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ВВЕДЕНИЕ	  
	  

	  

Насилие	   и	   террор	   всегда	   сопровождали	   историю	   человечества	   в	   течение	  

веков.	   Но	   по	   числу	   жертв,	   узаконению	   насилия	   XX	   век	   не	   имеет	   аналогов.	  

Этим	   век	   «обязан»,	   прежде	   всего,	   тоталитарным	   режимам	   в	   России	   и	  

Германии	   -‐	   коммунистическим	   и	   национал-‐социалистическим	  

правительствам.	  

	  

Традиционно	   относилась	   Россия	   к	   странам,	   где	   цена	   человеческой	   жизни	  

была	  мизерной,	  и	  человеческие	  права	  не	  соблюдались.	  Крайне	  радикальные	  

социалисты	   -‐	   большевики	   захватили	   власть,	   провозгласили	   свершение	  

ближайшей	   задачей	   свершение	   в	   кратчайшие	   сроки	  мировой	   революции	   и	  

создание	   царства	   труда.	   Они	   ещё	   уничтожили	   подобие	   правового	  

государства,	   установили	   революционный	   беспредел.	   Никогда	   прежде	   в	  

истории	  «	  утопические	  идеи	  не	  внедрялись	  в	  сознание	  людей	  столь	  жестоко,	  

цинично	  и	  кроваво1».	  	  

	  

Непротивление,	   предложенное	   веку	   Ганди	   и	   Львом	   Тольстым,	   не	   было	  

воспринято	   ни	   в	   России,	   ни	   в	   Германии.	   В	   непродолжительной	   идейной	  

борьбе	   победило	   беспощадное,	   фанатичное	   зло.	   принесшее	   столько	  

невиданных	   ранее	   страданий	   людям.	   Политика	   насилия	   и	   террора,	  

проводимая	   в	   России	   большевиками	   и	   вооружёнными	   формированиями	  

Белого	  движения,	  меняла	  сознание	  населения.	  Пушкин	  в	  «Борисе	  Годунове»	  

отмечал	   безмолвие	   народа	   при	   казнях;	   большевистская	   периодика	   полна	  

громогласных	  одобрений	  массовых	  убийств.	  	  

	  
Несколько	   	  повторяющихся	  вопросов	  вокруг	  «	  треугольника	  »	  :	  Гражданская	  

война,	   Красный	   террор,	   Белый	   террор,	   отношения	   между	   которыми	   мы	  

будем	  пытаться	  анализировать	  с	  различных	  точек	  зрения	  историков. 

	  

Кто	  виноват?	  Каковы	  причины	  трагедии?	  Как	  объяснить,	  попытаться	  понять	  
                                                

1	   Литвин,	   Алтер,	   Ль.,	   Красный	   и	   белый	   террор	   в	   России	   в	   1917-‐1922	   годах.	   Статья	   1993:	  
http://www.pseudology.org/state/KB_terror.htm	  
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произошедшее?	  

	  

Мы	  знаем,	  что	  в	  истории	  Гражданской	  войны	  в	  России	  значительное	  место	  

занимает	   проблема	   соотношения	   «красного»	   и	   «белого	   террора2»	   Первым,	  

наиболее	   полным	   исследованием	   по	   этой	   теме	   является	   монография	   А.Л.	  

Литвина	   «Красный	   и	   белый	   террор	   в	   России	   1918-‐1922	   гг.»	   В	   советской	  

историографии	   террор	   принципиально	   оправдывался	   по	   формуле	   «высшей	  

формы	   классовой	   борьбы3».	   В	   историографии	   1990-‐х	   годов	   преобладали	  

подходы,	   в	   которых	  выделялась	  односторонняя	  ответственность	   советской	  

власти.	   Оценки	   «	  белого	   террора	  »	   нередко	   сводились	   к	   известной	  

характеристике	   С.П.	   Мельгунова4:	  «	  Это,	   прежде	   всего,	   эксцессы	   на	   почве	  

разнузданности	  власти	  и	  мести...	  террор	  -‐	  это	  система,	  а	  не	  насилие	  само	  по	  

себе	  »5.	   Приводились	   слова	   А.В.	   Колчака	   на	   допросе,	   в	   отношении	   белых	  

карательных	   экспедиций:	   «Это	   обычно	   на	   войне	   и	   в	   борьбе	  так	   делается6»	  

Красный	   террор	   квалифицировался	   как	   террор	   «	  институциональный	  ».	  А	  

определялся	  «белый	  террор»	  как	  террор	  «инцидентный»,	  и	  как	  «вторичный,	  

ответный	  и	  обусловленный	  перипетиями	  гражданской	  войны7	  ».	  	  

	  
Спонтанность	   «белого	   террора»	   наиболее	   часто	   доказывалась	   примерами	  

так	   называемой	   атаманщины,	   обозначавшей	   неподконтрольные	   белым	  

правительствам	   действия	   казачьих	   атаманов,	   пытки	   и	   казни	  

красноармейцев	   и	   партизан,	   беззакония	   в	   отношении	   «	  мирного	  

гражданского	  населения8».	  Но	  надо	  различать	  «властный	  террор	  и	  	  

	  

                                                
2 Литвин,	  Idem.	  	  
Петров	   Г.Н.	   Диалектика	   соотношения	   “красного”,	   “белого”	   террора	   и	   террора	   интервентов	   в	   годы	  
Гражданской	  войны	  в	  России	  (1917-‐1920	  гг.),	  Москва,	  2000.  
Балмасов	  Сергей,	  С.,	  Красный	  террор	  на	  Востоке	  России,	  Москва,	  2006. 
3	  	  Цветков	  Василий,	  Ж., Репрессивное	  законодательство	  белых	  правительств	  -‐	  Вопросы	  истории.	  2007.	  
№4.	  стр.16-‐26:	  http://www.dk1868.ru/statii/Tstvetkov1.htm.	  
4	  	  Мельгунов,	  Сергей,	  П.,	  Красный	  террор	  в	  России	  (1918-‐1923).	  Чекистский	  Олимп/С.	  П.	  Мельгунов,	  Москва,	  
Айрис-‐пресс,	  2008,	  400-‐480	  стр.	  
5	   Мельгунов	   добавляет,	   что	   красный	   террор	   имел	   официальное	   теоретическое	   обоснование,	   носил	  
системный,	   правительственный	   характер,	   а	   белый	   террор	   виделся	   «как	   эксцессы	   на	   почве	   разнузданности	  
власти	  и	  мести».	  Потому	  красный	  террор	  по	  своей	  масштабности	  и	  жестокости	  был	  хуже	  белого.	  	  
6	  	  Мельгунов	  Сергей,	  П.,	  Красный	  террор	  в	  России,	  Москва	  1990,	  стр.	  6	  -‐7.	  
7	  	  Фельштинский,	  Юрий,	  Красный	  террор	  в	  годы	  Гражданской	  войны,	  Москва,	  ТЕРРА-‐Книжный	  клуб,	  2004,	  
512	  стр.	  
8	  Цветков,	  Idem,	  стр.16-‐26.	  
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психопатологию	  массового	  стихийного	  садизма9.».	  Исследователи	  уделяли	  с	  

большое	  внимание	  психосоциальным	  характеристикам	  террора.	  Некоторые	  

авторы10	   настаивают	   на	   «истероидном»	   характере	   жестокости	   белого	  

офицерства,	  связанном	  с	  «бытовыми	  тяготами»,	  ожесточением	  боев.	  	  

 

В	   Гражданской	   войне,	   этой	   «грязной	   войне11»,	   некоторые	   желали	   увидеть	  

только	   конфликт	   между	   Красными	   (большевиками)	   и	   Белыми	  

(монархистами).	   В	   действительности	   вне	   военных	   столкновений	   между	  

двумя	  армиями	  -‐	  Красной	  армией	  и	  разнородными	  формированиями	  Белой	  

армии	  -‐	  происходили	  важные	  события	  позади	  линий	  фронта,	  очень	  зыбких	  и	  

подвижных.	   Эта	   ипостась	   Гражданской	   войны	   «внутренного	   фронта12»,	  

характеризуется	   разнообразными	   репрессиями	   власть	   предержащих,	   как	  

красными,	  так	  и	  белыми.	  Впрочем,	  репрессии	  красных	  отличались	  большим	  

размахом	   и	   систематичностью.	   Они	   были	   направлены	   против	   политически	  

активных	   членов	   оппозиционных	   партий	   или	   групп,	   против	   бастующих	  

рабочих,	   против	   дезертиров,	   а	   то	   и	   просто	   против	   всех	   граждан,	  

принадлежащих	   к	   подозрительным	   или	   «враждебным»	   социальным	  

группам.	  

	  

Не	   надо	   забывать,	   что	   борьба	   на	   внутреннем	   фронте	   гражданской	   войны	  

была	   прежде	   всего	   сопротивлением	   тысяч	   крестьян,	   непокорных	   или	  

дезертировавших	   из	   обеих	   армий;	   они	   не	   были	   ни	   красными,	   ни	   белыми.	  

Они	   были	   «зелёными13».	   Под	   этим	   именем	   они	   вошли	   в	   историю	  

Гражданской	  войны,	  и	  их	  роль	  в	  отдельных	  сражениях	  и	  кампаниях	  иногда	  

оказывалась	  решающей.	  

