1й генерал. Участ1111к пер
вой •шровой вой11ы, с февраля 1918· г. командовал 12-ii пехот11ой дпвиз11ей (с Бал
тийской д11в11з11ей»), подавлявшей революцию 1918 г. в Ф11нляндии. С января 
1919 г. командовал германскими оккупацио11ными войсками в Прибалтике, с 
февраля - команд11р 6-го резервного корпуса. Стремясь к воссозданию в Прибал
т1ше оБалтийского герцогства•, в апреле разоружил в Л11баве белолатышсю1е 
войска, смест11л •правительство» К. Улманиса 11 содействовал созданию марионе
точного «правительства» во главе с А. Ниедрой. 22 мая захватил Ригу; в 11юне 
(по сог.'lашен11ю с правительство•~ буржуазной Латв1111) включил «Железную ди
в11з11ю» в ла11десвер 11 вторгся 11а терр11тор11ю бурЖ)'аз11ой Л11твы, но был вы11ужден 
отстуш1ть. 21 сентября заключил договор с «Русским запад11ы•1 прав11тельстве11ным 
совето•1», ввел германские войска в состав так 11азываемой Запад11ой арми11. В 
октябре по настоя1111ю держав Антанты отозван в Герма11ию. 

ГРИГОРЬЕВ Нико.'lаЙ Александров11ч (1878-1919). В 1917-1918 гг. слу
жил в войсках Центральной рады, зате•1 - у гетмана Скоропадского. В декабре 
1918 г. присоединился к петлюровца•~, после пораже1111я которых 2 февраля 
1919 г. перешел на сторону Красной Армии. Командовал 1-й Заднепровс1tой бр11га
дой, с апреля - 6-й Украинской стрелковой дивизией. Самовольно отвел ди
в11Зию она отдых» в район Елизаветграда, где 7 мая поднял ант11советск11й мя
теж. Восставшим удалось захват11ть значительную территор11ю на юге Украины. 
В июле присоединился к Махно, 27 июля уб11т по его приказу. 

ДЕ-ЛАЗАРИ Александр Николаевич (1880-1950). Советский военный 11с
торик. В 1907 г. поступил в Академию Генерального штаба, где учился со мно
гими офицерами - будущ11ми военными специалиста•ш Красной Армии (Бара
новсю1й В. Л., Какуриu Н. Е., Сулейман Н. А., Соллогуб Н. В., Харламов С. Д., 
Шапошников Б. М. 11 др.). С начала первой мировой войны был нанравлен в дейст
в)'ющую армию, 1·де в течение 2,5 лет исполнял обяза111юст11 штаб-офицера для 
поручений пр11 командующем 2-й армии. За бой под Лодзью 3-5 ноября 1914 г. наг
ражде11 'Георгиевским оружием. После Февральской роволюц1111 был членом Со
вещания 11ри воен1юм ми1111стре Време11ного правите;1ьства 110 реорга11изаци11 
армю1. В февра;1е 1918 г. добровольно вступил в Крас11ую Армию. В феврале 1922 г. 
переходит на преподавательскую работу. Будучи старшим преподавателем вое11-
ной истории Вое1111ой академии РККА (ныне им. М. В. Фру11зе) од11овреме11110 
исполняет дол~ююсть 11а•1алышка р1!да1щио11но-издательской част11 Академи11. Ра
ботал 11 Высшt.>м редаю~1ю1111ом сщ1сте и Вощшо-11ауч1юм общl'стве при Академи11. 
В 20-х 1т. стал высту11ат1, с работам11 по 11стор11и 1юii11 и ное11ного искусства 11 

нериод11ческих 11адан11ях. Удеш1ст в1111ма1111е картографическому иллюстрирова
нию вое11ной 11стор1111. Является 11ионером этой области, многие карты и схемы 
пl!р11ой мировой 11 гражданской войн быш1 разработаны им. К наиболее крупным 
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работам относятся: «Атлас схем к труду А. М. Зайонч1ювско1·0 «Мировая война 
1914-1918» (М., 1924); «Атлас схем» ко второму изда1111ю этой книги (М., 1936) 
с приложением к нему 146 страниц подробного пояснительного те~;ста; «Альбом 
схем но истории гражданской войны 1918-1922 гг.» (М., 1939), таюне с пояс1111-
тельным текстом. Большой заслугой А. Н. Де-Ламри является нодготовка труда 
А. М. Зайончковского (Т. 1-2. М., 1938; Т. 3. М., 1939), в котором им сделаны Ht' 

только многочисленные уточнения, но и введение, послесловие и некоторые разде

лы. К числу научных работ относятся: «Активная оборона корпуса. По опыту 
действий 25-го армейского норпуса в 1915 г.» (М., 1940. 2-е изд.); «Химическое 
оружие Мировой войны 1914-1918 гг. Краткий исторический очерк» (М., 1935). 
В 30-е гг.- сотрудник отдела войн Советской Военной Энциклопедии. Был уче
ным секретарем и одним из редакторов 1-го тома «Истории гражданской войны» 
(М., 1935). Ряд статей написал для 1-го издания Большой Советской Энциклопе
дии, в том числе для 44-го тома статью о первой мировой войне. С 1940 г. явлнется 
'активным сотрудником «Военно-исторического журнала». Был арестован на 
3-й день войны и умер в лагере. Реабилитирован посмертно. 

ДЕНИКИН Антон Иванович (1872-1947). Один из главных руково~ите~ей 
российской контрреволюции. Участник русско-японской и первой м~rровои воин, 
генерал-лейтенант (1916 г.). Окончил Академию Генерального штаба (1899 г.). 
По политическим взглядам примыкал к кадетам. С мая 1917 г.- главнокомандую
щий Западным фронтом, с июля - Юго-Западным. Поддерживал контрреволю
ционное выступление генерала Корнилова, вместе с ним арестован и содержался 
в заключении в г. Быхове, откуда 19 ноября бежал на Дон. Активно участво
вал в создании Добровольческой армии. С 13 апреля 1918 г.- командующий, 
с 8 октября - главнокомандующий Добровольческой армией. С 8 января 1919 г.
главнокомандующий «вооруженными силами Юга России» (ВСЮР). После раз
грома белогвардейцев и эвакуа1(ии в Крым, 4 апреля 1920 г., сдал командование 
генералу П. Н. Врангелю и ·выехал за границу. До 1930 г. жил во Фра~щии. 
Умер в США. Написал пять томов воспоминаний «Очерки русской смуты» (Т. 1. 
Вып. 1 - Париж, 1921; Вып. 2 - Париж, 1922; Т. 11 - Париж, 1922; Т. 111 -
Берлин, 1924; Т. IV - Берлин, 1925; Т. V - Берлин, 1926). 

ДУТОВ Александр Ильич (1879-1921). Один из главных руководителей 
казачьей контрреволюции на Урале, генерал-лейтенант (1919 г.). Окончил Ака
демию Генштаба (1908 г.). Участник первой мировой войны. В июне 1917 г. 
избран председателем Всероссийского казачьего съезда (проходившего в Петрогра
де), Совета Всероссийского союза казачьих войск. Поддерживал тесную связь с 
Корниловым. С сентября 1917 г. атаман Оренбургского казачьего войска. В ноябре 
поднял мятеж в Оренбурге (Южный Урал) против Советской власти. В июне 
1918 г. в ходе мятежа Чехословацкого корпуса организовал борьбу за ликвидацию 
Советской власти на Урале; в июле как член Учредительного собрания вошел 
в комитет членов Учредительного собрания (Комуч). В 1918- 1919 гг. (с переры
вом) командовал Оренбургской армией в войсках Колчака. После разгрома 
колчаковских войск в Актюбинской операции 1919 г. остатки дутовцев бежали 
в Семиречье, а оттуда в Синьцзян (Китай). С 1920 г. -белоэмиг
рант. Убит казаком в tвоем штабе в городе Суйдине (Китай). 

КАЛЕДИН Алексей Максимович ( 1861-1918). Руководитель казачьей контр
революции на Дону, участник первой мировой войны, генерал от кавалерии 
(1917 г.). Окончил Академию Генерального штаба (1889 г.). 17 июня 1917 г. на 
Большом войсковом круге избран атаманом uoiicю1 Донского. Донская об.1асть при 
нем стала почти независимым от 1(ентральной власти государством, где находили 
приют и защиту все враги революции. 25 октября встал во главе контрреволю
ционного мятежа донского казачества. С декабря 1917 г. член «триумвирата» 
«Донского гражданского совета». Крах мятежа заставил Наледи на 29 января 1918 г. 
(',JJОЖИТЬ с себя i1Тамансю1е llОЛllОМОЧИЯ. в тот же день он застрелился. 

