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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Происходящее на современном 

этапе переосмысление истории Гражданской войны в России неизбежно 

порождает поиск и исследование новых обстоятельств этого на первый 

взгляд непродолжительного периода отечественной истории. В значительной 

степени исключительность его обуславливается чрезвычайной 

содержательностью, масштабными и драматическими событиями, 

определившими дальнейшее социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие будущего государства. 

Многие сюжеты, связанные с историей Гражданской войны остаются 

вне поля зрения исследователей. Прежде всего это касается Белого движения, 

его идеологии, методов борьбы, представлений его лидеров о будущем 

развитии государства российского. 

В ходе Гражданской войны противоборствующие стороны пытались 

воплотить в жизнь свои политические теории и создать вооружённые силы и 

управленческие структуры. Важным критерием для характеристики одной из 

сторон, участвующей в Гражданской войне, могут служить воззрения 

лидеров Белого движения на основы государственности и попытки 

практического их осуществления. 

 Основными вопросами государственного строительства являются 

вопросы о форме правления, национальном суверенитете и механизме 

власти. От сторон, боровшихся в Гражданской войне, все эти вопросы 

требовали не только теоретического, но и практического разрешения. 

В стане Белого движения были созданы самые крупные вооружённые 

силы, не просто противостоявшие Советской власти, но и представлявшие 

реальную угрозу самому ее существованию. Политическая общность 

различных центров антибольшевистской вооружённой оппозиции 

проявилась, в частности, в том, что весь лагерь организованной 

контрреволюции стали именовать «белым движением», её идеологию - 

«белым делом», а Гражданская война обоснованно представляется, в первую 
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очередь, как противостояние «красных» с «белыми». Их вооруженное 

противоборство стало, безусловно, одним из основных ее факторов. 

В ходе Гражданской войны лидерами Белого движения осуществлялся 

поиск и формирование новых моделей будущего политического и 

общественного устройства государства. В этой связи значительный интерес 

представляют политические взгляды вождей Белого дела, а также социально-

экономическая и политическая деятельность антибольшевистских 

правительств, недостаточно, на наш взгляд, изученная на сегодняшний день. 

На современном этапе в российском обществе продолжается поиск 

консолидирующей идеи. Продолжается дискуссия о том, какая национальная 

идея должна быть в России в настоящее время, куда должна двигаться наша 

страна, какими должны быть система ценностей, а также направление 

дальнейшего развития современного российского общества. Общепризнанно, 

что наличие общенациональной идеи обеспечивает стабильность, прогресс и 

дальнейшее позитивное развитие общества. Знание событий, процессов и 

идей прошлого необходимо для совершенствования системы со
 
циальной и 

по
 
литической ор

 
ганизации. С этой точки зрения важно осмысление и 

обобщение любого опыта теоретических проектов, даже если их авторы 

находились в стане противников официальной власти, но искренне болели за 

судьбу своего отечества. 

Объект исс
 
ледования – Гражданс

 
кая война в Росс

 
ии. 

Предмет исс
 
ледования – предста

 
вления о бу

 
дущей росс

 
ийской 

госу
 
дарственност

 
и лидеров Бе

 
лого движе

 
ния. 

Хронологические р
 
амки иссле

 
дования охватывают период от 

пр
 
ихода к власт

 
и большеви

 
ков в октябр

 
е 1917 г. до р

 
азгрома во

 
йск генера

 
ла 

П.Н. Вр
 
ангеля в но

 
ябре 1920 г. 

Территориальные р
 
амки иссле

 
дования охватывают вс

 
ю территор

 
ию 

бывшей Росс
 
ийской Импер

 
ии. 

Степень изуче
 
нности тем

 
ы исследования. История Гр

 
ажданской 

во
 
йны в Росс

 
ии не была об

 
делена вни

 
манием уче

 
ных и в ко

 
личественно

 
м 
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отношени
 
и настолько об

 
ширна, что не по

 
ддается ско

 
лько-нибуд

 
ь точному 

учету. О
 
на включает в себ

 
я огромное ч

 
исло всевоз

 
можных соч

 
инений. По 

с
 
амым прибл

 
изительным по

 
дсчетам, про

 
веденным со

 
временными 

исс
 
ледователя

 
ми, ч

 
исло печат

 
ной продук

 
ции по это

 
й проблеме пре

 
высило к 

н
 
астоящему вре

 
мени более 30 т

 
ысяч книг и ст

 
атей. 

Историографию, пос
 
вящённую проб

 
леме взгля

 
дов лидеро

 
в Белого 

д
 
вижения на бу

 
дущее устро

 
йство Росс

 
ии, можно условно р

 
азделить н

 
а два 

разде
 
ла — это отечест

 
венная истор

 
иографию со

 
ветского и соврменного 

росс
 
ийского пер

 
иодов, а т

 
акже зарубе

 
жная истор

 
иография, котор

 
ая 

включает в себ
 
я эмигрантс

 
кую историо

 
графию. 

В советско
 
й историографии (1

 
920-1990гг.) политичес

 
кие и 

общест
 
венные воззре

 
ния лидеро

 
в Белого д

 
вижения ос

 
вещались, в ос

 
новном, 

со
 
вместно с изуче

 
нием истор

 
ии революц

 
ии и Гражд

 
анской вой

 
ны в Росси

 
и. 

Советск
 
ие историк

 
и оценивал

 
и события Гр

 
ажданской во

 
йны в Росс

 
ии, 

зачасту
 
ю представ

 
ляя Белое д

 
вижение в ос

 
новном как сост

 
авную част

 
ь 

интервенции, напр
 
авленной н

 
а ликвидац

 
ию завоева

 
ний октябр

 
ьской 

рево
 
люции и рест

 
аврацию мо

 
нархическо

 
го строя. 

Советские истор
 
ики рассматр

 
ивали работ

 
ы В.И. Лен

 
ина как ос

 
нову 

при о
 
ценке всех н

 
аучных проб

 
лем, как единственно верный 

исс
 
ледовательс

 
кий подход. Белое д

 
вижение в р

 
аботах советс

 
ких учёных 

тр
 
актовалось к

 
ак часть ме

 
ждународно

 
й контррево

 
люции, гла

 
вной целью 

которо
 
й было у

 
ничтожение «оч

 
ага больше

 
вистской з

 
аразы – Рес

 
публики 

Со
 
ветов

1
, ставшей «у

 
грозой сущест

 
вования миро

 
вого капит

 
ализма»

2
. 

Внутренняя по
 
литика бел

 
ых правите

 
льств советс

 
кими 

иссле
 
дователями изуч

 
алась огра

 
ниченно по ср

 
авнению с вое

 
нными 

опер
 
ациями бел

 
ых армий. В

 
месте с те

 
м, в 20-е го

 
ды предпри

 
нимаются 

по
 
пытки, сто

 
я на маркс

 
истко-лени

 
нской платфор

 
ме, более г

 
лубоко изуч

 
ить 

процесс
 
ы Гражданс

 
кой войны. Из исс

 
ледований 1

 
920-х гг. с

 
ледует выде

 
лить 

                                                           
1
 Кин Д. Деникинщина на Украине. — Харьков: Книгоспилка, 1927. 49с. 

2
 Кин Д.Я. Враги Советской республики. – М.: Высш. воен. ред. сов., 1923. – 72с. 



5 
 

работ
 
ы генерала ц

 
арской арм

 
ии Н.Е. Ка

 
курина, от

 
мечавшего об

 
щие черты 

по
 
литического курс

 
а белых пр

 
авительств. К ч

 
ислу значимых работ 

по
 
добного ро

 
да следует от

 
нести двухто

 
мный труд Н.

 
Е. Какурин

 
а «Как 

сра
 
жалась рево

 
люция»

1
. 

А.И. Гуковс
 
кий описал с

 
пецифику а

 
грарнокрест

 
ьянской по

 
литики 

пра
 
вительства ге

 
нерала П.Н. Вр

 
ангеля. Д.

 
Я. Кин отр

 
азил различ

 
ные сторон

 
ы 

политичес
 
кого курса ю

 
жнорусского Бе

 
лого движе

 
ния. В тру

 
дах Кина и 

Гу
 
ковского про

 
водился ан

 
ализ внутре

 
нней полит

 
ики лидеро

 
в Белого 

д
 
вижения, к

 
ак период в р

 
азрешении по

 
литических и пр

 
авовых проб

 
лем 

России н
 
ачала XX ве

 
ка

2
. 

Советская истор
 
иография н

 
апрямую за

 
висела от и

 
деологичес

 
кого 

влиян
 
ия и таким обр

 
азом определила отриц

 
ательное от

 
ношение ко все

 
му, 

что бы
 
ло связано с Бе

 
лым движен

 
ием, которое пре

 
дставляло собо

 
й военного 

и по
 
литического о

 
ппонента д

 
ля советско

 
го лагеря. Н

 
апример, со

 
ветский 

вое
 
начальник А.

 
И. Егоров и со

 
ветский истор

 
ик Д. Кин в с

 
воих работ

 
ах 

предста
 
вляют лидеро

 
в Белого д

 
вижения в в

 
иде «контрре

 
волюционны

 
х 

элементо
 
в» и сторо

 
нников рест

 
аврации ст

 
арых поряд

 
ков и монар

 
хии, при 

это
 
м о политичес

 
кой деятел

 
ьности бел

 
ых правите

 
льств, а т

 
акже их 

по
 
литических взглядах пр

 
актически не у

 
поминается

3
. Т

 
аким образо

 
м, 

политичес
 
кая и идео

 
логическая с

 
итуация в со

 
ветской Росс

 
ии 

предопре
 
делила поз

 
ицию первы

 
х советски

 
х исследов

 
ателей истор

 
ии 

Гражданс
 
кой войны в Росс

 
ии. Она ис

 
ключила воз

 
можность объе

 
ктивного, 

не
 
предвзятого и всесторо

 
ннего анал

 
иза ключево

 
го элемент

 
а деятельност

 
и 

лидеров Бе
 
лого движе

 
ния, а име

 
нно формиро

 
вание полит

 
ических про

 
грамм, 

а т
 
акже воззре

 
ния лидеро

 
в Белого д

 
вижения о бу

 
дущем Росс

 
ии. 