	  

	  

	  

                                                
9	  	  Булдаков	  Владимир,	  	  Красная	  смута.	  Москва,	  1997.	  
10	  Михайлов	  Игор,	  В.,	  Штрихи	  к	  психологии	  белого	  террора,	  Революция	  и	  человек:	  социально-‐
психологический	  аспект,	  Москва,	  1996,	  стр.	  97-‐103.	  
11	  	  Werth,	  Nicolas,	  «	  Un	  État	  contre	  son	  peuple	  :	  violences,	  répressions,	  terreur	  en	  Union	  soviétique,	  La	  terreur	  
rouge	  »,	  Le	  Livre	  noir	  du	  communisme,	  Stéphane	  Courtois	  (dir.),	  Robert	  Laffont,	  1997.	  
12	  Idem.	  
13	  «Зелёные	  повстанцы»:	  обобщённое	  название	  нерегулярных,	  преимущественно	  крестьянских	  и	  казачьих	  
вооружённых	  формирований,	  противостоявших	  иностранным	  интервентам,	  большевикам	  и	  белогвардейцам	  
в	  годы	  Гражданской	  войны	  в	  России:	  http://ru.wikipedia.org/wiki/ Зелёные_повстанцы	  
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В	   общей	   сложности,	   если	   крупные	   военные	   операции	   между	   Белыми	   и	  

Красными	   длились	   с	   1918	   г.	   по	   конец	   1920	   года,	   Гражданская	   война	  

представляется	  «грязной	  войной»,	  войной	  «усмирения»,	  ведомой	  военными	  

или	   гражданскими	   властями,	   белыми	   или	   красными	   против	   всех	   своих	  

действующих	   или	   потенциальных	   противников	   на	   территориях,	  

находившихся	  в	  данный	  момент	  под	  контролем	  этих	  властей.	  	  

	  

На	   территориях,	   принадлежавших	   красным,	   это	   была	   «классовая	   борьба»	   с	  

«буржуями»,	   «социально	  чуждыми	  элементами»,	  преследование	  активистов	  

небольшевистских	  партий,	  подавление	  рабочих	  стачек,	  наказание	  мятежей	  в	  

ненадежных	   частях	   Красной	   Армии,	   крестьянских	   восстаний.	   На	   «белых»	  

территориях	   это	   была	   погоня	   за	   элементами,	   которых	   подозревались	   в	  

сотрудничестве	  с	  «жидо-‐ большевиками».	  
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Глава	  1	  

	  
	  
	  

КРАСНЫЙ	  ТЕРРОР	  
 
 

 
1.	  Понятие	  «Красного	  террора»	  
	  

Само	  понятие–«Красный	  террор»	  («К.т.»)	  возник	  в	  России	  после	  Октябрьской	  

революции	   1917	   года.	   Под	   этим	   термином	   понимают	   массовый	   террор	  

революционеров,	   осуществляемый	  ими	  после	   захвата	  политической	   власти	  

для	   уничтожения	   своих	   противников	   и,	   чтобы	  предолевать	   сопротивления	  

революционным	  изменениями.	  

	  

Впервые	   подобный	   вид	   террора	   продемонстрировали	   якобинцы	   в	   период	  

Великой	   французской	   революции,	   а	   затем	   революционеры	   и	   в	   других	  

странах14.	  	  

	  
Ещё	  до	  захвата	  власти	  большевики	  не	  исключали	  возможность	  применения	  

насилия	  в	  условиях	  революции.	  По	  началу,	  лидеры	  большевиков	  надеялись,	  

что	   масштабы	   террора	   будут	   невелики.	   Сразу	   же	   после	   Октябрьского	  

переворота	  В.	  И.	  Ленин	  писал:	  	  
«Нас	   упрекают,	   что	   мы	   применяем	   террор,	   но	   террор,	   который	   применяли	  
французские	   революционеры,	   которые	   гильотинировали	   безоружных	   людей,	   мы	   не	  
применяем	  и,	  надеюсь,	  не	  будем	  применять15».	  	  
	  

Тем	  не	  менее	  положение	  в	  стране	  изменилось	  довольно	  скоро.	  Большевики	  

приняли	  расширение	  масштабов	  террора.	  	  

	  

Следовательно	  шла	  речь	  о	   комплексе	  принудительных	  мер	  и	  принуждения	  

                                                
14	  	  Courtois,	  Stéphane,	  «	  Pourquoi	  ?	  »	  Le	  Livre	  noir	  du	  communisme,	  Stéphane	  Courtois	  (dir.),	  Paris,	  Robert	  Laffont,	  
1997,	  стр.	  796.	  
15	  Между	  тем	  в	  декабре	  1917	  года,	  Троцкий	  прямо	  противоположное	  тому,	  что	  ещё	  недавно	  говорил	  Ленин:	  
«Вам	   следует	   знать,	   что	   не	   позднее	   чем	   через	   месяц	   террор	   примет	   очень	   сильные	   формы	   по	   примеру	  
великих	  французских	  революционеров.	  Врагов	  наших	  будет	  ждать	  гильотина,	  а	  не	  только	  тюрьма». 
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большевиков	  в	  ходе	  Гражданской	  войны	  в	  России	  (1918	  -‐1921	  годы)	  против	  

провозглашённых	   классовыми	   врагами,	   социальных	   групп	   а	   также	   против	  

лиц,	  обвинявшихся	  в	  контрреволюционной	  деятельности.	  

	  
Эта	   часть	   репрессивной	   политики	   большевистского	   правительства,	  

применялась	   на	   практике,	   как	   осуществлением	   законных	   и	   вне	   законной	  

рамки	   актов.	   Служил	   средством	   устрашения	   как	   антибольшевистских	   сил,	  

так	   и	   не	   принимавшего	   участия	   в	   Гражданской	   войне	   населения16.	  

Большевики	   использовали	   террор	   и	   насилие	   широко	   против	   «классовых	  

врагов»	   раньше,	   ещё	   до	   официального	   провозглашения	   декрета	   от	   5	  

сентября	  1918	  «О	  красном	  терроре17».	  

	  
Отныне	  давайте	  заметим,	  что	  интерпретации	  историков	  по	  поводу	  красного	  

Ужаса	  следуют	  за	  двумя	  большими	  тенденциями	  :	  

	  
1) Сторона	   историков18	   считает,	   что	   «К.т.»	   включает	   в	   себя	   всю	  

репрессивную	   политику	   советской	   власти,	   начиная	   с	   самосудов	   октября	  

1917-‐го.	  Согласно	  их	  определению,	  Красный	  террор	  -‐	  логичное	  продолжение	  

Октябрьской	   революции,	   начался	   ранее	   белого	   террора	   и	   был	   неизбежен,	  

так	  как	  большевистское	  насилие	  было	  направлено	  не	  против	  действующего	  

сопротивления,	   а	   против	   целых	   слоёв	   общества,	   которые	   были	  

провозглашены	   вне	   закона:	   дворян,	   помещиков,	   офицеров,	   священников,	  

кулаков,	  казаков,	  учёных,	  промышленников,	  и	  т.	  п.	  

	  
2) Другая	   часть	   историков19	   считает,	   что	   «К.т.»	   характеризует	   как	  

крайнюю	   и	   вынужденную	   меру;	   меру	   защитную	   и	   ответную,	   как	   реакцию	  

                                                
16	  	  Куртуа,	  Стефан,	  Верт,	  Н.,	  Панне,	  Ж.-‐Л.,	  Пачковски,	  А.,	  Бартошек,	  К.,	  Марголен,	  Ж.-‐Л.,	  при	  участии	  Коффер,	  
Р.,	   Ригуло,	   П.,	   Фонтен,	   П.,	   Сантамария,	   И.,	   Булук,	   С.,	   Чёрная	   книга	   коммунизма:	   преступления,	   террор,	  
репрессии.	  Справочное	  издание,	  1997	  «Вооруженная	  рука	  пролетарской	  диктатуры»,	  стр.	  65,	  66,	  67.	  
17	  	  Courtois,	  Idem,	  p.88.	  Werth,	  Idem,	  p.	  162.	  
18	  	  Babeuf,	  Gracchus,	  La	  Guerre	  de	  Vendée	  et	  le	  système	  de	  dépopulation,	  Tallandier,	  1987,	  p.	  162.	  	  
	  Figes,	   Orlando,	   La	   Révolution	   russe.	   1891-‐1924	   :	   la	   tragédie	   d'un	   peuple	   (préface	   de	  Marc	   Ferro,	   trad.	   Pierre-‐	  
Emmanuel	  Dauzat),	  Paris,	  Éditions	  Denoël,	  2007.	  	  