1\ОЛЧАК Александр Васильео1t'I ( 1873-1920). Один из основных ру1ю
нод11телей российской ко11трреволюци11, адмирал (1918 г.). Око11•111л Морской кор
пус (1894 г.). Участник русско-японской 11 первой мировой войн. Во время пер-
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вой мировой войны служил на Балтийском флоте, в 1916-1917 гг. командовал 
Черноморским флотом. После Февральской революции занял контрреволюционную 
позицию, под давлением матросских масс отозван Временным правительством в 
Петроград и послан в командировку в Великобританию и Северо-Американские 
Соединенные Штаты. В октябре 1918 г. с английским генералом А. Ноксом пр11-
бывает в Омск и получает пост военного и морского министра в составленном 
Уфимской директорией кабинете. После переворота 18 ноября 1918 г. принимает 
звание «верховного правителя» российского государства, устанавливает в Сибири, 
на Урале и Дальнем Востоке военную диктатуру. С ОJ(ОНчательным разгромом 
своей армии в ноябре - декабре 1919 г. беж11т из Омска в Иркутск. 15 января 1920 г. 
на ст. Иннокентьевская (около Иркутска) выдан белочехами «Политическому 
центру&, затем передан большевистскому Иркутскому ВРК, по постановлению 
которого 7 февраля расстрелян. 

КОРНИЛОВ Лавр Георгиевич (1870-1918). Один из основных руководите
лей российской контрреволюции. Участ1111к русско-японской и первой мировой 
войн, генерал от инфантерии (1917 г.). Оконч11л Академию Генерального штаба 
(1898 г.). Во время первой мировой войны попал в плен к австрийцам, откуда бе
жал незадолго до Февральской революции. С марта 1917 г.- командующий войска
ми Петроградского военного округа, с мая - Vlll армией, с июля - войска
А111 Юго-3апад1юго фронта. С 19 июля по 27 августа - верховный главнокомандую
щ11й. Добился введения смертной казни на фронте, пытался ограничить деятель
ность солдатских ком11тетов. 25 августа двинул на Петроград казачий корпус и 
«дикую дивизию• с целью разгрома Советов и провозглашения военной диктату
ры. Под давлением меньшевистско-эсеровского ЦИКа Советов, поддержанного 
большевикаъ1и, Керенский был вынужден вступить в борьбу с Корниловым, 
объявив его мятежником. 31 августа мятеж был подавлен. 2 сентября Корнилов 
арестован Временным правительством 11 вместе с друг11ъ1и военными руководи
теляъ1и мятежа заключен в тюрьму в г. Быхове. 19 ноября 1917 г. при содействии 
генерала Н. Н. Духошша бежал в Новочеркасск, где вместе с генералом М. В. Алек
сеевым организовал для вооруженной борьбы с Советской властью Доброволь
ческую армию. С 25 января 1918 г.- командуюЩJ1Й Добровольческой армией. 13 
апреля 1918 г. во время «Ледяного похода» погиб при штурме Екатеринодара. 

КРАСНОВ Петр Николаевич (1869-1947). Один из основных руководителей 
казачьей контрреволюции на Дону, генерал-лейтенант (1917 г.). Окончил Павловс
l(Ое воешюе училище (1888 г.). Участник первой мировой войны, в августе -
сентябре 1917 г. командовал 3-м конныъ1 корпусом. После Октября - командующий 
казачьнъ1 отрядом, который А. Ф. Керенсю1й повел на Петроград для сверже111111 
Советской власти. После поражения освобожден советскими властями под честно~• 
слово, что не будет продол>кать борьбу против революции. Перебирается н11 
Дuн, где в мае 1918 г. избран атаманом воiiска Донского. Опираяс1. на помощь 
Германи11, создал Донскую арм11ю, в мае - 11ю11е ликв1щ11ровавшую Советскую 
власть на Дону. Во второй половине 1918 - начале 1919 г. предпринял ряд наступ
лений 11а Поворино, Камышин, Цар1щы11, но был разбит. После поражения Герма
н1111 в первой мировой войне вынужден ориентироваться на Анта11ту и в я1шаре 
1919 г. признал главенство Деникина. 19 февраля из-:ш противоречий с кома11до
ван"ием Добровольческой арю1и подал в отставку 11 уехал в Германию. В 1939-
1945 rr. сотрудничал с гитлеровцами, захвачен советскими войс1шми. По 11р11говору 
Верховного суда СССР казнен. 

Автор известных мемуаров и многотомных историчесю1х романов: На внут
реннем фронте// Архив русской револю1щи. Берлин, 1922. Т. 1; Всевешшое 
воiiско Донское// Архив pycc1юii революци11. Берлин, 1922. Т. 5; Опавш11е ш1стья. 
Берл1111, 1923; Единая - неделимая. Берлин, 1924; Все проходит. Берлин, 1925; 
Мантык. Париж, 1928; Белая свитка. Берлин, 1928; За чертополохом. Рига, 1928; 
С Ермаком на Сибирь. Пар11ж, 1929; На рубешс Китая. Париж, 1939 и др. 

ЛУl\ОМСНИй ЛJш11са11др Сергеен11ч ( 1868-1939). Один из руководителей 
контрревоJ1юц1111, генерал-.1еiiте1ш11т ( 1916 г.). Око11ч1111 Академию Генштаба 
( 1897 г.). Участник 11epnoii мировой войны. С 1916 г. 11омощник председателя 
«Особо1·0 соuещан11я» по обороне государства, ге1н•рал-квартирмейстер Ставки. 
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Участник Корииловского мятежа. 1 сентября 1917 г. арестован Временным прав11-
тельством, а 19 ноября при содействии генерала Духонина бежал из Быховской 
тюрьмы в Новочеркасск, где включился в формирование Добровольческой армии, 
являлся начальником штаба этой армии. С декабря 1917 г. член «Донского граж
данского совета•. С 31 августа по октябрь 1918 г.- третий заместитель пред
седателя «Особого совещания•. С октября 1918 г. по сентябрь 1919 г. начальник 
военного управления •Особого совещания» и помощник главкома ВСЮР. С сен
тября по 30 декабря 1919 г. председатель •Особого совещания», затем по начало 
марта 1920 г. возглавил «правительство при главнокомандующем ВСЮР». С мар
та 1920 г. представитель Врангеля при Союзном командовании в Константино
поле. В эмиграции - уполномоченный по делам Дальнего Востока при ве.1Иком 
князе Николае Николаевиче, советник при генерале А. П. Кутепове и генерале 
Е. К Миллере, в бытность их председателями Русского общевоинского союза. 

МАХНО Нестор Иванович (1884-1934). Примыкал к анархистам. За учас
тие в террористических актах и «Экспроприациях» в 1907 г. приговореи к бес
срочным каторжным работам. Амнистирован Временным правительством летом 
1917 г. 11 вскоре возглавил Совет крестьянских депутатов в Гуляй-Поле, Екате
ринославской области, выступал за немедленные радикальные преобразования. 
В 1918 г., объединив под своим началом крестьянскую повстанческую «армию», 
вместе с другими партизанскими отрядами освободившую к приходу красных зна
чительную часть восточной Украины от петлюровцев, заключает союз с больше
виками. Однако через четыре месяца он открывает фронт белым. Трижды всту
пал в соглашение с Советской властью и тр~жды нарушал его. Не раз захваты
вал в свои руки крупные населенные пункты, например Екатеринослав, Александ
ровск и др. В 1921 г. его «армия» была ликвидирована, а сам Махно бежал в Ру
мынию. Автор воспоминаниi1 «Русская революция на Украине. От марта 1917 r. по 
апрель 1918 r.• (Париж, 1929), «Под ударами контрреволюции. Апрель - июнь 
1918 г.» (Париж, 1936). 