                                                           
1
 Какурин Н. Н. Как сражалась революция; В 2 т. (М, 1925-1926). М.: Издательство 

политической литературы. 1990. 
2
Кин Д. Деникинщина. М-Л.; Прибой. 1927.с.275; Гуковский А.Аграрная политика 

Врангеля // Разгром Врангеля.- М, 1930. 
3
 Кин Д. Деникинщина. М-Л.; Прибой. 1927. С.54; Егоров А.И. Гражданская война в 

России: Разгром Деникина.М, 1931.С. 33. 
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С начала 30
 
х гг. утвер

 
ждение одноз

 
начных оце

 
нок в истор

 
иографии 

Гр
 
ажданской во

 
йны коснулос

 
ь и истори

 
и контррево

 
люции. Кон

 
кретное 

изуче
 
ние политичес

 
кого курса бе

 
лых на осно

 
ве новых источ

 
ников 

подме
 
нялось, нере

 
дко, перес

 
казом уже в

 
веденного р

 
анее в науч

 
ный оборот 

м
 
атериала. В

 
ыделялись из оф

 
ициальной истор

 
иографии исс

 
ледования  

А В.  Четыр
 
кина, расс

 
матривавше

 
го внутрен

 
нюю полити

 
ку правите

 
льства 

А.И. Де
 
никина на ос

 
нове матер

 
иалов Особого совещания при Г

 
лавкоме 

Воору
 
женных Сил Ю

 
га России (

 
далее – ВС

 
ЮР)

1
. В 193040е г

 
г. обостри

 
лся 

интерес к изуче
 
нию регион

 
альных проб

 
лем истори

 
и Гражданс

 
кой войны, 

особе
 
нно подпол

 
ьного и парт

 
изанского д

 
вижений. 

Однако, в пер
 
иод 1930х г

 
г. основно

 
й упор в со

 
ветской истор

 
иографии 

де
 
лался на г

 
ипертрофиро

 
ванное участ

 
ие стран А

 
нтанты в Гр

 
ажданской 

во
 
йне и их по

 
мощь Белому д

 
вижению. Это ст

 
ало осново

 
й для созд

 
ания И.В. 

Ст
 
алиным в 30-е го

 
ды концепц

 
ии трех ко

 
мбинирован

 
ных походо

 
в Антанты: 

вес
 
ной и лето

 
м 1919 г. – во г

 
лаве с адм

 
иралом А.В. Ко

 
лчаком; осе

 
нью 1919 

г. – во г
 
лаве с генер

 
алом А.И. Де

 
никиным; в 1

 
920 г. – со

 
вместные де

 
йствия 

русс
 
кой армии ге

 
нерала П.Н. Вр

 
ангеля и По

 
льши во гл

 
аве с Ю. 

П
 
илсудским

2
. Появление ст

 
алинской ко

 
нцепции мо

 
жно связат

 
ь со 

сложи
 
вшейся меж

 
дународной с

 
итуацией в 1

 
930-е гг. 

К концу 1950
 
х гг. обоз

 
начились пере

 
мены в оце

 
нке политичес

 
кой 

деятел
 
ьности бел

 
ых правите

 
льств. Это было следствие изменения 

политической ситуации в стране, обусловленной «Хрущевской 

оттепелью».Стало возможным высказывать ранее не поощрявшиеся идеи. 

В конце 1960
 
х гг. намет

 
ились движе

 
ния к наибо

 
лее основате

 
льному 

исс
 
ледованию прот

 
ивоположно

 
го лагеря со

 
ветской вл

 
асти. Так, в р

 
аботе 

«Истор
 
ии гражданс

 
кой войны в ССС

 
Р» освещал

 
ась полити

 
ка правите

 
льства 

                                                           
1
 Четыркин А. Развал иразложение армии Деиикина.//Исторические записки, М, 1941. С.8-

36. 
2
 История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс; Под ред. 

Комис. ЦКВКП(б). Одобрен ЦК ВКП(б). 1938. - М.: Государственное издательство 

политической литературы, 1938. – 352с. 
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генер
 
ала П.Н. Вр

 
ангеля по использованию опыта сто

 
лыпинской а

 
грарной 

рефор
 
мы. В науч

 
ный оборот т

 
акже вводи

 
лись новые до

 
кументы, 

ис
 
пользовалис

 
ь труды иностр

 
анных учён

 
ых.  

В 1980 гг. Г.З Иоффе оратился к изучению по
 
литического курса 

бе
 
логвардейс

 
ких правите

 
льств, баз

 
ирующихся н

 
а Востоке Росс

 
ии. Г.З. 

Иоффе ос
 
вятил зако

 
ны колчако

 
вского пра

 
вительства, а т

 
акже полит

 
ику 

Особого Со
 
вещания пр

 
и Главкоме ВС

 
ЮР

1
. В этот пер

 
иод истори

 
ки изучают 

де
 
ятельность п

 
артийных ор

 
ганизаций, г

 
лавным обр

 
азом кадетс

 
кой партии. 

Фу
 
нкциониров

 
ание кадетс

 
кой партии в го

 
ды Гражданс

 
кой войны и её 

в
 
лияние на р

 
азработку по

 
литических про

 
грамм Бело

 
го движени

 
я детально 

изуч
 
ались Н.Г. Ду

 
мовой

2
. Рас

 
ширялся сп

 
исок пробле

 
м истории Бе

 
лого 

движе
 
ния и в свет в

 
ыходили работ

 
ы, освещаю

 
щие местну

 
ю власть н

 
а 

занятых бе
 
лыми армия

 
ми территор

 
иях. 

Одна из мо
 
нографий Иоффе б

 
ыла посвяще

 
на личност

 
и генерала Л.

 
Г. 

Корнило
 
ва и предпо

 
лагалась к

 
ак первое из

 
дание в сер

 
ии исследо

 
ваний о 

ли
 
дерах Бело

 
го движени

 
я

3
. 

В условиях рас
 
ширения гласност

 
и в СССР, и переосмысления истор

 
ии 

советско
 
го государст

 
ва по мног

 
им важнейш

 
им проблем

 
ам, исследо

 
ватели, 

ос
 
новываясь н

 
а нормах со

 
ветской истор

 
иографии, не и

 
мели возмо

 
жности 

мгно
 
венно отре

 
шиться от стереот

 
ипов, созд

 
анных за го

 
ды советско

 
й власти. 

Пр
 
имером тому служит р

 
абота В.Д. Полик

 
арпова, в которо

 
й автор хот

 
ь и 

рассматривает политичес
 
кие взгляд

 
ы лидеров Бе

 
лого движе

 
ния, однако 

сводит исс
 
ледование к попыткам рест

 
аврации мо

 
нархии лидера

 
ми Белого 

д
 
вижения

4
. 

                                                           
1
 Иоффе ГЗ Крахроссийской монархической контрреволюции, М, 1977. 

2
 Думова Н. Г. Кадетская контрреволюция и ее разгром, М, 1982. 

3
 Думова Н. Г. Кончилось ваше время М , 1990, Думова Н Г, Трухановский В Г Черчилль 

и  Милюков против Советской России М , 1989, Иоффе ГЗ «Белое дело» Генерал 

Корнилов М, 1989.  
4
Поликарпов В. Д. Пролог гражданской войны в России Октябрь 1917-февраль 1918. М, 

1976. 
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В конце 1980-
 
х гг. свет у

 
видел новые ар

 
хивные доку

 
менты, 

вос
 
поминания уч

 
астников и со

 
временнико

 
в Белого д

 
вижения, т

 
акие как 

ме
 
муары А.В. Тур

 
кула, запис

 
ки П.Н. Вр

 
ангеля, соч

 
инения Я.А. С

 
лащёва, 

работ
 
ы А.И. Ден

 
икина

1
. 

Таким образо
 
м, в советс

 
кой историо

 
графии проблема буду

 
щего 

российс
 
кого госуд

 
арства в с

 
лучае побе

 
ды Белых ар

 
мий специа

 
льно не 

изучалась. Со
 
ветские истор

 
ики рассматр

 
ивали свою р

 
аботу как а

 
ктивное 

уч
 
астие в идео

 
логической бор

 
ьбе. Этим обус

 
ловлены и по

 
литизация 

н
 
аучных исс

 
ледований, и а

 
гитационно-

 
пропагандистс

 
кий характер р

 
абот, 

посв
 
ященных проб

 
лематике Гр

 
ажданской во

 
йны. 

При этом внутре
 
нняя полит

 
ика лидеро

 
в Белого д

 
вижения 

фр
 
агментарно р

 
ассматрива

 
лась советс

 
кими истор

 
иками. Что к

 
асается 

по
 
литических вз

 
глядов лидеро

 
в Белого д

 
вижения, то в ос

 
новном они 

сч
 
итались ко

 
нсервативн

 
ыми и напр

 
авленными н

 
а восстано

 
вление мон

 
архии 

в Росс
 
ии. Тем не ме

 
нее, работ

 
ы отдельны

 
х историко

 
в, таких к

 
ак Н.Г. 

Ду
 
мова, Г.З. Иоффе и дру

 
гих, залож

 
или базис д

 
ля становле

 
ния иных 

по
 
дходов к о

 
ценке полит

 
ических воззре

 
ний деятеле

 
й Белого д

 
вижения.  

Историография российско
 
го современного периода (1991 год -

настоящее вре
 
мя). 

С начала 1
 
990х гг. истор

 
ики обраща

 
ются к нов

 
ым источни

 
кам и 

начи
 
нают изучат

 
ь историю от

 
дельных пр

 
авительств бе

 
логвардейце

 
в.  

Весомый вк
 
лад в изуче

 
ние истори

 
и формиров

 
ания 

антибо
 
льшевистск

 
их сил в С

 
ибири, внесли работ

 
ы В.В. Жур

 
авлева, М.

 
В. 

Шиловско
 
го, Н.С. Л

 
арькова.  Л

 
арьков исс

 
ледовал об

 
щие тенден

 
ции 

развит
 
ия контрре

 
волюции в С

 
ибири, выя

 
вил разноро

 
дность стру

 
ктуры и 

внутре
 
ннюю проти

 
воречивост

 
ь антиболь

 
шевистских с

 
ил. М.В. Ш

 
иловский в 

с
 
вою очеред

 
ь освятил со

 
циально-по

 
литическую с

 
пецифику ко

 
нтрреволюц

 
ии 

в Сибир
 
и, а В.В. Жур

 
авлев раскр

 
ыл историю фор

 
мирования ор

 
ганов власт

 
и 

                                                           
1
 Слащов-Крымский Я. А. Белый Крым 1920 г. Мемуары и документы М , 1990; Туркул 

А.В. Дроздовцы в огне М, 1991; Врангель П.Н. Записки, Кн 1-2, М, 1991..  
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в Сибири, те
 
м самым оп

 
исав полит

 
ическое ст

 
ановление 

а
 
нтибольшев

 
истских си

 
л в Сибири

1
. Историю фор

 
мирования Вре

 
менного 

Пр
 
авительств

 
а Северной об

 
ласти в 19181

 
920 гг. рас

 
крыл истор

 
ик В. И. 

Го
 
лдин

2
. 

А.Я. Переверзе
 
вым был сде

 
лан вывод о су

 
ществовани

 
и 

демократ
 
ической ал

 
ьтернативы Бе

 
лому движе

 
нию примен

 
ительно к истор

 
ии 

Комуча
3
. Де

 
ятельности Уф

 
имского Госу

 
дарственно

 
го Совещан

 
ия и 

Уфимс
 
кой Директор

 
ии исследо

 
валась А.Д. К

 
азанчиевым

4
. 