19	  	  Conquest,	  Robert,	  Le	  Féroce	  XXe	  siècle.	  Réflexions	  sur	  les	  ravages	  des	  idéologies,	  Paris,	  Ed.	  des	  Syrtes,	  	  
	  2001,	  319	  p.	  (préface	  de	  Guy	  Sorman).	  	  
	  Holquist,	  Peter	  «	  La	  question	  de	  la	  violence	  »,	  in	  Michel	  Dreyfus,	  Bruno	  Groppo,	  Claudio	  Ingerflom,	  	  	  
	  Roland	  Lew,	  Claude	  Pennetier,	  Bernard	  Pudal	  et	  Serge	  Wolikow	  (dir.),	  Le	  Siècle	  des	  communismes,	  Éditions	  de	  	  	  
	  l'Atelier,	  «	  Points	  Seuil	  »,	  2004.	  p.	  190.	  	  
	  Гагкуев,	  Георгий,	  Р.	  Последний	  рыцарь	  //Дроздовский	  и	  дроздовцы.	  Москва,	  НП	  «Посев»,	  2006,	  	  
	  стр.	  86.	  	  
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против	   белого	   террора	   и	   считает	   началом	   «К.т.»	   декрет	   СНК20	   РСФСР	   от	   5	  

сентября	  1918	  года21.	  

	  
	  
2.	   Создание	   ВЧК22,	   «Вооруженная	   рука	   пролетарской	  

диктатуры»23	  
	  
Надо	   напомнить,	   что	   впервые	   понятие	   «К.	   т.»	   (более	   точно	   «	  массовомого	  

террора	  »)	  ввела	  эсерка24	  Зинаида	  Коноплянникова,	  которая	  заявила	  на	  суде	  

в	   1906	   году	   «Партия	  решила	  на	   белый,	   но	   кровавый	  террор	  правительства	  

ответить	   красным	   террором…»25.	  	   Обычно	   отсчитывают	   новую	   волну	  

террора	   в	   России	   с	   убийства	   в	   1901	   году	   эсером	   министра	   народного	  

просвещения	   Николая	   Боголепова.	   Всего	   с	   1901	   по	   1911	   г.	   жертвами	  

революционного	   террора	   стали	   около	   17	  000	   человек	   (из	   них	  

9	  000)приходятся	   на	   период	   революции	   1905-‐1907	   гг.).	   В	   1907	   году	   в	  

среднем	  каждый	  день	  погибало	  до	  18	  человек.	  

	  
Действительно	   начинается	   настоящий	   «К.т.»	   с	   созданием	   ВЧК	   при	   СНК	  

РСФСР26	   «	  на	  территории	  всей	  страны » 7	  декабря	  1917	  г.	   	  по	  предложению	  

Феликса	   Э.	   Дзержинского27,	   её	   первого	   председателя28.	   ВЧК	   имела	  

территориальные	   подразделения	   для	   «борьбы	   с	   контрреволюцией	   на	  

местах»29.	   Это	   учреждение	   прибывало	   после	   отмены	   26	   октября	   1917	   года	  

смертной	  казни	  решением	  Второго	  Всероссийского	  съезда	  советов	  рабочих	  и	  

                                                
20	  Совнарком:	  Совет	  народных	  комиссаров.	  
21	  картина	  2.	  смотри	  приложение	  1.	  
22	  ЧК:	  Сокращение	  «	  Всероссийская	  чрезвычайная	  комиссия	  »	  
23	  Werth,	  Idem, p.	  64	  
24эсер:	  член	  Партии	  социалистов-‐революционеров	  (ПСР)	  
25	   Литвин,	   Алтер,	   Красный	   и	   белый	   террор	   1918-‐1922,	   М.:	   Эксмо,	   2004.	  
http://www.infran.ru/vovenko/60years_ww2/demogr7.htm. 
26	  ВЧК	  :	  Всероссийская	  чрезвычайная	  комиссия	  по	  борьбе	  с	  контрреволюцией	  и	  саботажем	  при	  СНК	  РСФСР.	  
27	  картина	  1.	  смотри	  приложение	  1	  
28	   Литвин,	   Idem.	   На	   самом	   деле	   уже	   первые	   акты	   насилия,	   проведенные	   двухпартийным	   советским	  
правительством	  (большевики	  и	  левые	  эсеры)	  произвелись	  в	  феврале	  и	  в	  не	  октябре	  1917	  г.:	  закрытие	  газет,	  
объявление	   партии	   кадетов	   вне	   закона,	   роспуск	   Учредительного	   собрания,	   введение	   права	   внесудебной	  
расправы,	   признание	   террора	   не	   чрезвычайным,	   а	   традиционным	   средством	   борьбы	   за	   власть	   -‐	   вызвали	  
неприятие	  многих.	  Среди	  них	  были	  М.	  Горький,	  Р.	  Люксембург,	  И.	  Бунин,	  тысячи	  жителей	  страны,	  оставивших	  
об	   этом	   времени	   воспоминания,	   или	   выразивших	   протест	   уже	   тогда.	   Они	   протестовали	   против	   убийства	  
идеологических	   противников,	   запрета	   инакомыслия	   в	   стране,	   	   произвола	   властей,	   методов	   и	   средств,	   при	  
помощи	  которых	  большевистское	  руководство	  решило	  -‐	  достичь	  своих	  целей.	  	  
29	  	  Baberowski,	  Jörg,	  Der	  Rote	  Terror.	  Die	  Geschichte	  des	  Stalinismus.	  München,	  Deutsche	  Verlags-‐Anstalt,	  2004.	  
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солдатских	   депутатов.	   Но	   13	   июня	   1918	   г.	   был	   принят	   декрет	   о	   ёе	  

восстановлении. 

	  

Вначале	   ВЧК	   была	   предусмотрена	   как	   организация	   расследования	   и	   её	  

карательные	   полномочия	   ограничивались	   от	   лишения	   имуществ	   и	  

конфискации	   карт	   распределения.	   Груз	   организовывая	   эту	   полицию	   был	  

поручен	  местным	  советам.	  Быстро	  местные	  ЧК	  присвоили	  себе	  право	  кратко	  

осуждать	   и	   выполнять	   тех,	   кого	   они	   арестовали,	   их	   не	   передавая	   перед	  

судом30.	  

	  

Следовательно	  в	  широком	  смысле	  этот	  террор,	  как	  кампания	  подавления	  и	  

уничтожения	   без	   соблюдения	   судебно-‐следственных	   процедур	   лиц31,	  

зачисленных	   новой	   властью	   в	   контрреволюционеры,	   стартовал	   сразу	   с	  

создания	   ВЧК	   в	   декабре	   1917	   года.	   Весь	   конец	   этого	   года	   по	   просторам	  

России	   происходили	   стихийные	   расправы	   над	   чиновниками	   свергнутого	  

романовского	   режима,	   чинами	   полиции,	   интеллигенцией,	   дворянами,	  

офицерами,	  юнкерами.	  

	  

Очень	   ранний,	   17	   декабря	   1917	   года,	   зафиксировал	   Л.	   Троцкий	   твердую	  

линию,	  заявляя	  в	  обращении	  к	  кадетам	  о	  начале	  стадии	  массового	  террора	  в	  

более	  жёсткой	  форме	  по	  отношению	  к	  врагам	  революции:	  
	  «Вам	  следует	  знать,	  что	  не	  позднее	  чем	  через	  месяц	  террор	  примет	  очень	  сильные	  
формы	  по	  примеру	  великих	  французских	  революционеров.	  Врагов	  наших	  будет	  ждать	  
гильотина,	  а	  не	  только	  тюрьма32.»	  
	  
Иногда	   первым	   актом	   красного	   террора	   считают	   убийство	   руководителей	  

партии	   кадетов,	   депутатов	   Учредительного	   собрания,	   юриста	   Ф.	   Ф.	  

Кокошкина	   и	   врача	   А.	   И.	  Шингарёва	   в	   ночь	   с	   6	   на	   7	   января	   1918	   года.	   По	  

мнению	  Стефана	  Куртуа	  «К.	  т.»,	  который	  был	  официально	  объявлен	  только	  5	  

сентября	   1918	   года,	   на	   самом	   деле	   начался	   гораздо	   раньше.	   Ленин	  

сознательно	   организовал	   террор	   ещё	   в	   ноябре	   1917	   года,	   в	   отсутствие	  

                                                
30	  	  Werth,	  Idem,	  	  p.	  162.	  
31	   Литвин,	   Idem.	   ВЧК	   разъясняла:	   «во	   время	   гражданской	   войны	   правовые	   законы	   не	   пишутся,	   потому	  
«единственной	   гарантией	   законности	   был	   правильно	   подобранный	   состав	   сотрудников	   Чрезвычайной	  
комиссии»	  	  
32	  	  КАНТОР,	  Юлия	  Время,	  Боевая	  дружина	  партии	  будущего,	  новостей,	  20	  декабря	  2007	  года,	  N°234.	  
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всякого	   открытого	   сопротивления	   других	   партий	   и	   социальных	   слоев.	   4	  

января	   1918	   г.	   он	   приказал	   разогнать	   Учредительное	   собрание,	   избранное	  

впервые	   в	   русской	   истории	   всеобщим	   голосованием,	   и	   стрелять	   в	  

демонстрантов,	  протестовавших	  против	  произвола33.	  

	  
Эта	  линия	  была	  подтверждена	  публикацией	  декрета	  21	  февраля	  1918	  г.	  СНК	  

«Социалистическое	   отечество	   в	   опасности!	   34»,	   который	   постановлял,	   что	  

«неприятельские	   агенты,	   спекулянты,	   громилы,	   хулиганы,	  

контрреволюционные	   агитаторы,	   германские	   шпионы	   расстреливаются	   на	  

месте	  преступления».	  