МУРАВЬЕВ Михаил Артемьевич (1880-1918). Левый эсер (1917), участник 
первой мировой войны, подполковник (1917 г.), политический авантюрист. Окон
чил юнкерское пехотное училище ( 1899 r.). После Октября переходит на сторону 
Советской власти. В 1917 г. во время мятежа Керенского - Краснова начальник 
обороны Петрограда. В период борьбы с калединщиной начальник штаба у В. А. А11-
тонова-Овсеенко. В январе - марте 1918 г.- главком войск Южного фронта, дейст
вовавших против войск Центральной рады, румынских и австро-германских ин
тервентов. С середины марта - начальник штаба верховного главнокомандующего 
войсками Украинской Советской народной республики. 13 июня назначен коман
дующим Восточным фронтом. После левоэсеровского мятежа 1918 r. изменил Со
ветской власти и 10 июля поднял мятеж в Симбирске. Был убит при аресте 11 июля. 

РАКОВСКИЙ Христиан Георгиевич (1873-1941). Видный деятель междуна
родного коммунистического и рабочего движения. Принимал участие в револю
ционном рабочем движении Болгарии, Швейцарии, Германии, Фраю~ии, Румы
нии, России. Неоднократно арестовывался. 

Член большевистс~tой партии с 1917 г. После Февральской революц'ии 1917 г. 
был освобожден из Ясской тюрьмы, вел революционную работу в Одессе и Петрог
раде. Активный участник гражданской войны. В январе - марте 1918 r. председа
тель Верховной коллегии по борьбе с контрреволюцией на Украине. В 1918 г. пред
седатель Временного революционного правительства Украины. С марта 1919 г. 
Председатель Совнаркома Украины (был до июля 1923 г.), нарком иностранных дел 
Украины. В 1923-1928 гг. полпред СССР в Аиглии, Франции, заместитель нар
кома иностранных дел СССР. 

С 1919 по 1927 г. Х. Г. Раковский - член ЦК партии; был делегатом ряда 
конгрессов Коминтерна. 

XV съезд ВКП (б) (декабрь 1927 г.) исключил Х. Г. Раковского иа партии 
как активного деятеля троцкистской оппозиции. В январе 1928 г. он был сослав 
в Астрахань, а затем в Барнаул. С 1934 г. начальник управления учеб11ых заведе
ний Наркомата здравоохранения РСФСР. В 1935 г. восстановлен в партии, 11азнач~>11 
председателем Всесоюзного Общества Красного Креста. 
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27 января 1937 г. арестован. 13 марта 1938 г. в связи с делом о так называемом 
«антисоветском правотроцкистском блоке• был осужден на 20 лет тюремного зак
лючения, а 11 сентября 1941 г. по заочному приговору расстрелян. 

Пленум Верховного суда СССР 4 февраля 1988 г. отменил приговоры в от
ношении Раковского Х. Г., и дело прекращено за отсутствием в его действиях сос
тава преступления. КПК при ЦК КПСС 21 июня 1988 г. восстановил Х. Г. Раковс
кого в рядах КПСС (посмертно). 

САБЛИН Юрий Владимирович .(1897-1937). Командир Красной Армии, 
член Коммунистической партии с 1919 г. (в 1917-1918 гг.- левый эсер). Участник 
первой мировой войны, прапорщик (1917 г.). На Втором Всероссийском съезде 
Советов избран чле11ом ВЦИК. Участник Октябрьского вооруженного восстания 
в Москве. С декабря 1917 г. командир 1-го Московского революционного отряда, 
направленного для борьбы с калединщиной. В марте - апреле 1918 г. командир 
4-й армии в боях с германскими интервентами. У.частник левоэсеровскоrо мятежа 
1918 г., приговорен ревтрибуналом к году тюрьмы, но амнистирован ВЦИК. Пор
вал с левыми эсерами. С декабря 1918 г. командовал повстанческими отрядами на 
Харьковщине, 11-м Советским Украинским полком, бригадой. В октябре - ноябре 
1919 г. командовал группой войск 14-й армии, в ноябре 1919 - январе 1920 г.-
11ачальник 41-й стрелковой дивизии, в феврале - марте - Эстонской стрелковой 
"дивизии, в апреле - июне 46-й стрелковой дивизии, в июле 1920 г.- командующий 
Правобережной группой 13-й армии, одновременно в иIOJie - августе - 52-il стрел
ковой дивизией, в августе - сентябре - Сводной кавалерийской дивизией. Делегат 
Х съезда РКП (б). В 1921 г. за участие в подавлении Кронштадтского мятежа 
награжден орденом Крас11ого Знамени. За бои на Украине 11ротив войск Врангеля 
в 1920 г. награжден вторым орденом Красного Знамени (1921 г.). Окончил Воен
ную академию, Высшие академические курсы (1923 г.), школу летчиков (1925 г.), 
курсы усовершенствования комсостава (1927 г.). Командовал дивизией. С 1931 г.
начальник 52-го упраВJiения военно-строительных работ и комендант укрепрай
она. Был необоснованно репрессирован. Реабилитирован посмертно. 

СЕМЕНОВ Григорий Михайлович (1890-1946). Один из руководителей 
контрреволюции в Забайкалье, генерал-лейтенант (1919 г.). Участник первой миро
вой войны, есаул. Окончил Оренбургское военное училище (1911 г.). С июня 
1917 г.- комиссар Временного правительства в Забайкалье по формированию 
добровольческих частей. В сентябре 1918 г. установил в Забайкалье кровавый ре
жим. Вначале А. В. Колчак не признал Семенова, но под даВJiением союзников 
11римирился с ним и назначил командующим войсками Читинского военного округа. 
В начале 1919 г. Семенов объявляет себя атаманом забайкальского казачества. 
30 иЮля назначен Колчаком помощником командующего войсками и главного на
чальника Приамурского края генерала С. Н. Розанова. 4 января 1920 г. Колчак 
передал Семенову всю полноту военной и государственной масти на территории 
восточной окраины России. В сентябре Семенов об"ЬЯвляет о своем подчинении 
«Правительству Юга России• как «всероссийскому». К ноябрю 1920 г. банды Се
менова изгнаны из Забайкалья. Обосновавшись в Харбине, формировал казачьи 
отряды для борьбы против Советской власти. В сентябре 1945 г. захвачен советс
кими войсками в Маньчжурии. Казнен 30 августа по приговору Верховного суда 
СССР. 

СИВЕРС Рудольф Фердинандович (1892-1918). Командир Красной Армии, 
член партии с 1917 г. Участник первой мировой войны, прапорщик. Один из 
создателей и редакторов большевистской газеты «Окопная правда• (1917 г.). Яв
лялся членом Военной организации при ЦК РСДРП(б). В октябре 1917 г. коман
довал отрядом красногвардейцев, подавившим мятеж Керенского - Краснова. В де
кабре 1917 г. командир Северного летучего отряда на Украине. В конце февраля -
марте командовал войсками в районе ст. Тихорецкая, в марте - апреле - 5-й 
армией (с апреля - 2-я Особая армия). С лета 1918 г.- командир Особой бри
гады (с сентября - 1-я Украинская особая бригада). Умер 2 декабря в Москве 
после ранения. 
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СКОРОПАДСКИИ Пансд Петрович (1873-1945). Оди11 из дидеров укрвинскоii 
буржуазно-помещичьей l(ОНтрреволюцин, ге11ерал-лейтенант (1916 г.). Око11чил Па
жеский корпус (1893 г.). Участник первой мировой вой11ы. В 1917 г. кома11до
вал на Юго-Западном фронте 34-м армейски•~ корпусом, затем участвовал в форм11-
ровани11 украинских националистических частей. В октябре 1917 г. на съезде «воль
ного казачества» в Чигирине назначен главой военных формирований Це11траль
ной рады. При поддержке австро-гермапских войск, оккупировавших Украину, 
29 апреля 1918 г. «избра11• гетманом 11 провозгласил создание «Украинской дер
жавы». Установил режим буржуаз110-по•1ещичьей диктатуры, способствовал ограб
лению оккупантами украи11ского 11арода. 14 декабря 1918 г. с крахом австро-гер
ма11ской оккупации эмигрировал в Германию. 

СОРОКИН Иван Лукич (1884-1918). Левый эсер. Участник первой мировой 
войны, есаул. В 11ачале 1918 г. организовал казачий революционный отряд, 
действовавший против белогвардейцев. С февраля 1918 г. по•sощник главно
командующего Юго-Восточной революционной ар•sией, с апреля - помощн11к глав
нокомандующего войсками Кубанской Советской республики, в июне - июле -
командующий Ростовским боевым участком, в августе - октябре - главнокоман
дующий Красной Армией Северного Кавказа, в октябре - временно исполняю
щий должность командующего 11-й армией. Стремясь к неограниченной влас
ти, производил незаконные аресты и расстрелы (21 октября 1918 г. в Пятигорске 
расстрелял группу руководящих работников ЦИК Северо-Кавказской Республики 
и крайкома РКП(б), потерпел на фронте ряд поражений. 28 октября Второй 
Чрезвычайный съезд Советов Северного Кавказа объявил Сорокина вне закона 
как предателя и сместил с должности. 30 октября был арестован, заключен в 
тюрьму, где 1 ноября убит од11им из красноармейских командиров. 