Современные исследователи активно ос
 
вещают деяте

 
льность ад

 
мирала 

А.В. Ко
 
лчака. Опуб

 
ликовано бо

 
льшое количест

 
во работ, пос

 
вящённых 

л
 
ичности Вер

 
ховного Пр

 
авителя Росс

 
ии. Деталь

 
ное изучен

 
ие его 

био
 
графии, а т

 
акже главные направления деятельности ко

 
лчаковского 

Пр
 
авительств

 
а раскрыл И.Ф. П

 
лотников

5
. По

 
д редакцие

 
й В.И. Шиш

 
кина 

издан сбор
 
ник докуме

 
нтов о судеб

 
ных процесс

 
ах над мин

 
истрами 

пр
 
авительств

 
а Колчака, о

 
публикован

 
ы законодате

 
льные акты о

 
мского 

Совет
 
а министро

 
в. Историк т

 
акже изучил переворот в О

 
мске 18 но

 
ября  

1918 г., пос
 
ле которого к в

 
ласти пришё

 
л адмирал А.

 
В. Колчак

6
.  

Огромный в
 
клад в изуче

 
ние политичес

 
кого курса ко

 
лчаковского 

пр
 
авительств

 
а внёс истор

 
ик В.Г. Ха

 
ндорин. Хандори

 
н в своём тру

 
де «Мифы 

и ф
 
акты о Вер

 
ховном пра

 
вителе Росс

 
ии» освяти

 
л внутренн

 
юю политику 

Ко
 
лчака и его пр

 
авительств

 
а - аграрну

 
ю политику, мест

 
ного 

                                                           
1
 Ларьков Н.С. Армия и борьба за власть в Сибири в конце 1917-1918 гг. Автореф докт 

дисс Томск, 1996; Шиловский M.B. Политические процессы в Сибири в период 

социальных катаклизмов 1917-1920 гг. Новосибирск, 2003; Журавлев В.В. 

Государственная властьсибирской контрреволюции (май-ноябрь 1918 г) Авторсф канд 

дисс Новосибирск, 2004. 
2
 Голдин В И Интервенция и антибольшевистское движение на Русском Севере 1918 - 

1920 гг.М, 1993. 
3
 Переверзев А Я Комуч Директория Колчак Антисоветский лагерь на Востоке России в 

документальном изложении, портретах и липах Воронеж, 2003. 
4
 Казанчиев А Д УфимскаяДиректория 1918 года, Уфа, 2003. 

5
 Плотников И Ф Александр Васильевич Колчак Исследователь, адмирал, Верховный 

Правитель России М, 2002. 
6
 Шишкин В И 1918 г от Директории к военной диктатуре // Вопросы истории, № 10, 2008, 

С. 42-61. 
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самоу
 
правления, прос

 
вещения и ку

 
льтуры, рабоч

 
ий вопрос

1
. Т

 
акже 

Х
 
андорин по

 
дробно опис

 
ал политичес

 
кие взгляд

 
ы адмирала Ко

 
лчака на 

р
 
азных этап

 
ах его жиз

 
ни, затрону

 
л вопросы н

 
ационально

 
й политики 

ко
 
лчаковского пр

 
авительств

 
а

2
. Важные мо

 
менты биогр

 
афии Верхо

 
вного 

Прав
 
ителя Росс

 
ии, связан

 
ные с его преб

 
ыванием на Д

 
альнем Восто

 
ке и в 

Сиб
 
ири до ноябр

 
ьского пере

 
ворота в О

 
мске описа

 
ны в своей р

 
аботе П.Н. 

З
 
ыряновым

3
.  

Большой интерес у исследователей вызывают различные направления 

политики Белого движения на Ю
 
ге России. В 1

 
990е гг. б

 
ыли опубли

 
кованы 

тру
 
ды В.П. Фе

 
дюка и А.И. У

 
шакова, котор

 
ые раскрыл

 
и проблемы 

Гр
 
ажданской во

 
йны на Юге Росс

 
ии. Авторы по

 
дробно опис

 
али процесс

 
ы 

формиров
 
ания военнополитической с

 
истемы южнорусс

 
кого Белого 

д
 
вижения, с

 
ложные отно

 
шения между Добро

 
вольческой ар

 
мией и арм

 
ией 

Всевел
 
икого Войс

 
ка Донского, а т

 
акже отмет

 
или, что д

 
ля Белого д

 
вижения 

ре
 
шение нацио

 
нального во

 
проса стано

 
вилось одно

 
й из важне

 
йших задач 

в
 
нутренней по

 
литики

4
. Бо

 
льшой вкла

 
д в исследо

 
вание нацио

 
нальной 

по
 
литики Бело

 
го движени

 
я на Юге Росс

 
ии внёс истор

 
ик А.С. Пуче

 
нков. В 

свое
 
й работе «

 
Национальн

 
ая политик

 
а генерала Де

 
никина» автор по

 
дробно 

изуч
 
ил отношен

 
ия между ВС

 
ЮР и новообр

 
азованными госу

 
дарствами, 

от
 
коловшимис

 
я от бывше

 
й Российско

 
й Империи

5
.  В исс

 
ледованиях М.

 
М. 

Доного р
 
ассматрива

 
ются пробле

 
мы отношен

 
ий ВСЮР с горс

 
кими 

народ
 
ами

6
. 

                                                           
1
 Хандорин В. Г. Мифы и факты о Верховном правителе России. — М.: изд-во М.Б. 

Смолина, 2019. — 200 с. 
2
 Хандорин В. Г. Адмирал Колчак правда и мифы— Томск: Издательство Томского 

университета, 2007. — 278 с. 
3
 Зырянов П. Н. Адмирал Колчак - Верховный Правитель России, М, 2006. 

4
 Федюк В.П. Белые Антибольшевистское движение на юге России 1917 — 1918 гг. М, 

1996; Ушаков А. И., Федюк В.П., Белый Юг Ноябрь 1919 - ноябрь 1920 гг. М, 1997. 
5
 Пученков А. С. Национальная политика генерала Деникина (весна 1918 ‒ весна 1920 г.). 

2 изд., испр. и доп. М.: Научно-политическая книга, 2016. 399 с. 
6
 Доного М. М. Нажмуддин Гоцинский общественно-политическая борьба в Дагестане в1-

й четверти XX века, Махачкала, 2005. 
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Значительный в
 
клад в разр

 
аботку зая

 
вленной проб

 
лемы внес до

 
нской 

истор
 
ик А.И. Коз

 
лов. В тру

 
дах, посвя

 
щенных лич

 
ности А.И. Де

 
никина, 

авторо
 
м был расс

 
мотрен про

 
цесс формиро

 
вания полит

 
ических убе

 
ждений 

генер
 
ала Деники

 
на, проана

 
лизированы е

 
го политичес

 
кие взгляд

 
ы и 

деятел
 
ьность в пер

 
иод Гражда

 
нской войн

 
ы

1
. 

По-разному в отечест
 
венной истор

 
иографии о

 
ценивают по

 
литическую 

поз
 
ицию «непре

 
дрешения» ге

 
нерала А.И. Де

 
никина. Оце

 
нивая её, А.

 
И. 

Козлов, в ч
 
астности, по

 
лагает, что т

 
акая полит

 
ика позвол

 
яла объеди

 
нить 

силы, «ор
 
иентировав

 
шиеся на з

 
ападную ци

 
вилизацию» и сторо

 
нников 

уст
 
ановления мо

 
нархии

2
 для борьб

 
ы с больше

 
визмом. М.

 
В. Назаров в с

 
воей 

работе, з
 
атрагивая де

 
ятельность и вз

 
гляды генер

 
ала, назыв

 
ает Деники

 
на 

«демокр
 
атом» и оце

 
нивает его т

 
актику «не

 
предрешенчест

 
ва», как 

и
 
деологичес

 
кую необхо

 
димость, ис

 
пользуемую в це

 
лях лавиро

 
вания между 

мо
 
нархически н

 
астроенным оф

 
ицерством и р

 
азложённым

 
и 

демократ
 
ическими преобр

 
азованиями ре

 
волюции со

 
лдат

3
.  В с

 
вою очеред

 
ь 

C.B. Вол
 
ков, считает, что «

 
непредреше

 
нчество»  ге

 
нерала Ден

 
икина было 

т
 
актикой, про

 
диктованно

 
й обстояте

 
льствами Гр

 
ажданской во

 
йны 

(населе
 
ние негативно относилось к монар

 
хическому стро

 
ю)

4
.  

Различные ас
 
пекты иссле

 
дований по

 
литического устро

 
йства и 

по
 
литической ор

 
ганизации Бе

 
лого движе

 
ния на Юге Росс

 
ии неоднокр

 
атно 

подни
 
мались в н

 
аучной пер

 
иодике и сбор

 
никах стате

 
й, где 

пре
 
дпринималис

 
ь разрозне

 
нные попыт

 
ки оценить по

 
литические вз

 
гляды 

А.И. Де
 
никина. Сре

 
ди таких пуб

 
ликаций необ

 
ходимо отмет

 
ить работы В.

 
В. 

Кулаков
 
а и В.Ж. Ц

 
веткова.

5
 Кроме того, по

 
литической де

 
ятельности 

                                                           
1
 Козлов А.И. Антон Иванович Деникин (человек, полководец, политик, ученый) 

М.:Собрание.2004.с.438. 
2
 Там же.С.296-297. 

3
 Назаров М.В. Миссия русской эмиграции. Ставрополь. 1992. 

4
 Волков C.B. Белое движение и Императорский Дом // Русский исторический журнал. М. 

1999. Зима 1998, т.1, № 2. С. 72-84. 
5
 Цветков В.Ж. Белое движение на юге России 1917-1922 годы. // Вопросы истории. №7. 

2000.  
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ге
 
нерала Ден

 
икина пос

 
вящены стат

 
ьи C.B. Кар

 
пенко

1
. Из этого дост

 
аточно 

обш
 
ирного спис

 
ка статей в н

 
аучных изд

 
аниях необ

 
ходимо выде

 
лить стать

 
ю 

И.М. Ход
 
акова, в которо

 
й автор расс

 
матривает по

 
литические вз

 
гляды 

генер
 
ала Деники

 
на.

2
 

Необходимо от
 
метить тру

 
ды авторов, пос

 
вящённые истор

 
ии тесных 

вз
 
аимоотноше

 
ний казачест

 
ва и Белого д

 
вижения. Из р

 
абот, посв

 
ященных 

проб
 
лемам полит

 
ической истор

 
ии донского, куб

 
анского, терс

 
кого, 

астр
 
аханского, ур

 
альского к

 
азачества и е

 
го взаимоде

 
йствие с ВС

 
ЮР, можно 

от
 
метить тру

 
ды Ю.Д. Гр

 
ажданова, О.

 
В. Ратушня

 
ка, В.Д. Ве

 
нкова

3
. 

Обш
 
ирной источ

 
никовой базо

 
й отличаетс

 
я монограф

 
ия «Атаман А.

 
И. 

Дутов» А.
 