	  

Действительно	   этот	   «К.т.»,	   очень	   предшествующий	   гражданской	   войне	   в	  

собственном	   смысле,	   которая	   развился	   только	   начиная	   с	   конца	   лета	   1918	  

года	   35,	   достигал	  несколько	  очень	  разнообразных	  категорий	  людей.	  Николя	  

Верт	  36нвентаризирует	  четыре:	  

-‐	  Общественники	  небольшевистских	  партий	  с	  анархистов	  до	  монархистами.	  

-‐	   Рабочие,	   которые	   боролись	   за	   элементарные	   права,	   как	   зарплату,	   работу,	  

минимум	  свободы	  и	  уважения.	  

-‐	   Крестьяне,	   часто	   дезертиры,	   вовлеченные	   в	   одно	   из	   крестьянских	  

восстаний	  или	  волнений	  в	  частях	  Красной	  Армии.	  

-‐	  Казаки,	  сосланные	  в	  массе	  как	  социальная	  и	  этническая	  группа враждебная	  

Советской	  власти37.	  

Как	  правило,	  все	  «	  враги	  народа	  »,	   «социально	  чуждые	  элементы»	  и	  другие	  

«подозреваемые»,	  «заложники»,	  ликвидируемые	  превентивно.	   	  Особенно,	  в	  

течение	   эвакуации	   городов	   большевиками	   или,	   напротив,	   в	   течение	  

возобновления	   городов	   и	   территорий,	   занятых	   во	   время	   некоторого	  

времени	  Белыми.	  

	  
	  

                                                
33	  	  Courtois,	  Stéphane,	  «	  Pourquoi	  ?	  »	  Le	  Livre	  noir	  du	  communisme,	  Stéphane	  Courtois	  (dir.),	  Paris,	  Robert	  Laffont,	  
1997,	  p	  804	  
34	  	  Литвин,	  Idem,	  http://www.pseudology.org/state/KB_terror.htm.	  
35	  	  Werth,	  Nicolas,	  «	  Un	  État	  contre	  son	  peuple	  :	  violences,	  répressions,	  terreur	  en	  Union	  soviétique,	  La	  terreur	  
rouge	  »,	  Le	  Livre	  noir	  du	  communisme,	  Stéphane	  Courtois	  (dir.),	  Robert	  Laffont,	  199,	  р.	  95. 
36	  Idem.	  
37	  Idem	  «	  "Расказачивание"	  предвосхитило	  массовые	  депортации	  30-‐х	  и	  40-‐х	  годов	  (раскулачивание	  и	  
высылка	  целых	  этнических	  групп)	  и	  подчеркнуло	  последовательность	  и	  связь	  ленинских	  и	  сталинских	  
методов	  репрессий».	  	  
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Численность	   ВЧК	   значительно	   увеличилась	   на	   протяжении	   гражданской	  

войны:	   1000	   человек	   в	   апреле	   1918	   года,	   37000	   в	   январе	   1919	   года.	   Она	  

настигла	  143	  000	  человек	  в	  1921году.	  	  

	  
ВЧК	   испытала	   два	   инструмента	   наказания	   неизвестные	   в	  

пререволюционной	   России:	   система	   заложников	   и	   трудовой	   лагерь38,	  

учреждение	  обещаемое	  большому	  развитию.	  

	  
Террор	  следовательно	  стал	  средством	  достижения	  не	  только	  политических,	  

но	   и	   экономических	   целей.	   Позже	   в	   обращении	   к	   большевикам	   Ленин	  

утверждал,	   что	   ничего	   не	   получится,	   «пока	   мы	   не	   применим	   террора	   -‐

расстрел	  на	  месте	  -‐	  к	  спекулянтам».	  	  

	  
Таким	  образом	  после	  захвата	  власти	  в	  широких	  городах	  России	  большевики	  

занялись	  проведением	  марксистских	  экономических	  реформ,	  сводившихся	  к	  

конфискации	  имеющегося	   в	   наличии	  населения	  имущества	  и	  мобилизации	  

людских	  ресурсов	  в	  целях	  скорейшего	  построения	  социализма.	  

	  
Между	   прочим	   посадили	   в	   тюрьму	   десяток	   богачей,	   жуликов,	   рабочих,	  

которые	   отлынивали	   от	   работы.	   В	   другом	   месте	   поставили	   их	   чистить	  

сортиры39.	  

	  
	  
3.	  Большие	  начала	  ВЧК	  –	  «гнилое»	  лето	  1918	  года	  

	  
Между	  тем	  несмотря	  на	  обширные	  полномочия,	  действия	  и	  вмешательства	  

ЧК	  умножились	  демонстрации.	  	  

	  

                                                
38	  Верт,	  Николя,	  «	  Красный	  террор	  »,	  Черная	  книга	  коммунизма.	  Часть	  первая,	  Глава	  3:	  
http://www.goldentime.ru/nbk_03.htm.	  
	  В	   одном	   из	   первых	   декретов	   нового	   Наркомвнудела	   подводилась	   юридическая	   база	   под	   существование	  
концлагерей,	  устанавливались	  принципы	  их	  организации,	  которые	  существовали	  с	  лета	  1918	  года	  без	  какой-‐
либо	  регламентирующей	  юридической	  базы.	  В	  декрете	  от	  15	  апреля	  1919	  года	  проводилось	  различие	  между	  
двумя	   типами	   лагерей:	   "принудительно-‐трудовыми	   лагерями",	   куда	   попадали	   лица	   по	   приговорам	  
трибуналов,	   и	   "концентрационными",	   предназначенными,	   главным	   образом,	   для	   "заложников"	   (в	   этом	  
случае	  было	  достаточно	  простого	  административного	  решения).	  »	  
39	  [Ленин,	  В.	  ПСС	  (Полное	  собрание	  сочинений),	  т.	  35,	  стр.	  204:	  	  
http://lenin-‐ulijanov.narod.ru/sobran_0.html	  
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Никогда	   большевики	   не	   чувствовали,	   что	   их	   положение	   так	   шатко,	   как	   в	  

летние	  месяцы	  1918	  года.	  Они	  контролировали	  только	  территорию,	  равную	  

былому	  Московскому	  царству,	  мощные	  антибольшевистские	  силы	  грозили	  с	  

трех	  сторон.	  На	  Юге	  в	  Донской	  области	  угрожали	  казаки	  атамана	  Краснова	  и	  

Белая	  армия	  генерала	  Деникина	  большевиких;	  на	  западе	  вся	  Украина	  была	  в	  

руках	   германских	   йск	   и	   Центральной	   Рады	   (украинского	   национального	  

правительства);	   и	   наконец,	   по	   всему	   протяжению	   Транссибирской	  

железнодорожной	   магистрали	   важнейшие	   города	   оказались	   под	   ударами	  

Чехословацкого	  корпуса,	  поддержанного	  ПСР40-‐	  правительством	  в	  Самаре41.	  	  

	  
В	  районах,	  остававшихся	  под	  контролем	  большевиков,	  в	  течение	  лета	  1918	  г.	  

то	   и	   дело	   вспыхивали	   восстания	   и	   бунты;	   чаще	   всего	   они	   были	   вызваны	  

беззастенчивым	   грабежом	   крестьян,	   осуществлявшимся	   продотрядами,	  

запретами	   на	   свободную	   торговлю	   и	   насильственной	   мобилизацией	   для	  

Красной	  Армии.	  	  

	  
За	   май	   -‐	   июнь	   1918	   г.	   Петроградская	   ЧК	   зарегистрировала	   70	   инцидентов:	  

забастовок,	   митингов,	   антибольшевистских	   манифестаций.	   Участвовали	   в	  

этих	   инцидентах	   преимущественно	   рабочие.	   Собрание	   рабочих	  

уполномоченных	   —	   организация,	   координирующая	   оппозиционную	  

деятельность	   среди	   рабочих,	   которой	   руководили	   меньшевики,	   —	   было	  

распущено.	  За	  два	  дня	  было	  арестовано	  более	  восьмисот	  «зачинщиков».	  

	  
Во	   всех	   этих	   выступлениях,	   умножавшихся	   из	   дня	   в	   день,	   большевистские	  

руководители	   видели	   проявления	   широкого	   контрреволюционного	  

заговора,	   направленного	   против	   их	   власти	   «кулаками	   и	   скрытыми	  

белогвардейцами».	  	  

	  
8	   августа	   1918	   г.	   телеграфирует	   Ленин	   председателю	   Нижегородского	  

губисполкома	  Федорову	  в	  ответ	  на	  его	  сообщение	  о	  волнениях	  недовольных	  

реквизициями	  крестьян,	  о	  необходимости	  массового	  террора	  для	  «наведения	  

революционного	  порядка»42:	  

                                                
40ПСР	  :	  Партия	  социалистов-‐революционеров	  
41	  Werth,	  Idem,	  p.	  83. 
42	  Ленин,	  Idem,	  	  т.	  50,	  стр.	  142:	  http://lenin-‐ulijanov.narod.ru/sobran_0.html	  
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	  «	  В	   Нижнем	   явно	   готовится	   белогвардейское	   восстание.	   Надо	   напрячь	   все	   силы,	  
составить	   «тройку»	   диктаторов	   (Вас,	   Маркина	   и	   др.),	   навести	   тотчас	   массовый	  
террор,	  расстрелять	  и	  вывезти	  сотни	  проституток,	   спаивающих	  солдат,	  бывших	  
офицеров	  и	  т.	  п.	  	  
Ни	   минуты	   промедления.	   Проведите	   массовые	   обыски.	   За	   ношение	   оружия	   –	  
расстрел.	   Организуйте	   массовую	   высылку	   меньшевиков	   и	   других	   подозрительных	  
элементов	  ». 
 