ТРОЦКИИ (БРОНШТЕИН) Лев Давидович (Н.;.:1 1940). Член РСДРП с 
1897 г. По многим вопросам занимал отличную от ленинской позицию. Ак
т11вный участник первой российской революции 1905-1907 гг. После очередного 
ареста бежал из ссылки за граии1tу. В годы реакц1111 и 11ового революцио1111ого 
подъема организатор т. 11. нефракцион11ого августовского блока. В ревояюцион
ную Россию вернулся в мае 1917 г. после свержения самодержавия. С тех пор 11 
до VI съезда, где с гpyпnoii межрайопцев был принят в большевистскую партию, 
разноглас11й с ленинскоis политической линией не 1шел. С конца августа, 11осле 
большевизации Петроградского Совета, избран его председателем. В октябрьсю1е 
дни один из руководителей вооруженного восстан11я в Петрограде. На 11 съезде 
Советов вошел в состав первого Советского правительства в качестве народного 
комиссара по иностранным дела~~. С марта 1918 г. до 1925 г.- парком по военным 
и морским делам, с сентября 1918 г.- одновременно председатель Реввоенсовета 
Республики. С 1917 г. и по 1926 г. был членом Политбюро ЦК и членом Испол
кома Ком11нтерна. Неоднократно возглавлял оппоз1щию в д11скусс11ях по важней
ш11м вопроса•~ 11артийного 11 советского строительства. В 1927 г. исключен из пар
тю1. В 1929 г. выслан 11з СССР и в 1932 г. лишен советского гражданства. Погиб 
в Мексике в результате очередного покушения. 

ЧЕРНЕЦОВ Васшmй Михайлович (1880-1918). Есаул, в 1918 г.- полковник, 
участ1111к первой м11ровой войны. В гражданскую войну - командир антисоветского 
казачьего отряда, действовавшего в Донской области. Отличился особой жесто
костью в расправе с донецкими шахтерами. Попал в плен, расстрелян 21 января 
1918 г. 

ШУЛЬГИН Василий Витальевич (1878-1976). Политический деятель, жур
налист, один из лидеров российсю1х 11ациоuалистов. Окончил Киевский универси
тет (1900 г.). Член 11-IV Государственной думы от партии «националистов», 
член «нрогрессивного блока». Во время Февральской революции - член Времен
ного комитета Государственной думы. 2 марта 1917 г. вместе с А. И. Гучковым 
предъявил в Пскове императору Николаю 11 требова11ис Думы об отречен1111 от 
престо.1а. После Октябрьекой революции участвовал в создании Добровольческоis 
армии, редактор белогвардейской газеты «Великая Россия». В августе 1918 г. сов
мести<! с генерало•1 А. М. Драгомировым составил «По.1ожение» об «Особом сове-

262 



щании•; председатель Совета контрреволюционного «Южнорусского националь
ного центра». После разгрома Деникина и Врангеля - в эмиграции. В 1937 г. 
отходит от политической деятельности. В 1944 г. арестован в Югославии и препро
вожден в СССР, приговорен судом к тюремному заключению. В 1956 г.- освобож
ден. В 1960-61 г1·. обратился с двумя открытыми письмами к русской эмигра
ции с призывом отказаться от враждебного отношения к Советской власти (Пись
ма к русским эмигрантам. М., 1961). Автор ярко написанных воспоминаний 
«1920 год» (София, 1922), «Дни» (Белград, 1925), «Годы» (М., 1979). Скон
чался 15 февраля во Владимире. 

ЮДЕНИЧ Николай Николаевич (1862-1933). Один из руководителей контр
революции на Северо-Западе России, генерал от инфантерии (1915 г.). Окончил 
Александровское военное училище (1881 г.), Академию Генерального шта
ба (1887 г.). Участник русско-японской и первой мировой войн. С 1902 г. командо
вал стрелковым полком. В 1907 г.- генерал-квартирмейстер штаба, а с 1912 г.
начальник штаба Казанского военного округа. С 1913 г.- начальник штаба 
Кавказского военного округа. В начале первой мировой войны был начальником 
штаба, а впоследствии командующим Кавказской армии. В 1916 г. успешно провел 
Эрзурумскую и Трапезундскую операции. Оказался последним кавалером ордена 
св. Георгия 2-й степени (1916 г.). В марте - апреле 1917 г.- главком войск Кав
казского фронта, затем в отставке. Осенью 1918 г. эмигрировал в Финляндию, 
а затем в Эстонию. В январе 1919 г. «Русским комитетом» объявлен главой «белого 
движения» на Северо-Западе России; получил разрешение от К. Маннергейма на 
формирование в Финляндии белогвардейских частей. Руководитель весенне-летнего 
наступления 1919 г. белогвардейских войск на Петроград. В мае создает анти
советское «Политическое совещание». 10 июня назначен Колчаком главнокоман
дующим белогвардейскими войсками на Северо-Западе России. В августе вошел 
в «Северо-Западное правительство». После разгрома второго похода белогвардей
цев на Петроград (в октябре - ноябре 1919 г.) с остатками армии отступил в 
Эстонию и в 1920 г. выехал в Англию. Активной роли в эмиграции не играл. 
Похоронен в Ницце. 
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Сансо П.- 134 
Свечников М. С.- 226 
Святицкий Н. В.- 244, 245 
Семенов Г. М.- 29, 41, 57, 62-64, 82, 
• 188, 189, 193 
Сивере Р. Ф.- 159, 161, 162, 164, 168, 169, 

177, 178, 179, 183, 185, 244, 245 
Скоропадский П. П.- 40, 71, 83, 84, 147 
Славен П. А.- 219 
Сокоnов К. Н. - 77 
Соnовьев - 159 
Сорокин И. Л.- 225-229, 232 
~пнр1111 Л. М.- 4 
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Сытив П. П.- 133 

Троцкий Л. Д.- 21, 81, 98, 100, 134, 139, 
150, 196, 203, 237 
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Хвеси11 Т. С.- 95 
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Чечск С.- 195 
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Шермап И. Л.- 4 
Шкуро А. Г.- 230, 231 
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

НАЗВАН Ий 

А 

Австрия - 194 
Австро-Веигрия - 25, 26, 31, 41 
Азербайджан - 89 
Азия - 31 
Азовское море - 178 
Аккермаи (ныне г. Белгород-Днестров-

ский), Бессарабская губерния - 87 
Аксай, Область Войска Донского - 169, 246 
Актюбинск, Тургайская область - 199, 204 
Александрия, Херсонская губерния - 99, 

120 
Алексаидровск (ныне г. Запорожье), Ека
тсринославская губернии - 117, 164, 179 

Александровск-Грушевский (ныне г. Шах
ты), Область Войска До11ского - 180, 217 

Алтай - 61 
Амвросиевка, Область Войска Донского -

168, 245 
Америка - см. Соеди11енные Штаты Аме-
рики (США) 

Амур (река) - 32, 200 
Амурская область - 101 
Англия - 23, 28-31, 37, 38, 40, 45, 57, 

80, 194 
Арзамас, Нижегородская губерния - 116 
Армавир, Кубанская область - 119, 227 -

229 
Армения - 89 
Арск, Казанская губерния - 220 
Архангельск - 26, 28, 32, 43, 116, 191, 192, 

194, 206, 208-211, 236 
Архангельская губерния - 106 
Астрахань - 214, 228, 231 
Астраханская губерния - 216 
Атлантический океан - 105 
Ахметовская, Кубанская область - 229 

Б 

Бавария (Германия, ныне ФРГ) - 45 
Бакальский рудник - 120 
Баку - 89, 90 
Балашов, Саратовская губерния - 120, 122. 