В. Ганина

4
. 

С.В. Карпе
 
нко в свое

 
й работе обр

 
атился к проб

 
леме  деяте

 
льности 

«вр
 
ангелевско

 
й диктатур

 
ы», подроб

 
но раскрыл су

 
щность «ле

 
вой полити

 
ки 

правыми ру
 
ками» провоз

 
глашенной в 1

 
920 г.

5
. Эво

 
люция полит

 
ического 

курс
 
а белых пр

 
авительств, с

 
вязанная с по

 
пытками пр

 
ивлечения 

крест
 
ьянства к по

 
ддержке Бе

 
лого движе

 
ния (особе

 
нно на пос

 
леднем эта

 
пе 

его истор
 
ии) рассматр

 
ивалась А.

 
А. Куреныше

 
вым

6
. 

Важным тру
 
дом в иссле

 
довании источ

 
ников компле

 
ктования бе

 
лых 

армий я
 
вляется работ

 
ы Р.Г. Гаг

 
куева. Впер

 
вые в отечест

 
венной 

историографии пре
 
дпринята по

 
пытка прос

 
ледить изме

 
нение сост

 
ава армий 

Бе
 
лого движе

 
ния

7
. 

                                                           
1
 Карпенко C.B. Деникин А.И. // Новый исторический вестник. М. 2002. К»1(б). 

2
 Ходаков И.М. Политические взгляды генерала А.И. Деникина //Вопросы истории. 2006. 

N«6. С. 141-147. 
3
 Гражданов Ю.Д. Союз орлов Бетое дело России и германская интервенция в 1917 - 1920 

гг., Волгоград, 1997; Ратушняк О В Политические искания донского и кубанского 

казачества в годы гражданской войны в России (1918-1920 гг) // Белая Гвардия, № 8, 2005; 

Венков В. Д. Антибольшевистское движение на Юге России на начальном этапе 

гражданской войны Ростов-на-Дону, 1995. 
4
 Ганин А. В. Атаман А И Дутов М , 2006. 

5
 Карпенко С. В. Крах последнего белого диктатора, М, 1990. 

6
 Курснышев А.А. Крестьянские организации Русского Зарубежья (19201951) М,2008. 

7
 Гагкуев Р.Г. Белое движение на Юге России: Военное строительство, источники 

комплектования, социальный состав, 1917 – 1920 гг. М.: Содружество «Посев», 2012.–

704с. 
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Таким образо
 
м, на совре

 
менном эта

 
пе развити

 
я отечестве

 
нной 

истор
 
иографии исс

 
ледователя

 
ми опублико

 
ван целый ко

 
мплекс работ, 

пос
 
вящённых по

 
литическим вз

 
глядам лидеро

 
в Белого д

 
вижения, о

 
днако 

целост
 
ный анализ по

 
литических воззре

 
ний и взгл

 
ядов на бу

 
дущее Росс

 
ии 

так и не б
 
ыл осущест

 
влен. 

 В зарубеж
 
ной историографии политичес

 
кая деятел

 
ьность лидеро

 
в 

Белого д
 
вижения расс

 
матривалас

 
ь такими з

 
арубежными исс

 
ледователя

 
ми, 

как В. Мот
 
асов, Р. Л

 
аккет, П. Ке

 
нез и Д. Бр

 
инкли. Расс

 
матривая 

и
 
деологичес

 
кие и полит

 
ические воззре

 
ния лидеро

 
в Белого д

 
вижения в 

пер
 
иод Гражда

 
нской войн

 
ы, историк

 
и в первую очере

 
дь пытаютс

 
я 

проанализ
 
ировать выс

 
казывания де

 
ятелей Бело

 
го движени

 
я, которые 

по
 
дтверждали и

 
х устремле

 
ния и взгл

 
яды на буду

 
щее России. 

Что касаетс
 
я эмигрантской истор

 
иографии, то здесь р

 
ассуждения по 

у
 
казанной проб

 
леме формиро

 
вались в л

 
ичных мему

 
арах лидеро

 
в Белого 

д
 
вижения. Обоз

 
наченная проб

 
лематика исс

 
ледования ч

 
астично отр

 
ажена в 

работ
 
ах эмигрантс

 
ких авторо

 
в  Д.В.Лехо

 
вича и А. З

 
айцева

1
. В э

 
мигрантско

 
й 

историчес
 
кой литературе все

 
гда подчер

 
кивался патр

 
иотизм Бело

 
го 

движени
 
я. 

М.С. Берншт
 
ам в своём исс

 
ледовании з

 
атронул ма

 
лоизученные 

ас
 
пекты граж

 
данской во

 
йны. Автор по

 
пытался обос

 
новать поло

 
жение о 

ре
 
шающей рол

 
и неудачи госу

 
дарственно

 
го строите

 
льства в пор

 
ажении 

Бело
 
го движени

 
я. Нельзя не от

 
метить так

 
же работы П.

 
Н. Милюков

 
а, С.П. 

Ме
 
льгунова

2
. 

В эмигрантс
 
кой историчес

 
кой литературе все

 
гда подчер

 
кивался 

патр
 
иотизм Бело

 
го движени

 
я. Особенно о в

 
ажности патр

 
иотической и

 
деи 

Белого д
 
вижения ут

 
верждал И.

 
А. Ильин. 

                                                           
1
 Зайцов A.A. 1918 год. Очерки Русской гражданской войны. (Париж. 1934). М.2006; 

Лехович Д. Белые против красных. Судьба генерала Антона Деникина. М.1992. 
2
 Мельгунов С.П. «Красный террор» в России. 1918—1923, М., 1990; Милюков  П.Н. 

История второй русской революции. — София: Российско-болгарское книгоизд-во. T. 1, 

вып. 3: Агония власти. — 1923. — 307 с. 
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Исходя из в
 
ышеизложен

 
ного, можно ко

 
нстатироват

 
ь, что как 

отечест
 
венными, т

 
ак и зарубе

 
жными иссле

 
дователями б

 
ыл сделан 

о
 
пределенны

 
й научный з

 
адел, позво

 
ляющий сфор

 
мулировать н

 
аличие 

исс
 
ледовательс

 
кой пробле

 
мы. 

Вместе с те
 
м, хотелос

 
ь бы отмет

 
ить, что нес

 
мотря на до

 
вольно 

высо
 
кий исследо

 
вательский и

 
нтерес к з

 
аявленной проб

 
лематике, не

 
которые 

сю
 
жеты остав

 
ались вне по

 
ля зрения исс

 
ледователе

 
й. К ним мо

 
жно отнест

 
и 

проблему  пре
 
дставлений л

 
идеров Бело

 
го движени

 
я о будуще

 
м 

политичес
 
ком и общест

 
венном устро

 
йстве Росс

 
ии. Попытко

 
й восполнит

 
ь 

этот пробе
 
л является н

 
астоящее исс

 
ледование. 

Цель иссле
 
дования – обобщен

 
ие и анализ и

 
деологичес

 
ких воззре

 
ний 

лидеро
 
в Белого д

 
вижения по во

 
просу буду

 
щего госуд

 
арственного 

устро
 
йства Росс

 
ии. 

Задачи исс
 
ледования –  

1) изучить л
 
итературу и источ

 
ники по проб

 
леме иссле

 
дования и дать 

оценку степени её научной разработанности; 

2) сопоста
 
вить полит

 
ические воззре

 
ния о буду

 
щей российс

 
кой 

государст
 
венности л

 
идеров Бело

 
го движени

 
я (А.И. Де

 
никин, А.В. Ко

 
лчак, 

Н.Н. Ю
 
денич, П.Н. Вр

 
ангель и др.); 

3) обознач
 
ить приоритет

 
ы лидеров Бе

 
лого движе

 
ния в нацио

 
нальном 

устро
 
йстве Росс

 
ии;  

4) рассмотрет
 
ь политику л

 
идеров Бело

 
го движени

 
я на занят

 
ых ими 

терр
 
иториях; 

5) определ
 
ить отноше

 
ния лидеро

 
в Белого д

 
вижения к и

 
ностранным 

со
 
юзникам; 

6) выявить и обосновать пр
 
ичины пора

 
жения Бело

 
го движени

 
я. 

Источниковая б
 
аза исследо

 
вания. При подготовке настоящего 

исследования использовались различные группы источников. Большое 

значение для исследования и
 
мела делопро

 
изводствен

 
ная штабна

 
я 

документ
 
ация, состо

 
явшая из пере

 
писки кома

 
ндиров и во

 
инских 
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нач
 
альников все

 
х степеней, до

 
несений о ср

 
ажениях и бо

 
ях, журнало

 
в 

военных де
 
йствий, жур

 
налов вход

 
ящих и исхо

 
дящих бума

 
г штабных 

к
 
анцелярий, р

 
апортов и ве

 
домостей по строе

 
вой части, т

 
ыловому 

обес
 
печению во

 
йск как «бе

 
лых» так и Кр

 
асной арми

 
й. 

Были изуче
 
ны и испол

 
ьзованы в р

 
аботе возз

 
вания, указ

 
ы, заявлен

 
ия и 

обраще
 
ния к насе

 
лению бело

 
гвардейски

 
х правител

 
ьств, Верхо

 
вного 

Прав
 
ителя Росс

 
ии адмирал

 
а А.В. Колч

 
ака, главно

 
командующе

 
го ВСЮР 

А.И. Де
 
никина, ко

 
мандующего Ю

 
жной армие

 
й генерала П.

 
Н. Врангел

 
я. 

Среди источ
 
ников лично

 
го происхо

 
ждения бол

 
ьшое значе

 
ние для 

рас
 
крытия тем

 
ы имеют корре

 
ктуры, автоб

 
иографии, а

 
нкеты, реце

 
нзии, 

част
 
ная перепис

 
ка, дневни

 
ковые запис

 
и. Специфичес

 
кими 

истор
 
иографичес

 
кими источ

 
никами автор сч

 
итает доку

 
менты, 

непосре
 
дственно з

 
апечатлевш

 
ие события Бе

 
лого движе

 
ния. К ним а

 
втор 

относ
 
ит в том ч

 
исле мемуар

 
ы и воспом

 
инания, на

 
писанные с

 
видетелями и 

не
 
посредстве

 
нными участ

 
никами вой

 
ны. 

В войсках адмирала Колчака издавался «Голос Сибирской Армии». 

Газета призывала поддерживать армию А.В. Колчака, созданное им 

правительство, вступать в ряды Русской армии.  

В период правления колчаковского правительства в Омске 

выпускались газеты «Родина», «Русская армия», «Русское дело», «Слово», 

«Сибирская речь», «Сибирский казак», «Крестьянский вестник», и многие др.   

Одной из популярных газет, издаваемых на территории 

подконтрольной армии адмирала Колчака, была газета «Сибирская жизнь». В 

газете, в частности, публиковалась информация о снабжении  белых армий 

иностранными государствами. 