На	   следующий	   день	   9	   августа	   1918	   г.	   Ленин	   отправляет	   указания	   в	  

Пензенский	  губисполком: 
 «Необходимо	  организовать	  усиленную	  охрану	  из	  отборно	  надежных	  людей,	  провести	  
беспощадный	   массовый	   террор	   против	   кулаков,	   попов	   и	   белогвардейцев;	  
сомнительных	  запереть.»	  
	  

В	  действительности	  же	  только	  два	  мятежа	  в	  Ярославле,	  Рыбинске	  и	  Муроме,	  

организованные	   «Союзом	   защиты	   родины	   и	   свободы»	   под	   руководством	  

эсера	   Бориса	   Савинкова,	   да	   ещё	   восстание	   рабочих	   Ижевского	   оружейного	  

завода,	   готовленное	   местными	   меньшевиками	   и	   эсерами,	   были,	   по-‐

видимому,	  спланированы	  заранее.	  Все	  же	  другие	  мятежи	  были	  стихийными.	  

Они	   вызывались	   сопротивлением	   крестьянской	   массы	   реквизициям	   и	  

насильственной	  мобилизации43.	  	  

	  

В	  течение	  августа	  1918	  года,	   то	  есть	  до	  «официального»	  провозглашения	  3	  

сентября	   «К.	   т.»,	   большевистские	   руководители	   Ленин	   и	   Дзержинский	  

отправили	   в	   различные	   местные	   органы	   ЧК	   ипартийные	   комитеты	  

множество	   телеграмм	   с	   требованием	   принять	   «профилактические	   меры»	  

для	  предупреждения	  попыток	  восстания.	  Среди	  мер	  по	  наведению	  порядка	  и	  

предупреждению	   сопротивления,	   саботирования	   и	   контрреволюции	  

предлагались	   также	   операции	   по	   взятию	   заложников	   и	   осуществлению	  

угроз	   и	   шантажа.	   Например	   Дзержинский	   объяснил	   словами,	   что	   данная	  

мера44: 
	  «	  самая	   действенная	   —	   взятие	   заложников	   среди	   буржуазии,	   исходя	   из	   списков,	  
составленных	  вами	  для	  взыскания	  наложенной	  на	  буржуазию	  контрибуции	  …	  арест	  
и	  заключение	  всех	  заложников	  и	  подозрительных	  в	  концентрационных	  лагерях.»	  
 

                                                
43	  [WER	  97]	  Werth,	  Idem,	  p.	  83.	  
44	  [РЦХ]	  Российский	  центр	  хранения	  и	  изучения	  документов	  новейшей	  истории,	  РЦХИДНИ,	  76/3/22.	  	  
[КУР	  01]	  Куртуа,	  Стефан,	  Верт,	  Н.,	  Панне,	  Ж.-‐Л.,	  Пачковски,	  А.,	  Бартошек,	  К.,	  Марголен,	  Ж.-‐Л.,	  при	  участии	  
Коффер,	  Р.,	  Ригуло,	  П.,	  Фонтен,	  П.,	  Сантамария,	  И.,	  Булук,	  С.,	  «Чёрная	  книга	  коммунизма»,	  Издательство	  
«Три	  века	  истории»	  2001	  г.	  
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Помимо	   системы	   заложничества	   большевики	   применили	   летом	   1918	   г.	  

другой	  репрессивный	  инструмент:	  концентрационные	  лагеря.	  9	  августа	  1918	  

г.	  Ленин	  объяснял:	  «Необходимо	  произвести	  беспощадный	  массовый	  террор	  

против	   кулаков,	   попов	   и	   белогвардейцев;	   сомнительных	   запереть	   в	  

концентрационный	  лагерь	  вне	  города45».	  	  

	  
Подобным	   образом	   Дзержинский	   и	   Троцкий	   приказывали	   заключать	  

заложников	  в	  «концентрационные	  лагеря».	  Речь	  шёл	  заключать	  в	  эти	  лагеря	  

без	   никакой	   судебной	   процедуры	   и	   как	   элементарная	   административная	  

мера	  в	  отношении	  «сомнительных	  элементов».	  

	  
«	  К.т.	  »	  был	  объявлен	  2	   сентября	  1918	  г.	   	  Яковом	  Свердловым	  в	  обращении	  

ВЦИК	   и	   подтверждён	   постановлением	   СНК	   от	   5	   сентября	   1918	   года,	   как	  

ответ	  на	  покушение	  на	  Ленина	  28	  августа,	  а	  также	  на	  убийство	  в	  тот	  же	  день	  

Леонидом	   Каннегисером	   председателя	   Петроградской	   ЧК	   М.С.	   Урицкого46.	  

Эти	   два	   покушения	   никак	   не	   были	   связаны	   между	   собой.	   Первое	   было	  

совершено	   молодым	   студентом,	   который	   пожелал	   отомстить	   за	   группу	  

офицеров,	   расстрелянных	   за	   несколько	   дней	   до	   этого	   Петроградской	   ЧК.	  

Второе,	   направленное	   против	   Ленина,	   приписали	   долгое	   время	   ПСР-‐

активистке	   Фанни	   Каплан,	   арестованной	   на	   месте	   преступления	   и	  

расстрелянной	   через	   три	   дня	   без	   какой	   судебной	   процедуры.	   Но	   сейчас	  

появляется,	  что	  это	  покушение	  –	  результат	  провокации,	  организованной	  ЧК,	  

избавившейся	  вслед	  за	  тем	  от	  исполнителей4748.	  

                                                
45	  Ленин,	  Idem,	  т.	  50,	  стр.	  143.	  
46	   Babeuf,	   Официальной	   датой	   начала	   красного	   террора	   принято	   считать	   17	   августа	   1918	   года,	   когда	   в	  
Петербурге	  бывшим	  студентом,	  юнкером	  во	  время	  войны,	  социалистом	  Каннегиссером	  был	  убит	  народный	  
комиссар	   Северной	   Коммуны,	   руководитель	   Петербургской	   Чрезвычайной	   Комиссии	   -‐	   Урицкий.	  
Официальный	  документ	  об	  этом	  акте	  гласит:	  "При	  допросе	  Леонид	  Каннегиссер	  заявил,	  что	  он	  убил	  Урицкого	  
не	   по	   постановлению	   партии	   или	   какой-‐нибудь	   организации,	   а	   по	   собственному	   побуждению,	   желая	  
отомстить	   за	   арест	   офицеров	   и	   расстрел	   своего	   друга	   Перельцвейга".	   Спустя	   десять	   дней,	   28	   августа,	  
социалистка	  Каплан	  покушалась	  на	  жизнь	  Ленина	  в	  Москве.	  	  
47	  	  Lyandres,	  Semion,	  The	  1918	  Attempt	  on	  the	  Life	  of	  Lenin:	  A	  New	  Look	  at	  the	  Evidence,	  «Slavic	  Review»,	  48,	  №	  3	  
(1989),	   p.	   432-‐	   448:	   http://archive.org/stream/Lyandres/Lyandres-‐-‐BolsheviksGermanGoldRevisited-‐
InquiryInto1917Accusations_djvu.txt	  
48	  	  Литвин,	   Idem,	   «	  Советы	   покончили	   с	   левыми	   эсерами	   и	   стали	   быстро	   превращать	   страну	   в	   "единый	  
военный	   лагерь",	   насыщенный	   концлагерями.	   Нужен	   был	   катализатор	   для	   перехода	   к	   решительным	  
действиям.	  Лацис,	  писал	  когда	  "Контрреволюционеры	  устроили	  покушение	  на	  жизнь	  товарищейcc	  Ленина,	  
Урицкого	   и	   др.,	   то	   ВЧК	   не	   оставалось	   ничего	   другого,	   как	   приступить	   к	   уничтожению	   живой	   силы	  
противника,	   к	   массовым	   расстрелам,	  то	   есть	   красному	  террору	   ".	   Убийство	   Урицкого	   и	   покушение	   на	  
Ленина	  произошло	  в	  один	  день	  -‐	  30	  августа	  1918	  г.	  Урицкий	  был	  не	  худшим	  из	  чекистов,	  наоборот,	  многие	  
находили	   в	   нем	   честность	   и	   человечность.	   Стрелял	   в	   Урицкого	   Леонид	   Акимович	   Каннегиссер,	   поэт	   и	  
социалист.	   В	   ходе	   следствия	   были	   выдвинуты	   различные	   версии	   мотивов	   убийства	   Урицкого.	   Наиболее	  
вероятной	   была	   признана	   та,	   которую	   навязал	   следствию	   Каннегиссер:	   стрелял	   в	   знак	   протеста	   против	  
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Уже	  «Правда»	  писала	  31	  августа	  1918	  года:	  	  
	  
«	  …настал	  час,	  когда	  мы	  должны	  уничтожить	  буржуазию,	  если	  мы	  не	  хотим,	  чтобы	  
буржуазия	   уничтожила	   нас.	   Наши	   города	   должны	   быть	   беспощадно	   очищены	   от	  
буржуазной	   гнили.	   Все	   эти	   господа	   будут	   поставлены	   на	   учет	   и	   те	   из	   них,	   кто	  
представляет	   опасность	   для	   революционного	   класса,	   уничтожены.	   ...	   Гимном	  
рабочего	  класса	  отныне	  будет	  песнь	  ненависти	  и	  мести!»	  	  
	  