124, 213, 217 
Балтийское море - 32, 108, 115, 121, 176 
Бар, Подольская губерния - 160 
Барановичи, Минская губернии - 118, 121 
Барнаул, Томская губернии - 200 
Барсуковская, Кубанская область - 229 
Батайск, Область Войска Донского - 164, 

169, 185, 225, 245 
Батум (Батуми) - 176 
Ба!смач, Черниговская губерния - 117, 
- 159, 165, 166, 179, 180 
Башкирия - 106 
Белая (река) - 198 
Белая Глина (Белогливская), Ставрополь-
ская губерния - 186 

Белая Церковь, Киевская губерния - 84 
Белгород, Курская губерния - 117, 159 
Беломорское побережье - 97, 192 

266 

Белооконская - 186 
Белореченская, Кубанская область - 227 
Белоруссия - 36, 169, 176, 178 
Бельцы, Бессарабская губерния - 118 
Бендеры, Бессарабская губерния - 118, 

173, 174 
Бердичев, Киевская губерния - 118, 121 
Бердянск, Таврическая губерния - 124 
Березина (река) - 108 
Берлин - 70 
Бессарабия - 37, 66, 98, 141, 172-175 
Бийск, Томская губерния - 200 
Бирск, Уфимская губерния - 198 
Благодарненский уезд, Ставропольская гу-
берния - 228 

Бобринская, Киевская губерния - 117, 118, 
120, 166 

Бобров, Воронежская губерния - 217 
Бобруйск, Минская губерния - 122, 170 
Богучар, Воронежская губерния - 95, 213 
Бодайбо, Иркутская губерния - 60 
Бологое, Новгородская губерния - 118, 122 
Борисов, Ми11ская губерния - 122 
Борисоглебск, Тамбовская губерния - 122, 

217, 219 
Брест-Литовск (ныне г. Брест) - 118, 

165, 170, 176, 178 
Бринд11но, Самарская губерния - 204 
Брюховецкая, Кубанская область - 184 
Брянск - 117, 121, 122, 133, 134, 159, 165, 

178 
Бугульма, Самарская губер11ия - 198, 204, 

205, 221, 222 
Бузулук, Самарская губер1111я - 171 
Буз11нск, Снмб11рская губерния - 220 
Бурец - 122 
Бутурлиновка, Воронежская губерния - 95 
Бухарест - 32 

в 

Вага (река) - 210 
Валк, Лифляндская губерн11я - 119, 121 
Валуйкн, Воронежская губер11ия - 117, 213 
Вандея (Фран11ия) - 102 
Ващ1ярка, Подольская губер11ии - 118 
Варна (Болгария) - 32 
В .. Дуваннос - 245 
Великие Луки, Псковская губерния - 1 Н!, 

122 
Велик11й океан (Тихий океан) - 192 
Великокняжеская, Область Войска Дон
ского - 180 

Великороссия - 84, 91, 93, 176, 179, 
180 

Вельск, Вологодская губерния - 210 
Венгрия - 45 
Верхuеуральск, Оренбургская губер11ия -

171, 187, 199 
Верхотурье, Пермская губерния - 120, 222, 

223 
Вешенская, Область Войска Донского - 95 
Вилков, Бессарабская губерния - 174 



Вильно (Вилыtа, 11ы11е г. Вильнюс) -
121, 124 

В11нница, Подол~.ская губер11ин - 118, 121, 
165 

Висла (река) - 121 
Витебск - 120, 122 
Владивосток - 26. 28, 30, 41, 141, 143, 191, 

192, 194, 195, 200, 206 
Владикавказ, Терская область - 119 
Владимирская губерю1я - 97, 107, 243 
Волга (река) - 54, 71, 107, 109, 110, 120, 

121, 136, 145. 192, 200, 204. 205, 207, 
211, 214, 215, 217, 219-222, 236 

Волковыск, Гродненская губерния - 118 
Вологда - 116, 120, 122, 123, 191, 194, 206, 

209, 211, 235 
Вологодская губерн11я - 106 
Волчанск, Харьковская губерния - 179 
Волынская губерния - 107 
Ворожба, Харьковская губерния - 161, 

165, 166 . 
Воронеж - 120, 122, 131-133, 159, 161, 

162, 168, 179, 216, 245 
Воронежская губерния - 70, 107, 111, 144 
Вороооново - 216 
Восточно-Европейская н11зменность - 109 
Воткинск, Вятская губерния - 94 
Вотская (Удмуртская) автономная об-
ласть - 106 

Выборг - 119 
Выселки, Курбанская область - 184, 226 
Высоцкое, Ставропольская гуfi<•rния - 230 
Вязьма, Смоленская губернш1 - 131 
Вятка (ныне г. Киров) - 116, 120, 122, 

123, 197, 205, 206, 209 
Вятка (река) - 122, 220, 221 
Вятская губери11я - 106 

r 
Галиц11я - 86, 87, 148 
Галич. Костромская губерния - 120 
Гатчина, Петроградская губерн11я - 119 
Геленджик, Черноморская губерния - 227 
Германия - 20, 24-28, 30, 31, 35, 40-42, 

71, 72, 80, 83, 150, 176, 191, 202. 223 
Глубокая, Область Войска Донского - 160, 

• 168, 245 
Глухов, Черн11говская губер1111я - 166 
Гнилоаксайская, Астраханская губер-
ния - 216 

Гю1ловская - 245 
Гомель - 118, 159, 165, 166, 178 
Гребе11ка, Полтавская губер1111я - 166 
Гробов - 120 
Грозный - 231 
Грузия - 89, 102 
Гряз11, Тамбовская губер11ия - 117, 121 
Гулькеои•ш, Кубанская область - 186 
Гумрак - 215 

д 

Дагестан - 61, 230 
Дальний Восток - 28, 29, 41, 56, 63, 189 
Дарданеллы (пролив) - 31, 84, 152 
Дв11нск (11ы11с г. Даугавпилс), В11тебская 

губерн11я - 118, 121, 122, 124, 150 
Дебальцево, Екатер1111ославская губер-
ния - 162. 244 

Дегтево, Область Войска До11rкого - 95 

Дедюхин, Пермская губерния - 120 
Дергачи, Самарская губерния - 116 
Д1111ская. Кубанская область - 226 
Днепр (река) - 99, 102, 107, 108, 110, 

117, 123, 148, 166, 178 
Днестр (река) - 99, 107, 172-174 
Дно, Псковская губерния - 119, 120 
Долженское - 245 
Дон, Донская область (Область Войска 
Донского) - 19, 21, 24, 25, 51, 68-74, 
79, 86, 93, 107. 112, 144, 149, 152, 155-
159, 161-169, 171, 172, 177, 180-183, 
187, 193, 212, 213, 215, 217, 224, 236, 
237, 241 

Дон (река) - 95, 107, 110, 124, 212, 216, 217 
Донбасс, Донецкий бассейн - 42, 113, 115, 

151, 157-162, 178-180, 241, 244 
До1~дуковская, Кубанская область - 227 
Донец Сеоерский (Северный, река) - 110, 

124 
Донская балка, Ставропольская губер
иия - 230 

Донецкая губерния - 107 
Дунай (река) - 174 

Е 

Европа - 19, 31, 34, 44, 45 
Ейск, Кубанская область - 225 
Екатеринбург (ныне г. Свердловск), Перм-
ская губерния - 56, 58, 116, 120. 123, 
195, 197. 200, 203-205, 222 

Екатеринбургская губерния - 106, 203 
Екатерииодар (ныне г. Краснодар), Кубан
ская область - 70, 74, 168, 182-186, 
199, 225-228, 232, 233, 245 

Екатсринослав (ныне г. Днепропет-
ровск) - 99, 103, 120, 160, 163 

Екатеринославская губер1111я - 103, 178 
Елец, Орловская губерния - 117. 121 
Ели11а (река) - 210 
Елы1я, Смоленская губерния - 170 
Енисейск - 60 
Енисейская губерния - 61, 101 

ж 

Ж11том~1р, Волынская губср1111я - 118, 121, 
167 

Жлобин, Могилевская губер1111я - 120, 122, 
170 

Жмеринка, Подольская губерния - 118, 
121, 159, 165, 179 

Журавская - 183 
Журжево (Румыния) - 32 

3 

Забайкалье - 29, 63, 189, 200 
Заветное, Астраханская губерния - 216 
Закавказье - 53, 141, 243 
Закаспийская область - 69, 88, 89, 141, 237 
Закаспийская республика - 89 
Западная Двина (река) - 108 
Западный Буг (река) - 108 
За11лавская - 212 
Захаров - 216 
Званка, Олонецкая губерн11я - 119, 120. 