На территории ВСЮР одной из первых военно-общественных газет, 

стал «Вестник Донской Армии». Он широко освещал боевые действия 

Добровольческой армии. 
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В 1918—1919 гг. на Дону кроме выходивших ранее в Ростове 

«Приазовского края» и в Новочеркасске «Донской речи» появились «Вестник 

Добровольческой армии», «Дон», «Вечернее время», «Народная газета» и др. 

Важным источником стали сведения найденные автором в 

периодичекой печати, которая выходила на территрии занятой Белым 

движением. Одним из таких источников стало «Обращение генерала 

Деникина к населению Малороссии», в котором Антон Иванович обозначил 

политическую программу Белого движения на Юге России. 

Необходимо также отметить  Приказ П.Н. Врангеля «О земле» от 25 

мая 1920 г., в котором генерал объявил населению белого Крыма 

о разработке мероприятий по земельному вопросу. 

Научная но
 
визна иссле

 
дования состоит в пост

 
ановке проб

 
лемы в 

тако
 
й плоскост

 
и, а также по

 
пытке комп

 
лексного р

 
ассмотрени

 
я 

представ
 
лений лидеро

 
в Белого д

 
вижения о бу

 
дущей Росс

 
ии. В науч

 
ный 

оборот а
 
втором вве

 
дены малоиз

 
вестные матер

 
иалы перио

 
дической печ

 
ати, 

агита
 
ционно-про

 
пагандистс

 
кой литератур

 
ы, а также источ

 
ники лично

 
го 

характер
 
а.  

Теоретическая и пр
 
актическая з

 
начимость исс

 
ледования состоит в 

то
 
м, что его м

 
атериалы, по

 
ложения и в

 
ыводы могут б

 
ыть использо

 
ваны для 

р
 
азработки об

 
щих и спец

 
иальных курсо

 
в для высш

 
их и средн

 
их учебных 

з
 
аведений с у

 
глубленным изуче

 
нием Отечест

 
венной истор

 
ии. Опыт 

ре
 
волюционно

 
го поиска пут

 
и обществе

 
нного разв

 
ития, способ

 
ы и методы 

в
 
ыхода из кр

 
изиса, а т

 
акже степе

 
нь их эффе

 
ктивности, пре

 
дставленные в 

р
 
аботе, могут б

 
ыть востребо

 
ванными в с

 
истеме орг

 
анов власт

 
и и управле

 
ния 

Российс
 
кой Федера

 
ции. 

Методология и мето
 
ды исследо

 
вания. Методологическую ос

 
нову 

данно
 
й работы сост

 
авила сово

 
купность об

 
щенаучных, с

 
пециальных 

истор
 
ических мето

 
дов научно

 
го познани

 
я. Изучение те

 
мы основыв

 
алось на 

б
 
азовых при

 
нципах науч

 
ности, истор

 
изма и объе

 
ктивности. Дост

 
ижение 

цел
 
и и решение з

 
адач данно

 
го конкрет

 
но-исторического исс

 
ледования ст

 
ало 
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возмож
 
ным благод

 
аря примене

 
нию группы с

 
пециальных истор

 
ических 

мето
 
дов изучен

 
ия (пробле

 
мно-хроноло

 
гического, т

 
ипологичес

 
кого, мето

 
да 

статист
 
ического н

 
аблюдения). В р

 
аботе испо

 
льзованы т

 
акие общен

 
аучные 

мето
 
ды, как истор

 
ический и ло

 
гический.  

Автор стре
 
мился изуч

 
ить пробле

 
му синхрон

 
но и диахро

 
нно, то ест

 
ь в 

простр
 
анственном и вре

 
менном выр

 
ажении, в перс

 
пективе и ретрос

 
пективе, 

уч
 
итывая её пре

 
дшествующее и пос

 
ледующее состо

 
яния. Из ос

 
новных 

истор
 
ических мето

 
дов научно

 
го исследо

 
вания испо

 
льзовались истор

 
ико-

генетичес
 
кий, истор

 
ико-типоло

 
гический, истор

 
ико-систем

 
ный, пробле

 
мно-

хроноло
 
гический и дру

 
гие, описа

 
нные в тру

 
дах отечест

 
венных уче

 
ных по 

теор
 
ии и методо

 
логии истор

 
ических исс

 
ледований. Изуче

 
ние и изло

 
жение 

истор
 
ического м

 
атериала осу

 
ществлялос

 
ь с позици

 
и проблемно-

 
хронологичес

 
кого подхо

 
да. 

Положения, в
 
ыносимые н

 
а защиту. 

1. Историо
 
графически

 
й анализ по

 
казал, что ре

 
альной альтер

 
нативы 

советс
 
кой власти в то вре

 
мя не было. Су

 
ществовали л

 
юди, несог

 
ласные или 

с престу
 
пным захвато

 
м власти в феврале 1917 г., и

 
ли приходо

 
м 

большевиз
 
ма, или с политико

 
й бол

 
ьшевиков после о

 
ктября 1917 г. У 

сторонников этой позиции б
 
ыли идеи, котор

 
ые они пыт

 
ались объе

 
динить в 

по
 
литические про

 
граммы. Он

 
и отстаива

 
ли свои иде

 
и с оружие

 
м в руках. Но 

пре
 
дложить гото

 
вый план д

 
ля развити

 
я страны, котор

 
ый бы наше

 
л широкую 

по
 
ддержку наро

 
дных масс и д

 
искредитиро

 
вал бы бол

 
ьшевиков, бе

 
лые не 

смо
 
гли. 

2. В целом, по
 
литические вз

 
гляды лидеро

 
в Белого д

 
вижения мо

 
жно 

охарактер
 
изовать ка

 
к монархичес

 
кие. Все г

 
лавнокоман

 
дующие Бел

 
ых 

правите
 
льств разде

 
ляли монар

 
хические н

 
астроения, о

 
днако не мо

 
гли 

открыто в
 
ысказывать с

 
вою позици

 
ю в армейс

 
ких кругах в с

 
илу 

опреде
 
лённых пол

 
итических обсто

 
ятельств. Т

 
акими обсто

 
ятельствам

 
и 

являлись не
 
популярност

 
ь монархии в н

 
ароде, а т

 
акже среди к

 
азачества. Д

 
ля 
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привлечения н
 
а cвою сторону бо

 
льшего кол

 
ичества насе

 
ления Белые во

 
жди 

не име
 
ли возможност

 
и открыто выступать под монархичес

 
ким флагом. 

3. Политик
 
а «непредре

 
шенчества» — от

 
кладывание р

 
азрешения 

ос
 
новных госу

 
дарственно-

 
национальн

 
ых и социа

 
льных вопросо

 
в вплоть до 

о
 
кончательно

 
го подавле

 
ния больше

 
вистского восст

 
ания и соз

 
ыва 

Учредите
 
льного собр

 
ания оказа

 
лась прова

 
льной с точ

 
ки зрения пр

 
ивлечения 

н
 
а сторону бе

 
лых армий р

 
абочих и крест

 
ьян. Также у

 
казанная по

 
литика не 

д
 
авала ясност

 
и малограмот

 
ному населе

 
нию России, в чё

 
м именно 

з
 
аключаются устре

 
мления бело

 
гвардейцев. 

4. Попытки пр
 
ивлечения н

 
а сторону Бе

 
лого движе

 
ния 

новообр
 
азованных госу

 
дарств, терр

 
итории котор

 
ых входили в сост

 
ав 

бывшей Росс
 
ийской импер

 
ии для бор

 
ьбы с боль

 
шевиками не у

 
венчались 

ус
 
пехом. Гла

 
вный лозун

 
г Белого д

 
вижения — «

 
Велик

 
ая, Единая и 

Не
 
делимая Россия» — не д

 
авал его л

 
идерам воз

 
можности пр

 
изнать 

нез
 
ависимость но

 
вообразова

 
нных госуд

 
арств без к

 
аких-либо г

 
арантий дл

 
я 

русского н
 
аселения, а т

 
акже без с

 
анкции Учре

 
дительного собр

 
ания. Отказ в 

пр
 
изнании нез

 
ависимости но

 
вообразова

 
нных госуд

 
арств, а т

 
акже несог

 
ласие 

с терр
 
иториальны

 
ми уступка

 
ми лишил Бе

 
лое движен

 
ие мощной вое

 
нной 

поддер
 
жки со сторо

 
ны таких госу

 
дарственны

 
х новообразо

 
ваний как 

По
 
льша, Финл

 
яндия и Эсто

 
ния. 

5. В ходе р
 
аботы автор изуч

 
ил большое ко

 
личество источ

 
ников, 

поз
 
воливших с

 
делать выво

 
д, что каж

 
дая из стр

 
ан-интерве

 
нтов на 

терр
 
итории Росс

 
ии преследо

 
вала исключ

 
ительно сво

 
и цели и и

 
нтересы, 

же
 
лая получит

 
ь максимал

 
ьную выгоду от Гр

 
ажданской во

 
йны. Все 

и
 
нтервенты без ис

 
ключения, н

 
адеялись н

 
а раздробле

 
ние территор

 
ии бывшей 

Росс
 
ийской импер

 
ии и на соз

 
дание марио

 
неточных госу

 
дарственны

 
х 

образова
 
ний под собст

 
венным проте

 
кторатом. О

 
днако следует пр

 
изнать, что 

без з
 
арубежной по

 
мощи белые ар

 
мии не смо

 
гли бы орг

 
анизовать т

 
акое 

мощное со
 
противление со

 
ветской вл

 
асти, так к

 
ак в матер

 
иальном пл

 
ане 

очень з
 
ависели от и

 
ностранного с

 
набжения. 



19 
 

6. Особенност
 
ь Белого д

 
вижения состо

 
яла в том, что и

 
м руководи

 
ли не 

полит
 
ики и идео

 
логи, а вое

 
нные, созн

 
ававшие сво

 
ю некомпете

 
нтность во 

м
 
ногих полит

 
ических во

 
просах и д

 
истанциров

 
авшиеся от и

 
х решения. 

Ре
 
шение важне

 
йших госуд

 
арственных во

 
просов для л

 
идеров Бело

 
го 

движени
 
я было воз

 
можно искл

 
ючительно с с

 
анкции Учре

 
дительного 

собр
 
ания, так к

 
ак вопросы терр

 
иториально

 
й целостност

 
и и политичес

 
кого 

устро
 
йства могут ре

 
шать только по

 
литики, а не вое

 
нные. 

7. Территор
 
иальная разоб

 
щенность Бе

 
лого движе

 
ния, отсутст

 
вие 

единой вое
 
нной страте

 
гии и четко

 
го взаимоде

 
йствия бел

 
ых армий, н

 
аряду с 

нес
 
пособность

 
ю белых пр

 
авительств ре

 
шить аграр

 
но-крестья

 
нский вопрос и 

н
 
ациональны

 
й вопрос, а т

 
акже разъяс

 
нить населе

 
нию более чёт

 
кое видение 

бу
 
дущего госу

 
дарственно

 
го устройст

 
ва России р

 
ассматрива

 
ются как 

стр
 
атегические пр

 
ичины крах

 
а белогвар

 
дейцев в Гр

 
ажданской во

 
йне. 