Согласно	  постановлению	  СНК	  РСФСР	  от	  2	  сентября	  1918	  года:	  	  
	  
«обеспечение	  тыла	  путём	  террора	   является	  прямой	  необходимостью»,	   республика	  
освобождается	   от	   «классовых	   врагов	   путём	  изолирования	   их	   в	   концентрационных	  
лагерях»,	   «подлежат	   расстрелу	   все	   лица,	   прикосновенные	   к	   белогвардейским	  
организациям,	  заговорам	  и	  мятежам49».	  
	  
В	  тот	  же	  день	  Дзержинский	  составили	  обращение	  «К	  рабочему	  классу»	  :	  	  

«Пусть	  рабочий	  класс	  раздавит	  массовым	  террором	  гидру	  контрреволюции!	  Пусть	  
враги	   рабочего	   класса	   знают,	   что	   каждый	   задержанный	   с	   оружием	   в	   руках	   будет	  
расстрелян	  на	  месте,	  что	  каждый,	  кто	  осмелится	  на	  малейшую	  пропаганду	  против	  
советской	   власти,	   будет	   немедленно	   арестован	   и	   заключен	   в	   концентрационный	  
лагерь!»	  	  

Этот	  призыв	  был	  опубликован	  в	  «Известиях»	  3	  сентября.	  На	  следующий	  день	  

в	   тех	   же	   «Известиях»	   появилась	   инструкция	   народного	   комиссара	  

внутренних	   дел	   Г.	   Петровского.	   Он	   посетовал	   на	   то,	   что,	   несмотря	   на	  

«массовые	  расстрелы	  десятками	  тысяч	  наших	  товарищей»,	  все	  еще	  не	  введен	  

массовый	   террор	   против	   «эсеров,	   белогвардейцев	   и	   буржуазии».	   Затем	  

публикуется	  в	  Еженедельнике	  ВЧК	  указание50.	  	  

	  
По	  мнению	  Верта51	  	  инструкция	  Дзержинского,	  официальный	  сигнал	  начала	  

красного	   террора,	   опровергает	   аргументацию,	   развитую	   a	   posteriori,	   что	  

«красный	   террор,	   как	   выражение	   всеобщего	   стихийного	   возмущения	   масс	  

покушениями	   30.	   8.	   1918	   года,	   начался	   без	   всякого	   указания	   Центра».	  

                                                                                                                                                   
расстрела	  в	  качестве	  заложника	  одного	   гимназического	  приятеля.	  Иного	  не	  смогли	  доказать	  и	  нацеленные	  
на	  раскрытие	  политических	  преступлений	  чекисты.»	  	  
49	  	  «Еженедельник	  ВЧК».	  1918.	  №	  1.	  стр.	  11.	  
50	  	  «Известия»,	   4	   сентября	   1918г.	   «Расхлябанности	   и	   миндальничанью	   должен	   быть	   немедленно	   положен	  
конец.	   Все	   известные	   правые	   эсеры	   должны	   быть	   немедленно	   арестованы.	   Из	   буржуазии	   и	   офицерства	  
должно	  быть	   взято	   значительное	   количество	   заложников.	  При	  малейших	  попытках	   сопротивления	  должен	  
применяться	   массовый	   расстрел.	   Местные	   губисполкомы	   должны	   проявить	   в	   этом	   направлении	   особую	  
инициативу.	  Отделы	  милиции	  и	   чрезвычайные	  комиссии	  должны	  принять	   все	  меры	  к	   выяснению	  и	   аресту	  
всех	   подозреваемых	   с	   безусловным	   расстрелом	   всех	   замешанных	   в	   контр.р.	   [контрреволюционной]	   и	  
белогвардейской	  работе.	   ...	  О	   всяких	  нерешительных	   в	   этом	  направлении	  действиях	   тех	  или	  иных	  органов	  
местных	  советов	  Завуправы	  исполкомов	  обязаны	  немедленно	  донести	  народному	  комиссариату	  Внутренних	  
Дел.	  ...	  Ни	  малейших	  колебаний,	  ни	  малейшей	  нерешительности	  в	  применении	  массового	  террора!»	  	  
51	  	  Werth,	  Idem,	  p.	  89.	  
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Поистине	  красный	  террор	  явился	  как	   естественным	  водосливом	  во	  многих	  

большевиках	   абстрактной	   ненависти	   к	   «эксплуататорам»,	   которых	   они	  

готовы	  были	  уничтожать	  не	  только	  индивидуально,	  но	  и	  «как	  класс».	  

	  

5	   сентября	   легализовало	   Советское	   правительство	   террор	   знаменитым	  

Декретом	  о	  красном	  терроре:	  «При	  данной	  ситуации	  усиление	  деятельности	  

ВЧК	  является	  прямой	  необходимостью...	  Необходимо	  обезопасить	  Советскую	  

республику	  от	  классовых	  врагов	  путем	  изолирования	  их	  в	  лагеря.	  Подлежат	  

расстрелу	   все	   лица,	   прикосновенные	   к	   белогвардейским	   организациям,	  

заговорам	  и	  мятежам.	  Необходимо	  опубликовать	  имена	  всех	  расстрелянных,	  

а	  также	  основания	  применения	  этой	  меры52».	  Позднее	  Дзержинский	  заявил:	   
«Законы	  3	  и	  5	  сентября	  наконец-‐то	  наделили	  нас	  законными	  правами	  на	  то,	  против	  
чего	  возражали	  до	  сих	  пор	  некоторые	  товарищи	  по	  партии,	  на	  то,	  чтобы	  кончать	  
немедленно,	  не	  испрашивая	  ничьего	  разрешения,	  с	  контрреволюционной	  сволочью».	  	  
	  
Затем,	   17	   сентября,	   Дзержинский	   предлагает	   местным	   ЧК	   «ускорить	   и	  

закончить,	   то	   есть	   ликвидировать,	   нерешённые	   дела	  ».	   Самой	   крупной	  

акцией	   красного	   террора	   был	   расстрел	   в	   Петрограде	   512	   представителей	  

элиты	   (бывших	   сановников,	   министров,	   профессоров).	   «Известия»	   от	   3	  

сентября	   сообщили,	   что	  в	  предыдущие	  дни	  в	  Петрограде	  местной	  ЧК	  было	  

расстреляно	   свыше	   500	   заложников	   Из	   чекистских	   источников	   ЧК,	   всего	   в	  

Петрограде	  в	  ходе	  сентября	  было	  расстреляно	  около	  800	  человек.	  

	  
В	   Москве	   было	   расстреляно	   3	   и	   4	   сентября	   только	   89	   заложников,	  

принадлежащих	   к	   «контрреволюционному	   лагерю»,	   как	   сообщали	  

«Известия».	  Однако	  существуют	  многочисленные	  свидетельства	  того,	  что	  в	  

московских	   тюрьмах	   во	   время	   «сентябрьских	   убийств»	   были	   расстреляны	  

сотни	  заложников53.	  	  

	  
Было	   бы	   напрасно	   пытаться	   точно	   сосчитать	   число	   жертв	   этой	   первой	  

волны	   красного	   террора.	   Что	   бы	   там	   ни	   было,	   каково	   бы	   ни	   было	   точное	  

количество	  жертв	  красного	  террора	  осенью	  1918	  года	   -‐	  а	  лишь	  сведениями	  

прессы,	  их	  было	  никак	  не	  меньше	  10-‐15	  тысяч	   -‐	   этот	  террор	  решительным	  

образом	   закрепил	   большевистскую	   практику	   рассматривать	   всякое	  
                                                

52	  	  «Известия»,	  10	  сентября	  1918	  г.	  
53	  Werth,	  Idem,	  p.	  89.	  
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несогласие,	   реальное	   или	   потенциальное,	   с	   точки	   зрения	   беспощадной	  

классовой	  войны,	  у	  которой,	  как	  утверждал	  тот	  же	  чекист	  М.	  Лацис,	  «законы	  

свои»54. 

	  
Лацис	   сообщал,	   что	   за	   эти	   два	   года	   число	   арестованных	   ВЧК	   составляло	  

128010,	  из	  них	  расстрелян	  8641	  человек.	   Современные	   советские	  историки	  

подсчитали,	  что	  в	  1917-‐	  1922	  гг.	  погибло	  15—16	  млн.	  россиян,	  из	  них	  1,3	  млн.	  

стали	  в	  1918—1920	  гг.	  жертвами	  террора,	  бандитизма,	  погромов,	  участия	  в	  

крестьянских	  выступлениях	  и	  их	  подавления55. 