122 
Зверево - 162, 163, 167. 245 
Змтоуст, Уфимская губернпя - 109, 195, 

196, 198, 203 
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З11аме11ка, Херсонская губерния - 117, 118, 
120, 164 

Золото11оша. Полтавская губерния - 117, 
179 

и 

Иваново-Воанесепск (ныне г. Иваново) -
131 

Иваново-Вознесенская губерния - 107 
Идрица, Витебская губерния - tt7-t18 
Ижевск, Вятская губернии - 93, 94, 222, 

223 
Иловайскан, Область Войска Донского -

162, 244 
Иловлн, Область Войска Донского - 215 
Иловлн (река) - 216 
Ирбит, Пермская губернии - 200 
Иркутск - 62-64, 131, 146, 188 
Иркутская губернии - 62, 101 
Иртыш (река) - 60, 200 

к 

Кавказ - 26, 69, 73, 88, 89, 102, 106, 168 
- Северный - 89, 108, 149, 161, 181, 185, 
186, 208, 224, 225, 227 -230, 232, 233, 
237, 242 

Кавказская, Кубапскан область - 184, 186, 
228, 229 

Кавказский хребет - 102 
Кагальницкая, Область Войска Донско-

го - 183 
Казалннск, Сырдарьинская область - 119 
Казанская, Область Войска Донского - 95 
Казвнь - 56, tt6, 122, 190, 200, 204, 206-

208, 211, 219-221, 223 
Кааатин, Киевская губерния - 118, 121 
Калач на Дону, Область Войска Донско-

го - 213, 216 
Калужская, Кубанская область - 184 
Калужская губерния - 107 
Кама (река) - 109, 203, 204, 220, 221, 236 
Каменская (ныне г. Каменск-Шахтин-

сний), Область Войска Донского - 160, 
162, 180, 245 

Камышин, Саратовская губерния - 120, 
122, 124, 213, 217, 242 

Камышлов, Пермская губерния - 116, 223 
Канск, Енисейская губерния - 61 
Карелия - 106 
Карельский перешеек - 122 
Каре (Турция) - 176 
Каспий, Каспийское море - 231, 237 
Касторная, Воронежскак губерния - 117, 

120, 122 
Качалино, Область Войска Донского - 216 
Кесгольм (ныне г. Приозерск) - 119 
Кемь, Архангельская губерния - 119 
Керчь, Таврическая губерния - 224 
Киев - 70, 84, 118, 120, 123, 148, 149, 157, 

158, 165-167, 174, 176-178 
Киевская губернии - 107, 148 
Кизляр, Терская область - 231 
Кинель, Самарская губср11ин - 122 
Кишинев - 118, 173 
Клинцы, Черниговская губерния - 134 
Ковель, Волынская губРрния - 118 
Кодыш - 210 
Козлов (ныне г. Мичур11нск), Тамбовская 

губерн11я - 117, 203 
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Кол11нкович11, Ми11скан губерннн - 118, 
165, 167 

Колосовка - 87 
Колпаково, Екатер11нославскан губер-
ния - 245 

Коми (зырян) автоном11ая область - 106 
Конотоп, Черниговская губернии - 117, 

120, 166 
Константиногрвд (ныне г. Красноград), 
Полтавская губерния - 166 

Коре11овская, Кубанская область - 184, 
226 

Коростень, Волынская губерния - 118, 
120-121 

Костромская губернии - 107 
Котельииково, Область Войска До11ско

rо - 216 
Котельиич, Вятская губерния - 120, 122 
Котлас, Северодвинская губернии - 122, 

208, 209, 210 
Крайний Север - 192 
Красвоуфимск, Пермская губерния - 116 
Красноярск, Енисейская губерния - 63, 

188 
Крейцбург (11ыне г. Крустпилс), Витебская 
губерния - 117 

Кр~менчуг, Полтавская губерния - 98, 
117, 118, 166, 178 

Кремлево - 116 
Кривомуагинская, Область Войска Дон
ского - 216 

Криничиая, Область Войска Донского -
120 

Круты - 166 
Крылов, Астраханская губерння - 216 
Крым - 43, 107, 164, 178, 224 
Крымская, Кубанскан область - 227 
Кубань, Кубанская область - 25, 51, 53, 

68, 69, 71-73, 76, 79, 112, 113, 124, 144, 
155, 169, 181-186, 193, 224, 225, 231, 
245, 246 

Кубвнь (река) - 226 
Кузино - 120 
Куаонемское, Леувовская волость, Пи
нежский уезд - 43 

Купннск, Харьковская губерния - 117, 
160, 161, 179, 180 

Курган, Тобольская губернии - 116, 200, 
204 

Курляндия - 176 
Курск - 117, 120, 122, 123, 162, 166, 178, 

179, 203 
Курская губерния - 107 

л 

Лаба (река) - 226 
Лабинская, Кубанская область - 228 
Лаишев, Казанская губерния - 220 
Латвия - 38, 39, 66, 142, 176 
Лежанка - 183 
Лепичево - 216 
Лида, Виленская губерния - 121 
Липовецкий уезд, Киевская губерния -

148 
Л11ски (ныне г. Георги у-Деж), Воро11еж
сквя губерния - 117, 120, 161, 213, 217, 
242 

л итвв - 36, 66, 176 
Л ифля1щская губерния - 243 



Лихая - 120, 160, 162-164, 168, 180, 212, 
214, 215, 245 ' 

Лодейное По.яе, 0.яонецкая rубериия - 119 
Ло3овая, Екатери11ос.яавская губерния -

117, 161, 166 
Лубны, По.ятавская rуберння - 166 
Луrанск, Екатеринос.яавская rуберния -

162, 179, 180 
Лунинец, Минская губерния - 118, 121 
Льrов, Курская губерния - 120 
Люботин, Харьковская губерния - 161 

м 

Майорский - 216 
Макеевка, Об.пасть Войска Донского -

244, 245 
Ма.яоярос.яавец, Ка.яужская губерния -
Н7 

Ма.яый Бере3и11чек - 210 
Маныч Западный (река) - 225 
Марийская автономная об.яасть - 106 
Мариуполь, Екатериносnавская губер-
ния - 163, 164 

Матвеев Курган, Обnасть Войска До11ско
го - 246 

Меnекесс (ныне г. Димитровrрад), Самар
ская rуберния - 221 

Меnитопоnь, Таврическая rубер11ия - 103, 
117 

Меиаеnннск, Уфимская rуберння - 201" 
222 

Ми.я.яерово, Обnасть Войска До11ского -
160-163 

Минера.яьные Воды, Терская обnасть -
227, 230 

Минск - 118, 124 
Михай.яовская, Кубанская об.яасть - 227, 

228 
Могн.яев - 120, 122, 159, 169, 170, 176 
Могиnев-Подоnьскнй, Подоnьская губер-
ния - 174 

Моздок, Терская об.яасть - 231 
Моаырь. Минская rуберния - 120 
Мо.яодеч110, Виnенская губерния - 118 
Моршанск, Тамбовская губер11ия - 116 
Москва - 19, 86, 96, 107, 116, 117, 119, 

121, 122. 132, 134, 135, 159, 165, 171, 
.181, 191, 201-203, 206, 209, 213, 219, 243 

Московская губерния - 107, 243 
Муганская Советская Респубnика - 89 
Мурманск - 27, 119, 176, 191, 192, 194, 

201. 202, 208 
Мурманская губер11ия - 106, 208-210 
Муром, Вnадимирская губерния - 28, 47, 

116, 202 
Мысовая - 63 

и 

Нагут - 230 
Нарва, Петроградская rуберн11я - 80, 119, 

123, 176 
Нарова (Нарва, река) - 122 
Нев11н11омысская, Кубанская обnасть -

222-229 
Неж11н, Черниговская губерн11я - 120 
Не3амаевская, 1\убанская обnасть - 184 
Некnиновка, Об.яость Войска Донского -

245 
Некрасовская, Кубанская об.яасть - 184 

Неман (река) - I08 
Нерчинский завод, Забаiiкаnье - 189 
Нижеrородская губерния - 107 
Нижнеудинск, Иркутская губерния - 64 
Нижний Новгород - 122. 131, 197, 203 
Ник11товка, Екатериносnавская губер-
ния - 244 

Ннко.яаев, Херсонская губерния - 32, 35, 
87, 98, 117, 141, 160 

Ннкоnо-Березовка, Уфимская губер11ия -
198 

Новгород - 122 
Новгородская губерния - !07 
Новоград-Воnынск, Во.яывская губер-
ния - 118 