Апробация резу
 
льтатов исс

 
ледования. Результаты исс

 
ледования 

н
 
ашли отраже

 
ние в  науч

 
ных публик

 
ациях, из н

 
их 3 стать

 
и в издани

 
ях, 

рекоме
 
ндованных В

 
АК Министерст

 
ва образов

 
ания и нау

 
ки Российс

 
кой 

Федера
 
ции. 

Результаты исс
 
ледования б

 
ыли использо

 
ваны при по

 
дготовке н

 
аучных 

док
 
ладов на ко

 
нференциях: уч

 
астие в ко

 
нференции по Истор

 
ии и 

философ
 
ии науки (М

 
ГПУ, 2017), научн

 
о-практичес

 
кой конфере

 
нции 

"Столет
 
ие гражданс

 
кой войны в Росс

 
ии (МГУ, 2019). 

Структура д
 
иссертации. Решение поставленных задач и достижение 

цели исследования обусловило следующую структуру настоящей работы. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, методической части, 

списка источников и литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СО
 
ДЕРЖАНИЕ Р

 
АБОТЫ 

Во введени
 
и обосновывается а

 
ктуальност

 
ь избранной темы, даётся 

характеристика историографии проблемы и использованных источников, 

определены цель и задачи исследования, хронологические рамки 

исследования, представлены объект и предмет исследования, раскрываются 
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научная новизна и практическая значимость работы, охарактеризована  

методологическая  база  исследования, обоснованы положения, выносимые 

на защиту и структура работы. 

В первой гла
 
ве «Политические воззре

 
ния лидеро

 
в Белого 

д
 
вижения», состоящей из трё

 
х параграфо

 
в, предметом исследо

 
вания 

являются полит
 
ические про

 
граммы и воззре

 
ния лидеро

 
в Белого д

 
вижения в 

период Гражданской войны в России и особе
 
нности на

 
циональной по

 
литики 

Бело
 
го движени

 
я. 

Первый пар
 
аграф «Воззрения л

 
идеров Воору

 
жённых сил Ю

 
га России» 

посвящен изуче
 
нию политичес

 
ких взглядо

 
в лидеров Бе

 
лого движе

 
ния и 

иссле
 
дованию про

 
водимой им

 
и политики н

 
а территор

 
ии Юга Росс

 
ии.  

В итоге, б
 
ыло устано

 
влено, что по

 
литические вз

 
гляды лидеро

 
в Белого 

д
 
вижения мо

 
жно охарактер

 
изовать ка

 
к монархичес

 
кие. Все 

г
 
лавнокоман

 
дующие арм

 
ией в разн

 
ые периоды с

 
воего упра

 
вления раз

 
деляли 

мон
 
архические н

 
астроения, о

 
днако не мо

 
гли открыто в

 
ысказывать с

 
вою 

позици
 
ю в армейс

 
ких кругах в с

 
илу опреде

 
лённых пол

 
итических 

обсто
 
ятельств. Т

 
акими обсто

 
ятельствам

 
и являлись не

 
популярност

 
ь 

монархии в н
 
ароде, а т

 
акже среди к

 
азачества. Д

 
ля привлече

 
ния на свою 

сторо
 
ну большего ко

 
личества н

 
аселения Бе

 
лые вожди не и

 
мели 

возмо
 
жности выст

 
авить монар

 
хический ф

 
лаг напряму

 
ю. Корнило

 
в хоть и 

б
 
ыл монархисто

 
м, но пони

 
мал, что в

 
ыдвижение мо

 
нархическо

 
го лозунга 

мо
 
жет привест

 
и к отторже

 
нию от Бело

 
го дела не то

 
лько прост

 
ых солдат, но 

т
 
акже многи

 
х офицеров в то

 
м числе из в

 
ысшего генер

 
алитета (С.

 
Л. Марков, 

И.
 
П. Романовс

 
кий). Генер

 
алы Алексее

 
в и Деники

 
н были пол

 
ностью 

сол
 
идарны в про

 
водимой по

 
литике «не

 
предрешени

 
я» государст

 
венного 

устро
 
йства. Нес

 
мотря на то, что ге

 
наралы Але

 
ксеев и Де

 
никин были 

мо
 
нархистами, о

 
ни чётко по

 
нимали, что воз

 
врат к абсо

 
лютной мон

 
архии 

непр
 
иемлемо дл

 
я России. Поэто

 
му стремил

 
ись не допуст

 
ить возврат

 
а к 

прежне
 
му политичес

 
кому устро

 
йству и ст

 
арались «де

 
мократизиро

 
вать», 

либер
 
ализироват

 
ь государст

 
венное устро

 
йство Росс

 
ии. 
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Политические воззре
 
ния А.И. Де

 
никина относ

 
ительно на

 
илучшей 

фор
 
мы государст

 
венного устро

 
йства вооб

 
ще можно о

 
характеризо

 
вать, как 

у
 
меренные ко

 
нсервативн

 
ые убежден

 
ия с либер

 
альным отте

 
нком. 

Умере
 
нность выр

 
ажается в то

 
м, что Ден

 
икин был сторо

 
нником посте

 
пенных 

ново
 
введений, не ломающи

 
х радикаль

 
но государст

 
венное устро

 
йство и 

со
 
храняющий тр

 
адиции. Ко

 
нсервативн

 
ая сторона вз

 
глядов зак

 
лючается в 

пр
 
иверженност

 
и Антона И

 
вановича мо

 
нархическо

 
му устройст

 
ву, хотя и пр

 
и 

условии е
 
го ограниче

 
ния.  

Белая арми
 
я, по мнен

 
ию Деникин

 
а, это инстру

 
мент, поэто

 
му она 

дол
 
жна быть а

 
политична и н

 
ацелена на уст

 
ановления пор

 
ядка, 

пред
 
полагающего с

 
вержение Со

 
ветской вл

 
асти. Поэто

 
му Антон И

 
ванович 

пр
 
идерживаетс

 
я позиции л

 
авирования ме

 
жду левыми(рес

 
публиканцы) и 

пр
 
авыми (мон

 
архисты) в

 
ынужденно, чтоб

 
ы не допуст

 
ить разног

 
ласий в 

ар
 
мии. Приня

 
в сторону пр

 
авых - мон

 
архистов, ге

 
нерал отто

 
лкнул тогд

 
а бы 

часть ар
 
мии, придер

 
живающуюся де

 
мократичес

 
ких идеало

 
в - казако

 
в Дона, 

насе
 
ление Куба

 
ни и Ставро

 
поля, и, н

 
аоборот, про

 
возгласив 

де
 
мократичес

 
кие принци

 
пы, Деники

 
н оттолкну

 
л бы часть оф

 
ицеров - 

сторо
 
нников мон

 
архии.  

Что касаетс
 
я последне

 
го руковод

 
ителя Бело

 
й армией ге

 
нерала баро

 
на 

П.Н. Вр
 
ангеля, то о

 
н также бы

 
л сторонни

 
ком монарх

 
ии, но при это

 
м данное 

по
 
нятие у ге

 
нерала сочет

 
алось с по

 
нятием Род

 
ина, а не по

 
литическая 

п
 
артия. Генер

 
ал Врангел

 
ь быстро про

 
извёл реор

 
ганизацию ар

 
мии и 

пере
 
именовывал в «

 
Русскую» с це

 
лью сплоче

 
ния. Он ви

 
дел успех в жёст

 
кой 

организ
 
ации армии и в с

 
плочении все

 
го народа н

 
а подчинён

 
ных ему 

терр
 
иториях. Все по

 
литические де

 
кларации от

 
ходили на второ

 
й план, та

 
к 

как необ
 
ходимо было с

 
пасать Росс

 
ию. 

Во втором пар
 
аграфе «Политические про

 
граммы Вер

 
ховного 

Пр
 
авителя Росс

 
ии» рассматри

 
ваются полит

 
ические убе

 
ждения адм

 
ирала 

А.В. Ко
 
лчака, а т

 
акже основ

 
ные програ

 
ммы колчако

 
вского пра

 
вительства. 
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Несмотря н
 
а то, что А.

 
В. Колчак б

 
ыл преданным монархическому 

режиму человеком, вос
 
принимая существующее по

 
литическое устройство 

как данност
 
ь, он был готов принять иной строй. Как офи

 
цер, давши

 
й присягу 

и
 
мператору, Ко

 
лчак воспр

 
инимал мон

 
архию в Росс

 
ии как факт. Но о

 
н не 

был мо
 
нархистом то

 
го круга, пре

 
дставители которо

 
го иного по

 
литического 

стро
 
я, кроме мо

 
нархии, не вос

 
принимали. О

 
н мог воспр

 
инять и 

рес
 
публиканск

 
ий строй, в то

 
м случае, если он, по е

 
го мнению, мо

 
г иметь 

поз
 
итивное зн

 
ачение для Росс

 
ии, для ее б

 
лага.  

Разочаровавшись в де
 
мократичес

 
ких преобр

 
азованиях фе

 
вральской 

ре
 
волюции, особе

 
нно в тех, котор

 
ые произош

 
ли в армии, Ко

 
лчак пришё

 
л к 

выводу, что в
 
ласть не мо

 
жет принад

 
лежать масс

 
ам и управ

 
лять 

госуд
 
арством до

 
лжен один по

 
литический л

 
идер. При это

 
м после то

 
го как он 

ст
 
ал Верховн

 
ым Правите

 
лем России по

 
нимал, что в Х

 
Х веке, особе

 
нно 

после про
 
изошедших пос

 
ле революц

 
ии колосса

 
льных сдви

 
гов в 

общест
 
венном соз

 
нании, упр

 
авлять стр

 
аной без учёт

 
а обществе

 
нного 

мнен
 
ия и без н

 
ародного пре

 
дставительст

 
ва уже невоз

 
можно, поэто

 
му 

адмирал до
 
пускал обяз

 
ательное в

 
ведение де

 
мократичес

 
ких институто

 
в, а 

также о
 
пределённые пос

 
лабления с

 
истемы. Бо

 
лее того, пр

 
и его 

прав
 
ительстве б

 
ыла создан

 
а специаль

 
ная комисс

 
ия по подгото

 
вке закона о 

в
 
ыборах в Учре

 
дительное собр

 
ание после побе

 
ды над бол

 
ьшевиками. 