 
Цифра	   -‐	   от	   10	   000	   до	   15	   000	   казненных	   за	   два	  месяца56	   –	   впредь	   отмечали	  

резкое	   изменение	   масштаба	   репрессий	   по	   сравнению	   с	   царским	   режимом.	  

Напомним,	   что	   за	   время	   с	   1825	   по	   1917	   год	   число	   смертных	   приговоров,	  

вынесенных	  царскими	  судами	  (включая	  военные	  суды)	  по	  так	  называемым	  

политическим	   преступлениям	   достигло	   за	   92	   года	   цифры	   6360.	   Максимум	  

былв	  1	  310	  приговоренных	  к	  смерти	  в	  1906	  году,	  в	  первый	  год	  реакции	  после	  

революции	  1905	  года.	  За	  два	  месяца	  ВЧК	  казнила	  в	  два	  или	  три	  раза	  больше	  

людей,	  чем	  приговорила	  к	  смертной	  казни	  царская	  Россия	  за	  92	  года57.	  При	  

этом	   надо	   учитывать,	   что	   в	   царской	   России	   все	   эти	   приговоры	   были	  

вынесены	  после	  законной	  судебной	  процедуры	  и	  значительная	  часть	  из	  них	  

не	  была	  приведена	  в	  исполнение,	  но	  заменена	  каторжными	  работами58.	  

	  
Но	   между	   тем	   это	   изменение	   касалось	   не	   только	   цифр.	   Появление	   таких	  

понятий,	   как	   «подозрительный»,	   «враг	   народа»,	   «заложник»,	  
                                                

54	  Лацис,	  Мартын,	  И.,	  «Красный	  террор»,	  Казань,	  01.11.1918.	  «	  	  	  	  	  Мы	  не	  ведём	  войны	  против	  отдельных	  лиц.	  
Мы	   истребляем	   буржуазию	   как	   класс.	   Не	   ищите	   на	   следствии	   материалов	   и	   доказательств	   того,	   что	  
обвиняемый	  действовал	  делом	  или	  словом	  против	  советской	  власти.	  Первый	  вопрос,	   который	  мы	  должны	  
ему	   предложить,	  —	   к	   какому	   классу	   он	   принадлежит,	   какого	   он	   происхождения,	   воспитания,	   образования	  
или	   профессии.	   Эти	   вопросы	   и	   должны	   определить	   судьбу	   обвиняемого.	   В	   этом	   —	   смысл	   и	   сущность	  
красного	  террора…	  Гражданская	  война	  не	  знает	  писаных	  законов».	   
55	  	  Кокурин	  Александр,	  И.,	  Петров,	  Николай,	  В.,	  Лубянка.	  ВЧК-‐	  ОГПУ	  -‐НКВД	  —	  НКГБ	  —	  МГБ	  —	  КГБ.	  1917-‐1960.	  
Справочник,	  М.	  1997,	  стр.	  172.	  
56	  	  Werth,	   Nicolas,	   Crimes	   et	   violences	   de	   masse	   des	   guerres	   civiles	   russes,	   Paris,	   Online	   Encylopedia	   of	   Mass	  
Violence/Sciences-‐Po,	  2008.	  Верт	  сообщает	  причём,	  что	  расстрел	  мог	  производиться	  как	  превентивная	  мера	  по	  
отношению	   к	   заложникам	   и	   иным	   подозрительным	   лицам.	   Согласно	   п.	   37	   Инструкции	   «Чрезвычайным	  
комиссиям	  на	  местах»	  от	  1	  декабря	  1918	  г.	  Чрезвычайные	  комиссии	  наделялись	  правом	  применять	  расстрел	  
«в	   административном	   порядке,	   но	   не	   судебном»	   при	   особой	   необходимости.	   При	   этом	   террор	   был	  
направлен	   не	   только	   против	   политических	   противников,	   но	   и	   против	   общеуголовных	   преступников:«В	  
интересах	   Петрограда	   и	   революции	   нужно	   объявить	   красный	   террор	   всему	   уголовному	   элементу,	  
которых	  объявить	  контрреволюционерами	  и	  расправой	  с	  которыми	  должна	  быть	  только	  стенка»	  	  
57	  	  Werth,	  Idem,	  p.	  91.	  
58	  смотри	  приложение	  2.	  картина	  4:	  Кажется,	  что	  Куртуа	  предоставляет	  более	  точную	  статистику,	  .	  картина	  	  5:	  
О	  «БОЛЬШЕВИСТСКОМ	  ТЕРРОРЕ»	  	  	  
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«концентрационный	   лагерь»,	   «революционный	   трибунал»,	   неслыханная	  

практика	   таких	   действий,	   как	   «профилактическое	   заключение»,	   массовые	  

расстрелы	  сотен	  и	  тысяч	  людей,	  арестованных	  без	  суда	  и	  следствия	  стоящей	  

над	   законом	   ВЧК,	   произвели	   подлинный	   переворот,	   как	   настоящую	  

«	  коперниковскую	  революцию59».	  

	  
4.	  Различные	  формы	  репрессии	  
	  
	  
4.	  1.	  Репрессия	  антибольшевистских	  восстаний	  
	  
Антибольшевистские	   восстания,	   прежде	   всего	   восстания	   крестьян,	  

сопротивлявшихся	  продразвёрстке60,	  жестоко	  подавлялись	  частями	  особого	  

назначения	  ВЧК	  и	  внутренними	  войсками.	  Во	  время	  Ярославского	  восстания	  

газета	   «Правда»	   призывала	   к	   мести,	   напечатав	   14	   июля	   1918	   г.	   (то	   есть	  

задолго	   до	   официального	   объявления	   большевиками	   красного	   террора)	  

обращение:	  
«…В	   Ярославле	   убиты	   восставшими	   белогвардейцами	   Доброхотов…	   Закгейм…	  
Нахимсон…	   Товарищи	   ярославцы!	   мы	  ждём	   от	   вас	   ответа:	   сколько	   сотен	   гадов	   и	  
паразитов	  истребили	  вы	  за	  эти	  три	  драгоценные	  жизни	  наших	  друзей?	  Поп,	  офицер,	  
банкир,	   фабрикант,	   монах,	   купеческий	   сынок	   —	   всё	   равно.	   Ни	   ряса,	   ни	   мундир,	   ни	  
диплом	  не	  могут	  им	  быть	  защитой.	  Никакой	  пощады	  белогвардейцам!	  61»	  
	  
Виктор Данилов62 сообщает донесения	   ЧК	   о	   карательных	   мерах	   при	  
подавлении	  восстаний:	  
	  
«30	   апреля	   1919	   г.	   Тамбовская	   губерния.	   В	   начале	   апреля,	   в	   Лебедянском	   уезде	  
вспыхнуло	  восстание	  кулаков	  и	  дезертиров	  на	  почве	  мобилизации	  людей	  и	  лошадей,	  и	  
учёта	   хлеба.	   Восстание	   шло	   под	   лозунгом:	   «Долой	   коммунистов!	   Долой	   советы!»	  
Восставшие	   разгромили	   четыре	   волисполкома,	   замучили	   варварски	   семь	  
коммунистов,	   заживо	   распиленных.	   Прибывший	   на	   помощь	   продармейцам	   212-‐й	  
отряд	   внутренних	   войск	   ликвидировал	   кулацкое	   восстание,	   60	   чел.	   арестовано.	   50	  
расстреляно	  на	  месте,	  деревня,	  откуда	  вспыхнуло	  восстание,-‐	  сожжена.	  
	  

                                                
59	  Werth,	  Idem,	  p.	  91	  
60	  	  Продразвёрстка	  (сокращение	  от	  словосочетания	  продово́льственная	  развёрстка)-‐	  	  в	  России	  система	  
государственных	  мероприятий,	  осуществлённая	  в	  периоды	  военного	  и	  экономического	  кризисов,	  
направленная	  на	  выполнение	  заготовок	  сельскохозяйственной	  продукции.	  Принцип	  продразвёрстки	  
заключался	  в	  обязательной	  сдаче	  производителями	  государству	  установленной	  («развёрстанной»)	  нормы	  
продуктов	  по	  установленным	  государством	  ценам.	  
61	  	  http://www.hrono.ru/proekty/romanov/2rc27.php:	  Кидяров	  А.	  Е.	  Ярославский	  мятеж	  1918	  г.	  и	  православная	  
церковь.	   II	   Романовские	   чтения.	   Центр	   и	   провинция	   в	   системе	   российской	   государственности:	   материалы	  
конференции.	   Сайт	   «Хронос»	   (26	   -‐27	   марта	   2009	   года).	   Проверено	   4	   мая	   2012.	   Архивировано	   из	  
первоисточника	  3	  июня	  2012.	  	  
62	  	  Данилов	   Виктор,	   П.,	   Советская	   деревня	   глазами	   ВЧК	   —	   ОГПУ	   —	   НКВД.	   1918—1922,	   Москва,	   1998.	   Со	  
ссылкой	  на	  Российский	  государственный	  военно-‐исторический	  архив,	  33987/3/32	  
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11	   июня	   1919	   г.	   Воронежская	   губерния.	   Положение	   улучшается.	   Восстание	   в	  
Новохопёрском	   уезде	   можно	   считать	   ликвидированным.	   Бомбами	   с	   аэропланов	  
сожжено	  село	  Третьяки	  —	  гнездо	  восстания.	  Операции	  продолжаются.»	  
	  