Новоаыбков, Черниrовская губерния - 165 
Ново.яеушковская, Куба11ская обnасть -

183 
Новоминская, Кубанская обnасть - 225 
Новонпкопаевск (ныне г. Новосибирск), 
Томская губерния - 189 

Новороссийск - 32, 33, 79, 141, 168, 182, 
185, 227 

Новосокопьнию1, Псковская губерния -
120 

Новохоперск, Воронежскан губерния -
95, 213, 217 

Новочеркасск, Об.яасть Войска Донского -
lt7, 149, 160, 161, 164, 169, 185, 212. 
225, 242, 246 

Новый Оскоп, Курская губерния - 179 
Нязепетровский 3авод (ныне г. Няаепет

ровск), Пермскан губерния - 201 

о 

Обоаерская, Арха11гепьская губернии -
210 

Одесса - 32, 35, 87, 98, 99, 117, 123, 141, 
172-174, 178, 179 

Одесская губерния - 107, 172, 173 
Ока (река) - 107 
О.яьвиопо.яь (ныне г. Первомайск), Херсо11-
ская губерния - 118 

Оnьгннская, Кубанская об.яасть - 183, 245 
Омск - 39, 54-61, lt6, 189, 195, 200 
Онега (река) - 210 
Open - 117, 121-123, 159, 162, 203 
Оре11бург - 116, 119, 120, 171, 187, 198-

200 
Оренбургская губерния - 155, 158, 170, 

187, t90, 199 
Ор.яовская губерния - 107 
Орск, Оренбургская губер11нн - 120, 187, 

199, 204 
Орша, .Моrиnевская rуберн11я - 118, 120, 

122, 176 
Остаwков, Тверская губерн11я - 122 
Остров, Псковская губер11ия - 122 

п 

Пав.яогрвд, Екатернносnавская губерния -
161. 179 

Париж - 79 
Пс113а - 41, 96, 116, 121. 192, 195, 203 
Пср"ская губерния - 56, 106 
Псра1ь - 109, 116, 122, 123, 196, 197, 205, 

206, 209 
Петровеньки, Екатериносnавская губср

н 11я - 245 
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Петровск, Саратовская губерния - 89, 231 
Петровское, Ставропольская губерния -

230 
Петрозаводск, О11онецкая губерния - 119 
Персия (Иран) - 89 
Петроград (ныне г. Ленинград) - 19, 107, 

110, 116, 119, 120, 122, 123, 128, 132, 
134, 135, 137, 171, 191, 197, 243 

Петроградская губерния - 107, 243 
Петропавловск, Акмо11ннская область -

116 
Печерский край - 211 
П1шега (река) - 210 
Пинск, Мпнска11 губерния - 118 
П11рятив, Полтавская губерния - 117 
Пичугнпо - 216 
Плесецкая, Архангельская губер1шя - 210 
Поволжье - 39, 41, 54, 55, 73, 96, 145, 

195, 197 
- Среднее - 145, 146, 197, 200 

Поворнпо, Воронежская губерния - 117, 
120, 122, 213, 215, 217 

Подо.1ня, Подольская губерния - 107, 
178 

Полоцк, В11тебская губерния - 118, 124, 
176 

Полтава - 84, 98, 132, 165, 166 
Полтавская губерния - 107 
Пошехонский уезд, Ярославская губер
ния - 99 

Польша - 20, 23, 32, 35-37, 45, 66, 68, 
88, 150, 176 

Прибалтика - 26, 37, 39, 40, 80, 141 
Прикамский край - 94 
При11уки, Полтавская губерnня - 117 
Приморская об11астL - 101 
Прн1щевы острова - 23, 33-35 
Приуралье - 198 
П рова11ье - 245 
Проскуров (ныне г. Хме11ы1нцкий), По-
дольская губерния - 118 

Прохладная, Терская область - 231 
Псков - 80, 81, 119, 122, 123, 150, 176 
Псковская губерния - 107 
Пшехская, l\уба11ская область - 227 
Пятигорск - 227, 230 

р 

Рагозерская - 43 
Раздельная, · Херсонская губерния - 87, 

118 
Реве11ь (ныне г. Та111111нн) - 80, 119, 121 
Режица (ныне г. Резекне), Витебская гу-
берния - 117 

Ржев, Твt>рская губер1111я - 118, 122 
Рига - 124 
Ровно, Во11ы11ская губерния - 118, 121 
Рогачев, Мог11.,евская губерния - 120, 122, 

170 
Родниковская, Кубанская область - 228 
Ромодан, Полтавская губерния - 166 
Рос11авль, Смоленская губерния - 122 
Россия - 18, 20, 23-40, 42, 44, 45, 51-

55, 57, 59, 65-71, 73-75, 77, 79, 82-
89, 100, 101, 103, 109-112, 114, 115, 
120, 122, 123, 140, 165, 167, 172, 175. 
176, 181, 185, 188, 190-192, 194, 203, 
205, 212-214, 224, 242, 245 

1-'СФСР - 18, 20, 23, 26, 28, 31, 32, 35. 37, 
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86, 102, 105, 116-1,8, 130, 131, 134, 136, 
137, 140, 151, 172, 173, 175, 190 

Ростов, Ярославская губерния - 149, 164, 
169, 180, 183, 185, 212, 214, 241, 245 

Ростов-на-Дону, Область Войска До~1ско
го - 117, 119, 160, 179, 180, 183 

Рузаевка, Пензенская губерния - 116 
Румыния - 23, 32, 37, 148, 152, 155, 168, 

172-175 
Рыбинск, Ярославская губерния - 202 
Рыбница, Бессарабская губерн11я - 118, 

174 
Ряженое - 245 
Ряжен, Рязанская губерния - 116, 117, 

121 
Рязанская губерния - 107 
Рязанская, Кубанская область - 184 
Рязань - 116, 117 

с 

Сап (река) - 215, 216 
Са11ьская степь - 169, 183, 212, 246 
Са11ьский округ, Область Войска Донско-

го - 213 
Самара - 54-56, 111, 116, 119, 122, 123, 

145, 146, 195, 196, 198, 204, 222 
Самарская губерния - 106, 111, 203 
Сарапу.1 (Сарапу11ь), Вятская губерния -

94, 116, 198, 222 
Саратов - 116, 122, 188, 217 
Саратовская губерния - 106, 111, 144 
Сарепта (ныне г. Красноармейск), Сара-
товская губерния - 215, 216 

Сарны, Киевская губерн11я - 118, 121 
Свирь (река) - 122 
Свияжск, Казанская губер1111я - 110, 116, 

206, 220 
Святой Крест (ныне г. Будеионс"), Став-

ропо.1ьская губерния - 228 
Себеж, Витебская губерния - 117 
Себряково, Область Войска Донского - 216 
Севастополь - 43, 117 
Северная Двина (река) - 208-210, 235 
Северная область - 43, 69, 146 
Северодвинская губерния - 106 
Сед11е11 (ныне г. Седльце, Польша), Сед-

11ецкая губерния - 118 
Сейм (река) - 110 
Семейкино - 245 
Семнреченская область - 200 
Семиречье (Джетысу) - 146 
Сергач, Нижегородская губ~рния - 116 
Сергиевск, Самарскан губер1111я - 198 
С11бнрь - 20, 27-29, 33, 37, 39-41, 54. 