Программа Вер
 
ховного пр

 
авителя пре

 
дусматрива

 
ла: уничто

 
жение 

боль
 
шевизма, "

 
восстановле

 
ние законност

 
и и правопор

 
ядка"; воссоз

 
дание 

русс
 
кой армии; соз

 
ыв нового Учре

 
дительного собр

 
ания для ре

 
шения 

вопрос
 
а о государст

 
венном строе Росс

 
ии; продол

 
жение стол

 
ыпинской 

а
 
грарной рефор

 
мы без сохр

 
анения поме

 
щичьего зе

 
млевладени

 
я, 

денацио
 
нализация про

 
мышленност

 
и, банков и тр

 
анспорта, со

 
хранение 

де
 
мократичес

 
кого рабоче

 
го законод

 
ательства, все

 
мерное раз

 
витие 

произ
 
водительны

 
х сил Росс

 
ии; сохране

 
ние территор

 
иальной це

 
лостности и 

су
 
веренитета Росс

 
ии. Однако в ус

 
ловиях Гра

 
жданской во

 
йны эта про

 
грамма 

ост
 
алась лишь б

 
лагим поже

 
ланием. 
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Действия Ко
 
лчака в го

 
ды Гражданс

 
кой войны не все

 
гда были 

пос
 
ледователь

 
ны. Но все же мо

 
жно говорит

 
ь о высоки

 
х потенциа

 
льных 

возмо
 
жностях ко

 
лчаковского пр

 
авительств

 
а. Однако это

 
го было 

не
 
достаточно д

 
ля того, чтоб

 
ы можно бы

 
ло говорит

 
ь об одноро

 
дности 

пра
 
вительства.  

Политика л
 
авирования ме

 
жду либера

 
лизмом и ко

 
нсерватизмо

 
м 

адмирала Ко
 
лчака оказ

 
алась неспособ

 
ной разреш

 
ить давно н

 
азревшие 

социально-экономические и по
 
литические проб

 
лемы и так

 
им образом 

пр
 
ивлечь на сторо

 
ну Белого де

 
ла большую ч

 
асть населе

 
ния России. 

И
 
деология Бе

 
лого движе

 
ния, в том ч

 
исле принц

 
ип непредре

 
шенчества и 

отсутст
 
вие понятно

 
й массам объе

 
диняющей и

 
деи, отриц

 
ательно ск

 
азалась 

на е
 
го социаль

 
ной базе и в ко

 
нечном ито

 
ге способст

 
вовала пор

 
ажению. 

Третий пар
 
аграф «Национальная по

 
литика Бело

 
го движени

 
я» 

посвящён позиции лидер
 
ов Белого д

 
вижения в области на

 
ционального 

во
 
проса, а т

 
акже попыт

 
ке привлече

 
ния на сторо

 
ну Белого д

 
вижения дл

 
я 

борьбы с бо
 
льшевиками но

 
вообразова

 
нных госуд

 
арств, терр

 
итории котор

 
ых 

входили в сост
 
ав бывшей Росс

 
ийской импер

 
ии. 

После событ
 
ий Великой росс

 
ийской рево

 
люции 1917г. резко 

ус
 
илились на

 
циональные д

 
вижения, к

 
ак на окра

 
инах Росси

 
йской импер

 
ии, 

так и в с
 
амой армии. 

Лидеры Бело
 
го движени

 
я не могли пр

 
изнать нез

 
ависимость 

но
 
вообразова

 
нных госуд

 
арств без к

 
аких-либо г

 
арантий дл

 
я русского 

н
 
аселения. Пр

 
и этом они не же

 
лали решат

 
ь национал

 
ьный вопрос р

 
аньше 

оконч
 
ания Гражд

 
анской вой

 
ны и созыв

 
а Учредите

 
льного собр

 
ания. Кроме 

то
 
го, лидеры Бе

 
лого движе

 
ния понима

 
ли, что не и

 
меют права с

 
ледовать 

пр
 
инципам на

 
циональной по

 
литики бол

 
ьшевиков, котор

 
ые готовы б

 
ыли 

признат
 
ь независи

 
мость любо

 
го государст

 
венного но

 
вообразова

 
ния. Таким 

обр
 
азом данна

 
я политика Бе

 
лых вождей пр

 
ивела к то

 
му, что бе

 
лым армиям 

пр
 
иходилось вое

 
вать практ

 
ически прот

 
ив всех. М

 
ало того, что бе

 
лые 

воевал
 
и с больше

 
виками, им т

 
акже пришлос

 
ь воевать с н

 
ациональны

 
ми 
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окраина
 
ми бывшей Росс

 
ийской Импер

 
ии такими к

 
ак Украинс

 
кая Народн

 
ая 

Республ
 
ика, а так

 
же горские н

 
ароды. Бол

 
ьшинство но

 
вообразова

 
нных 

госуд
 
арств практ

 
ически не по

 
могали Бело

 
й России, ибо сч

 
итали ее бо

 
лее 

опасны
 
м врагом, че

 
м Советску

 
ю Россию. 

Пытаясь пр
 
ивлечь на с

 
вою сторону в бор

 
ьбе с Крас

 
ной армией 

но
 
вообразова

 
нные госуд

 
арства, та

 
кие как Фи

 
нляндия и По

 
льша, лидер

 
ы 

Белого д
 
вижения не отсту

 
пали от лозу

 
нга «Велик

 
ая, Единая и Не

 
делимая 

Россия». И
 
наче полит

 
ика Белого д

 
вижения бы

 
ла бы тождест

 
венна полит

 
ике 

больше
 
виков, котор

 
ые в свою очере

 
дь готовы б

 
ыли пойти н

 
а любые 

терр
 
иториальные усту

 
пки, лишь б

 
ы удержатьс

 
я у власти, что и по

 
дтвердил 

позор
 
ный Брестс

 
кий мирный до

 
говор. 

Не идя на по
 
воду ни у ф

 
иннов в их же

 
лании быть пр

 
изнанными к

 
ак 

независ
 
имое госуд

 
арство, ни у по

 
ляков в терр

 
иториальны

 
х уступках, Бе

 
лое 

командо
 
вание прово

 
дило свою по

 
литику Вел

 
икодержавно

 
й России. Л

 
идеры 

Бело
 
го движени

 
я не могли с

 
мириться с те

 
м, что Росс

 
ийской импер

 
ии 

больше нет и не бу
 
дет, что это бу

 
дет другое госу

 
дарство в и

 
ных границ

 
ах.  

Во второй г
 
лаве «Возможный а

 
льтернатив

 
ный сценар

 
ий развити

 
я 

России в с
 
лучае побе

 
ды Белого д

 
вижения», состояще

 
й из трёх п

 
араграфов, 

р
 
ассматрива

 
ются прогр

 
аммы лидеро

 
в Белого д

 
вижения. Т

 
акже в гла

 
ве 

рассматр
 
иваются интересы и

 
нтервентов н

 
а территор

 
ии России и пр

 
ичины 

пора
 
жения Бело

 
го движени

 
я. 

Первый пар
 
аграф «Проекты бу

 
дущего госу

 
дарственно

 
го устройст

 
ва 

России г
 
лазами лидеро

 
в Белого д

 
вижения» посвящен исс

 
ледованию 

про
 
граммным уст

 
ановкам лидеро

 
в Белого д

 
вижения, н

 
ачиная с 

«
 
корниловско

 
го мятежа». 

Белое движе
 
ние непосре

 
дственно с

 
вязано с а

 
вгустовски

 
ми днями 1

 
917 

г., во
 
шедшими в истор

 
ию как «кор

 
ниловский м

 
ятеж». Пос

 
ле неудачно

 
го 

выступле
 
ния генера

 
л Корнилов и е

 
го сторонн

 
ики были аресто

 
ваны и 

напр
 
авлены в Б

 
ыховскую т

 
юрьму. Нахо

 
дясь в Быхо

 
ве, будущи

 
ми вождями 

Бе
 
лого движе

 
ния была сост

 
авлена «Кор

 
ниловская про

 
грамма». 
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Программа з
 
атрагивала ор

 
ганизацию с

 
ильной вре

 
менной власт

 
и, 

главные з
 
адачи которо

 
й виделись в по

 
днятии боес

 
пособности ар

 
мии и 

продо
 
лжении вой

 
ны до побе

 
дного конц

 
а, при это

 
м действие это

 
й власти 

р
 
аспростран

 
яется до соз

 
ыва Учредите

 
льного собр

 
ания, которое бу

 
дет 

правомоч
 
но установ

 
ить основы но

 
вой государст

 
венности. В от

 
ношении 

агр
 
арного вопрос

 
а «Кор

 
ниловская про

 
грамма» предпола

 
гала частич

 
ную 

национализацию зе
 
мли с выку

 
пом, но то

 
лько для воз

 
вращающихс

 
я с фронта 

со
 
лдат. 

Программные уст
 
ановки Добро

 
вольческой ар

 
мии были с

 
хожи с 

«Кор
 
ниловской про

 
граммой». По

 
литика «не

 
предрешенчест

 
ва» 

Доброво
 
льческой ар

 
мии отклад

 
ывала реше

 
ние ключев

 
ых вопросо

 
в 

российско
 
й жизни вп

 
лоть до око

 
нчательного по

 
давления бо

 
льшевистско

 
го 

восстан
 
ия и созыв

 
а Учредите

 
льного собр

 
ания.  

Главнокомандующий ВСЮР генерал А.И. Деник
 
ин на начал

 
ьном этапе 

с
 
воей деяте

 
льности стре

 
мился сочет

 
ать либера

 
льные и ко

 
нсервативн

 
ые 

элемент
 
ы в сформиро

 
ванном им вре

 
менном пра

 
вительстве. О

 
днако эта з

 
атея 

оказа
 
лось неэффе

 
ктивной, т

 
ак как меж

 
ду разношёрст

 
ными групп

 
ами лиц 

сост
 
авляющих Особое со

 
вещание при Главкоме ВСЮР отсутст

 
вовало 

еди
 
нство при пр

 
инятии реше

 
ний, что ме

 
шало плодот

 
ворной работе. 

В итоге ге
 
нералом Де

 
никиным бы

 
л подготов

 
лен «Наказ Особо

 
му 

совещан
 
ию» от 12 де

 
кабря 1919 г., в которо

 
м появился но

 
вый термин 

«вое
 
нная диктатур

 
а». В ужаса

 
х Гражданс

 
кой войны б

 
ыла возмож

 
на лишь 

вое
 
нная диктатур

 
а сосредоточе

 
нная в рук

 
ах одного че

 
ловека

1
. Нам 

представляется это оправданным, так как в условиях войны именно сильная 

власть позволяет справиться с противником, а также навести порядок и 

дисциплину в армии. 

Программа Уф
 
имской Дире

 
ктории отр

 
ажала взгл

 
яды правых 

со
 
циалистов. В не

 
й говорилос

 
ь об обеспече

 
нии начала р

 
аботы закр

 
ытого 

                                                           
1
 В поисках новой России. Письма Б.А. Бахметева и В.И. Маклакова //Отечественная 

история. 1997.№2. С. 162. 
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боль
 
шевиками Учре

 
дительного собр

 
ания, о гр

 
ажданских с

 
вободах, 

по
 
литическом фе

 
дерализме, во

 
влечении в про

 
изводствен

 
ный процесс 

ч
 
астной ини

 
циативы и пре

 
дпринимате

 
льства. 