56, 59-63, 73, 82, 91, 93, 101. 109, 114, 
143, 145, 146, 155, 188, 195, 200, 206, 
241 
- Восточная - 29, 62, 64, 141 
- За11ад11а11 - 40, 109, 146, 200 

С11мбирск (ныне г. Ульяновск) - 110, 116, 
203, 204, 206, 221. 222 

Симб11рская губерния - 106 
Си11е11ьниково, Екатер11нос11аnская губер-
ния - 117, 120, 161, 163, 179 

Скв11рскнii уезд, К11евская губер111111 - 148 
С11авянск, Харьковская губер1шя - 161 
Смоленск - 118, 122, 131, 159 
Соединенные Штаты Амери1ш (США) -

23, 28-31, 33, 152 



Соловецкие острова - 208 
Сороки (Сорока, ныне г. Беломорск), Ар
хангельская губерния - 208, 210 

Сосыка, Кубанская область - 225 
Сочинский округ, Черноморская губер
ния - 102 

Спасск (Спасск-Татарский, ныне г. Куй
бышев) - 221 

Средь - Мехревская, Арханге.11ьская гу-
берния - 210 

Сретенск, Забайкальская область - 189 
СССР - 24, 28, 43, 44, 106, 116, 141 
Ставрополь - 186, 226, 228-230, 232 
Ставропольская губерния - 89, 228, 230, 

231 
Старая Русса, Новгородская губерния -

119, 122 
Старобепьск, Харьковская губерния - 180 
Стерпитамак, Уфимская губерния - 198 
Супин, Область Войска Донского - 180, 

245 
Супьт&J1-Сапы - 245 
Сухиничи, Калужская губерния - 117 
Сызрань, Симбирская губерния - 110, 116, 

122, 14/i. 195, 196, 200, 204, 222 

т 

Таганрог, Область Войска Донского - 78, 
103, 117, 124, 152, 164, 168, 245 

Таганрогский округ, Область Войска Дон• 
ского - 70 

Таловая, Воронежская губерния - 217 
Таманский полуостров (Тама11ь) - 182, 

224-227 
Тамбов - 116 
Тамбовская губерния - 107, 111 
Тапе, Эстпяндская губерния - 119, 121 
Тарнопопь (Тернополь) - 118 
Татария - 106 
Ташкент - 90, 119, 171 
Тверская губерния - 107, 243 
Темерник - 245 
Темнопесская, Кубанская область - 229 
Темрюк, Кубанская область - 182, 224, 225 
Терек - 69, 73, 79, 193 
Терек (река) - 231 
Тверская область - 89, 186, 208, 230-232 
Тётюши, Казанская губерния - 204 
Тимошевскаи, Кубанская область - 225, 

226 
Тирасполь, Херсонская губерния - 86, 173 
Тифпис (ныне г. Тбилиси) - 102 
Тихорецкая (ныне г. Тихорецк), Кубанская 
область - tt 7, 168, 180, 182- 186, 212, 
214, 215, 225, 226, 228, 229, 232, 245 

Тобольск - 200 
Томск - 56, 60, 146, 188, 189 
Томская губерния - 101 
Топса, Архангельская губерния - 21() 
Торговая, Ставропольская губерния - 183, 

186 
Трипопье, Киевска!' губерния - 148 
Троицк, Оренбургскан губерния - 120, 187, 

204 
Троицкое, Область Войска Донского - 174 
Трубеж (река) - 167 
Труфапова Гора (Труфаногорская), Арха11-

гельская губерния - 43, 210 
Туансе, Чер11оморская губер1111я - 227 
Тула - 116, 117, 121, 123 

Тулгас - 210 
Тульская губерния - 107 
Тургайская степь - 187, 199 
Туркестан, Сырдарьинская область - 119 
Туркестан - 20, 69, 88, 90, 108, 114, 199, 

237 
Турция - 26, 176 
Тюмень - 116, 200, 204 

>' 
Узловая, Тульская губерния - 117 
Украина - 19, 24, 25, 31, 32, 36, 40, 53, 

69-72, 78, 83-88, 91, 93, 97-104, 106, 
108, 113-115, 124, 132, 147-149, 155-
159, 161-173, 176-180, 190, 192, 213-
215, 225, 237, 241 
- Правобережная - 68, 178, 179 
- Левобережная - 179 

Унеча, Черниговская губерния - 134 
Умань, Киевская губерния - 149 
Упорная, Кубанская область - 229 
Урал, Уральская область - 55, 56, 91, 93, 

106, 111, 112, 114, 124, 145, 155, 158, 
170, 187, 190, 191, 197, 199, 200, 211, 236 

Урал (река) - 187 
Уральск - 116, 171, 187, 188 
Уральские горы, Уральский хребет - 109, 

236 
Урбах, Самарская губерния - 204 
Урупская, Куба11ская область - 229 
Уссурийский край - 29, 200 
Усть-Каменогорск, Семипалатинская об-
ласть - 200 

Усть-Лабинская, Кубанская область - 184 
Усть-Медведицкая (ныне г. Серафимович), 
Область Войска Донского - 95 

Усть-Пога - 43 
Уфа - 55, 56, 116, 123, 195, 196, 198, 204, 

222, 223 
Уфимская губер1111я - 203 

ф 

Фастов, Киевская губерния - 118, 166 
Фергана - 90 
Финляндия - 27, 32, 38, 39, 66, 119, 141, 

176, 177, 192 
Франция - 2~. 2R-33, 35-37, 87, 191, 194 

х 

Ханжонково - 245 
Харьков - 84, 86, 117, 123, 147, 158-

163, 166, 179 . 
Харьковская губерния - 71, 107, 124 
Хвалынск, Саратовская губерния - 200, 

204 
Херсон - 32, 35, 98, 178 
Херсонская губерния - 98, 103, 148 
Холмщина (область на левом берегу реки 
Западный Буг, Польша) - 176 

Хопры - 245 
Христиновка, Киевская губерния - 118 
Хутор - Михайловский, Черниговская гу-
берния - 117. 178 

ц 

Царицын (11ы11е г. Волгоград), Саратов
ская губер1111я, позже Царицынская гу
берния - 70. 71, 117, 120, 122, 131, 159, 
164, 168, 169, 180, 212-219, 225, 227-
229, 236, 242 
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l(яепюво, 1\11евская 1·убер1111я - 166 
Центра.1ы1ыii Промыш.1N111ыii район -

106. 107. 110. 115. 121 
Ц<•нчн1.1ы1ыii Ч<•111ю3сщ1ыii район - 1UH. 

IOi 
ч 

Чnп.111но, Екатери11ос.1авская губерю1я -
120 

Чс~;усво, Арла11ге.1ьская губерн11я - 210 
Челяб1111ск - 116, 120. 158, 194. 195, 197. 

198, 204, 223 
Че.1яб1111ская губерн11я - 106 
Черемхово, Иркутская губерн11н - 62, 63 
Чсреновец - 120 
Чсрс11овецкая губер1111я - 106 
Черкассы. К11еоская губерн11н - 98. 117, 

166, 179 
Чер1111гооская губерния - 107 
Черное море - 35. 71. 85. 115, 121, 140, 

141. 1i6. li8. 1i9. 22i 
Чср11оморскос 1юберетье - 98. 102 
Черноморье - 102 
Чер11ыii Рьшок. Тt•11ская обо111ст1. - 221. 

231 
Чертково. Область Войска Допского - 162. 

180 
Чир. Об.1асть Boiirкa До11<·1;nго - 164. 169. 

180. 185 
Чир (река) - 180 
Ч 11стоно.1ь, 1\ааанская губер1111я - 204. 221 
Чита - 188. 189 
Ч111ю1ы. Уф11мская rубср1111н - 116, 198. 

204 
Чуваш11я - \06 
Чудов11. Новrородrкан губ<•р1111я - 122 
Чуrовскан, Пермская губерн1111 - 120 

ш 

Шадр1111с1<, Пермская губерю1н - 201 
Шахтная. Об.1асть Boiici;a Донс~;оrо - 246 
Шенд;ю1ii, 1\уба11с1<ая область - 184 
Шен~;урск. АрхаttГ<'.1ьс~;ан rуберн11я - 210 
Шенетов~;а, Волынская rубер1111я - 118 
Ш11пово, Са>~арская губерн11я - 188 
Што1<ма11сгоф, Л11ф.1я11дс~;ая губерния -

121 

щ 

Щигры. Курс~;ая губср1111я - 12U 

3 

Эrто111111 - 38. 39. 66. 119. 142. 176 

ю 

Ю;кныii Буг (река) - 107 
Юзооо - 179, 245 
Ю.юв~;а ( 11ы11t• r. ДонNtк). 1':катер111юслав
rю1я rубер1111я - 162 

Юрьсв-Польсю1ii. В.1а.:111м11рсна11 rубс11-
111111· - 97 

я 

Ямбург (ныне г. 1\1111г11сс1111). Псчюrра;~-
с к11я губсрн 1111 - l l!J 

Нно1111я - 23. 28-31 
Ярослав.1ь - 28, 47, 96. 110, 116, 202. 2U9 
Я рос.1аос~;ая губср1111я - 97. 1 Oi 
Яс11новатая. Екатер1111ос.1авснан губер-

1111н - 24/е 
Яс1·ы (Р~·"ы111111) - 32, li3. li4 
Я ш~;у.1ь. Арха111·еш.сна11 rуб<•р1111н - 228 