Верховный Пр
 
авитель Росс

 
ии адмирал Ко

 
лчак в свое

 
й программе 

пре
 
дусматрива

 
л: "восста

 
новление з

 
аконности и пр

 
авопорядка"; воссоз

 
дание 

русс
 
кой армии; соз

 
ыв нового Учре

 
дительного собр

 
ания для ре

 
шения 

вопрос
 
а о государст

 
венном строе Росс

 
ии; продол

 
жение стол

 
ыпинской 

а
 
грарной рефор

 
мы без сохр

 
анения поме

 
щичьего зе

 
млевладени

 
я. Адмирал 

Ко
 
лчак в отл

 
ичие от ге

 
нерала Ден

 
икина сразу пос

 
ле прихода к в

 
ласти 

уста
 
новил диктатуру е

 
динственно с

 
пособную с

 
правиться с н

 
аведением 

пор
 
ядка в сло

 
жившихся ус

 
ловиях веде

 
ния гражда

 
нской войн

 
ы. 

Более ради
 
кальную про

 
грамму испо

 
ведовал пос

 
ледний руко

 
водитель 

Бе
 
лого движе

 
ния генера

 
л Врангель. Вр

 
ангель ста

 
вил два де

 
йствительно 

а
 
ктивно про

 
водимых им меро

 
приятия: зе

 
мельную рефор

 
му, схожую по 

с
 
мыслу со сто

 
лыпинской, и в

 
ведение мест

 
ного демокр

 
атического 

с
 
амоуправле

 
ния. Также П.

 
Н. Врангел

 
ь в отличие от е

 
го предшест

 
венников 

б
 
ыл федерал

 
истом и сч

 
итал, что бу

 
дущая Росс

 
ия будет и

 
меть федер

 
ативное 

терр
 
иториальное устро

 
йство. 

Во втором п
 
араграфе «Интересы и

 
ностранных госу

 
дарств на 

терр
 
итории Росс

 
ии в случае побе

 
ды Белых ар

 
мий» рассматри

 
ваются 

прич
 
ины иностр

 
анной интер

 
венции в Росс

 
ии, взаимо

 
действие и 

прот
 
ивоборство и

 
нтервентов с Со

 
ветской Рес

 
публикой, а т

 
акже помощ

 
ь 

зарубежн
 
ых государст

 
в Белому д

 
вижению в и

 
х борьбе с бо

 
льшевиками. 

Все интерве
 
нты без ис

 
ключения, н

 
адеялись н

 
а раздробле

 
ние 

территор
 
ии бывшей Росс

 
ийской Импер

 
ии и на соз

 
дание марио

 
неточных 

госу
 
дарственны

 
х образова

 
ний под собст

 
венным проте

 
кторатом. В

 
месте с 

интер
 
вентами в Росс

 
ию хлынул пото

 
к иностран

 
ных промыш

 
ленников, 

же
 
лавших получ

 
ить максим

 
альную выго

 
ду. Отноше

 
ние интерве

 
нтов к 

мест
 
ному населе

 
нию чаще все

 
го было потреб

 
ительским, в резу

 
льтате чего 

вс
 
пыхивали восст

 
ания, жесто

 
ко подавля

 
вшиеся. Од

 
нако следует пр

 
изнать, 
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что без з
 
арубежной по

 
мощи белые ар

 
мии не смо

 
гли бы орг

 
анизовать т

 
акое 

мощное со
 
противление Со

 
ветской вл

 
асти, так к

 
ак в матер

 
иальном пл

 
ане 

очень з
 
ависели от и

 
ностранного с

 
набжения. 

Поддерживая то и
 
ли иное бе

 
лое правите

 
льство, "со

 
юзники" все

 
гда 

исходи
 
ли исключите

 
льно из сво

 
их собстве

 
нных внешне

 
политическ

 
их 

интересо
 
в. К серед

 
ине 1919 г., пос

 
ле окончан

 
ия мировой во

 
йны, масшт

 
абы 

их "по
 
мощи" став

 
ились в пр

 
ямую завис

 
имость от вое

 
нных успехо

 
в белых 

ар
 
мий.  

Изначально и
 
нтервенция ос

 
новывалась н

 
а расчётах со

 
юзников 

восст
 
ановить Росс

 
ию как част

 
ь единого фро

 
нта против Гер

 
мании и Австр

 
а-

Венгрии. Пр
 
и этом советс

 
кая власть б

 
ыла не проч

 
ь заручитьс

 
я поддержко

 
й 

интервенто
 
в в лице стр

 
ан Антанты в бор

 
ьбе с Герм

 
анией, что и б

 
ыло 

продемо
 
нстрировано Мур

 
манским мест

 
ным совето

 
м. После о

 
кончания 

Пер
 
вой мирово

 
й войны и поражения Гер

 
мании и её со

 
юзников стр

 
аны 

Антант
 
ы стали тер

 
ять интерес к и

 
нтервенции. 

Белогвардейцы в с
 
воих мемуар

 
ах в эмигр

 
ации выраж

 
али недово

 
льство 

по по
 
воду недост

 
аточности вое

 
нной помощ

 
и от союзн

 
иков. «Интер

 
венция» 

стр
 
ан Антанты не з

 
атронула коре

 
нные, внутре

 
нние област

 
и России и 

пр
 
актически не со

 
провождалас

 
ь вооружён

 
ными столк

 
новениями. Н

 
и одна из 

н
 
их не нахо

 
дилась в состо

 
янии войны с Со

 
ветской Росс

 
ией. Интер

 
венты не 

ш
 
ли на широ

 
кое военное в

 
мешательст

 
во по прич

 
инам собст

 
венной 

исто
 
щённости 4-

 
летней миро

 
вой войной, с одной стороны, и по

 
пулярности 

со
 
ветской вл

 
асти среди р

 
абочих и де

 
мократичес

 
кой общест

 
венности н

 
а 

Западе, - с другой.  

Третий пар
 
аграф «Причины кр

 
аха идей Бе

 
лого движе

 
ния» посвящен 

изуче
 
нию причин пор

 
ажения Бело

 
го движени

 
я. 

В целом истор
 
ия белой госу

 
дарственност

 
и как в отечест

 
венной 

истор
 
иографии

1
, так и в з

 
арубежной поз

 
воляет говор

 
ить об уни

 
версальност

 
и 

                                                           
1
 Никитин А.Н. Государственность «белой» России: становление, эволюция, крушение.М., 

2004. 



28 
 

названны
 
х причин пор

 
ажения Бело

 
го движени

 
я. Территор

 
иальная 

разоб
 
щенность Бе

 
лого движе

 
ния, отсутст

 
вие единой вое

 
нной страте

 
гии и 

четко
 
го взаимоде

 
йствия бел

 
ых армий, н

 
аряду с нес

 
пособность

 
ю белых 

пр
 
авительств ре

 
шить аграр

 
но-крестья

 
нский вопрос и р

 
азъяснить н

 
аселению 

бо
 
лее чёткое в

 
идение буду

 
щего госуд

 
арственного устро

 
йства Росс

 
ии 

рассматр
 
иваются ка

 
к стратегичес

 
кие причин

 
ы краха бе

 
логвардейце

 
в в 

Гражда
 
нской войне. 

Все в купе ф
 
акторы пор

 
ажения Бело

 
го движени

 
я сделали 

не
 
возможным  ч

 
аяния Белы

 
х вождей н

 
а будущее Росс

 
ии. В неразре

 
шимую 

проб
 
лему для бе

 
лых преврат

 
ился нацио

 
нальный во

 
прос: единст

 
венным 

мето
 
дом его разре

 
шения было б

 
ы признание пр

 
ава окраин б

 
ывшей импер

 
ии 

на отде
 
ление, но именно это

 
го белые, в от

 
личие от бо

 
льшевиков, не гото

 
вы 

были пр
 
изнать даже н

 
а словах, т

 
ак как одно

 
й из немно

 
гих скреп, с

 
вязующих 

Бе
 
лое движен

 
ие, был лозу

 
нг «единой и не

 
делимой Росс

 
ии». 

По нашему м
 
нению имен

 
но решение н

 
ационально

 
го вопроса мо

 
гли 

разрешить в
 
ажную проб

 
лему для бе

 
лой армии - это по

 
полнение её сост

 
ава 

больши
 
м количест

 
вом солдат. 

Что касается, политики «непредрешения» будущего государственного 

устройства России, то она сыграла "злую шутку" с Белым движением. 

«Непредрешенчество» помогало большевикам придумывать за белых их 

политические планы. Белым приписывалось восстановление царского строя, 

возрождение помещичьего землевладения, изъятие у крестьян самовольно 

захваченной в 1917 г. земли и даже возрождение крепостного права. Красная 

пропаганда сводилась к следующему: раз в программах белых нет данных 

положений, значит они их замышляют. Неясность политических взглядов и 

возможность реакционной политики белых оттолкнули от них большую 

часть населения. 

Белые так и не сумели придать своей идеологии и программе 

привлекательность в глазах тех самых широких масс. И в первую очередь это 

ошибочное решение белогвардейцами аграрного вопроса, непризнание 
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«чёрного передела», оттолкнувшее от них большинство крестьян, 

составлявших подавляющую массу населения России. 

В заключении диссертационного исследования сформулированы 

ключевые выводы. 

Белое движение в ходе Гражданской войны являлось наиболее 

реальный военной силой, которая могла иметь успех в борьбе с Советской 

властью, а также представить обществу альтернативный вариант 

общественно-политического устройства России. Факт вооруженного 

протеста белых против политики большевиков придал организованной 

российской контрреволюции преимущественно военный характер, не только 

в формате внешней борьбы, но и во внутреннем управлении. 

В свою очередь представления лидеров Белого движения о будущем 

политическом устройстве России были связаны с их чаяниями о величие 

Российского государства, а значит установлении сильной власти. Белые 

вожди не пытались вести реакционную политику и возврат к 

дореволюционному режиму их также не устраивал. Несмотря на то, что 

большинство лидеров Белого движения и основная масса российского 

офицерства придерживались монархических взглядов, белое командование 

понимало, что в результате революционных событий глобальные реформы 

назревали и либерально-демократические преобразования были неизбежны. 

После произошедших в ходе революции колоссальных сдвигов в 

общественном сознании, управлять страной без учёта общественного мнения 

и без демократических преобразований уже стало невозможно. 

Лидеры Белого движения мыслили будущее устройство России как 

государства, которое должно было базироваться на народовластии, 

ликвидации сословного и классового неравенства, равенства всех перед 

законом. 

При всём при этом, полноценной национальной идеей, которая стала 

бы альтернативой большевизму в глазах широких масс народа, «Белая идея» 

так и не стала. Среди причин поражения белых в Гражданской войне были 
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как внутренние, так и внешние факторы, но решающую роль сыграли, 

безусловно, внутренние. В первую очередь это более привлекательная для 

широких народных масс идеология Советской власти, сулившая новую 

«райскую жизнь» на Земле. 
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