Из	   Ярославля	   23	   июня	   1919	   г.	   Восстание	   дезертиров	   в	   Петропавловской	   волости	  
ликвидировано.	  Семьи	  дезертиров	  были	  взяты	  в	  качестве	  заложников.	  Когда	  стали	  
расстреливать	   по	   мужчине	   в	   каждой	   семье,	   зелёные	   стали	   выходить	   из	   леса	   и	  
сдаваться.	  Расстреляно	  34	  вооружённых	  дезертира.»	  
	  
	  
4.	  2.	  Подавления	  в	  Латвии	  и	  Эстонии	  
	  
В	   середине	   августа	   1920	   г.	   в	   связи	   с	   получением	   информации	   о	   том,	   что	   в	  

Эстонии	   и	   Латвии,	   с	   которыми	   Советская	   Россия	   заключила	   мирные	  

договоры,	  идёт	  запись	  добровольцев	  в	  антибольшевистские	  отряды,	  Ленин	  

писал	   заместителю	   председателя	   Реввоенсовета	   республики	   Э.	   М.	  

Склянскому:	  
	  	  	  	  «Прекрасный	  план!	  Доканчивайте	  его	  вместе	  с	  Дзержинским.	  Под	  видом	  „зелёных“	  
(мы	   потом	   на	   них	   свалим)	   пройдём	   на	   10-‐20	   вёрст	   и	   перевешаем	   кулаков,	   попов,	  
помещиков.	  Премия:	  100.000	  р.	  за	  повешенного63».	  
	  
	  
4.	  3.	  Подавления	  и	  расстрелы	  в	  Крыму	  в	  1920	  году	  
	  
После	   того,	   как	   Русская	   армия	   оставила	  Крым,	   на	   территории	   полуострова	  

осталось	   значительное	   число	   офицеров	  и	   солдат,	   которые	  не	   захотели	  или	  

не	  смогли	  его	  покинуть.	  

	  
14	   ноября	   был	   создан	   Крымский	   ревком,	   которому	   были	   предоставлены	  

неограниченные	  полномочия.	  Возглавил	  его	  Бела	  Кун,	  членами	  стали	  Лиде,	  

Гавен,	   Меметов,	   Идрисов	   и	   Давидов-‐Вульфсон.	   Позднее	   в	   состав	   ревкома	  

вошла	   Землячка.	   Крымревком	   сразу	   же	   установил	   на	   полуострове	   режим	  

чрезвычайного	  положения	  и	  начал	  проводить	  политику	  террора,	  жестокость	  

которого	  превосходила	  уровень	  террора	  в	  других	  регионах64.	  

	  
16	   ноября	   Дзержинским	   был	   отдан	   приказ	   о	   начале	   очистки	   Крыма	   «от	  

контрреволюционеров».	  Общее	  руководство	  было	  поручено	  Г.	  Пятакову.	   17	  

ноября	   вышел	   приказ	   об	   обязательной	   регистрации	   всех	   иностранных	  

                                                
63	  Литвин,	  Idem.	  	  
Архив	  русской	  революции	  серия	  «Русский	  архив»,	  22	  тома,	  Берлин	  Политиздат	  и	  Терраc	  1991-‐1993	  г.г. 

64	  Смолий,	  Валернй,	  Політичний	  терор	  і	  тероризм	  в	  Україні	  ХІХ-‐ХХ	  ст.:	  Історичні	  нариси	  /	  НАН	  України;	  
Інститут	  історії	  України,	  2002,	  стр.200.	  
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граждан;	   всех	   лиц,	   прибывших	   в	   Крым	   с	   июня	   1919	   года;	   всех	   офицеров,	  

чиновников	   военного	   времени	   и	   работников	   Добровольческой	   армии.	  

Зарегистрировавшихся	   сначала	   собирали	   в	   казармах,	   а	   затем	   отвозили	   в	  

тюрьмы.	  Вскоре	  задержанных	  стали	  расстреливать,	  вешать,	  топить	  в	  море65.	  

	  
Основными	   руководителями	   террора	   были	   Бела	   Кун	   и	   Землячка,	   однако	  

существенную	  роль	  сыграли	  также	  Крымская	  ЧК	  и	  особые	  отделы	  Красной	  

армии.	   В	   частности,	   21	   ноября	   была	   создана	   крымская	   ударная	   группа	   во	  

главе	   с	   заместителем	  начальника	  особого	  отдела	  Южного	  и	  Юго-‐Западного	  

фронтов	   Е.	   Г.	   Евдокимовым.	   В	   результате	   деятельности	   этой	   группы	   было	  

«изъято»	   12	   000	   человек,	   из	   которых	   до	   30	   губернаторов,	   более	   50	  

генералов,	   более	   300	   полковников,	   столько	   же	   «контрразведчиков	   и	  

шпионов66».	  

	  
Террор	  в	  Крыму	  касался	  самых	  широких	  социальных	  и	  общественных	  групп	  

населения:	   офицеров	   и	   военных	   чиновников,	   солдат,	   врачей	   и	   служащих	  

Красного	   Креста,	   сестер	   милосердия,	   ветеринаров,	   учителей,	   чиновников,	  

земских	   деятелей,	   журналистов,	   инженеров,	   бывших	   дворян,	   священников,	  

крестьян,	  убивали	  даже	  больных	  и	  раненых	  в	  лазаретах67.	  

	  
Точная	  цифра	  убитых	  и	  замученных	  неизвестна	  и	  различается	  от	  источника	  

к	   источнику.	   Первым	   из	   историков	   масштабы	   террора	   оценил	   С.	   П.	  

Мельгунов,	   в	   своей	   книге	   он	   пишет,	   что	   согласно	   официальным	   данным	  

было	   расстреляно	   56	   000	   человек68.	   Крымский	   историк	   В.	   П.	   Петров	  

указывал,	   что	   минимальным	   и	   доказанным	   числом	   является	   20	   000	  

человек69.	   М.	   Султан-‐Галиев	   говорил	   о	   70	   000,	   а	   И.	   Шмелёв	   -‐о	   120	   000	  

погибших70.	   Исследователи	   истории	   Крыма	   периода	   Гражданской	   войны	  

Зарубины	  полагали,	  что,	  «без	  всякого	  сомнения,	  счет	  идёт	  на	  десятки	  тысяч	  

человек71».	  

                                                
65	  	  Смолий,	  Idem,	  стр.	  200-‐201	  
66	  	  Абраменко,	  Леонид,	  М.,	  Последняя	  обитель.	  Крым,	  1920-‐1921	  годы.-‐1-‐е.-‐Киев:	  МАУП,	  2005. 
67	  	  Смолій,	  Idem,	  стр.	  199	  –	  203.	  	  	  
	  	  	  	  	  Мельгунов,	  Idem,	  стр.	  113-‐117.	  
68	  	  Смолій,	  Idem,	  стр.206.	  Мельгунов,	  Idem,	  стр.	  113.	  
69	  	  Петров,	  Василий,	  П.,	  К	  вопросу	  о	  красном	  терроре	  в	  Крыму	  в	  1920	  -‐1921	  гг.	  
70	  	  Мельгунов,	  Idem,	  стр.	  114.	  
71	  картина	  3,	  4.	  смотри	  приложение	  1.	  
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Масштабный	   террор	   вызвал	   недовольство	   ряда	   советских	   работников	   и	  

привёл	  к	  конфликту	  между	  руководителями	  Крыма.	  На	  полуостров	  прибыл	  

представитель	  ЦК	  М.	  Султан-‐Галиев.	  Изучив	  сложившееся	  положение	  дел,	  он	  

направил	   в	   Москву	   доклад	   «О	   положении	   в	   Крыму»,	   в	   котором	   указал	   на	  

ошибочность	   массового	   террора	   на	   полуострове.	   Доклад	   вызвал	   эффект	  

разорвавшейся	   бомбы,	   так	   как	   в	   нарушение	   негласной	   партийной	   этики	  

были	  названы	  конкретные	  факты	  и	  фамилии.	  И	  уже	  в	  мае	  1921	  года	  в	  Крым	  

была	  направлена	  комиссия	  ЦК	  и	  СНК.	  Кун	  и	  Землячка	  были	  отозваны72.	  

	  
	  
4.	  4.	  Жестокие	  репрессии	  против	  православной	  церкви	  
	  
В	   1918	   году	   в	   Ставропольской	   епархии	   были	   казнены	   37	  

священнослужителей,	   в	   числе	   которых	   Павел	   Калиновский,	   72	   лет	   и	  

священник	   Золотовский,	   80	   лет73.	   Некоторые	   убийства	   осуществлялись	  

публично	  в	  сочетании	  с	  различными	  показательными	  унижениями74.	  
	  
9	  апреля	  1921	  г.	  Ф.	  Дзержинский	  пишет	  Лацису	  следующее:	  

«	  Церковь	  разваливается,	  этому	  нам	  надо	  помочь,	  но	  никоим	  образом	  не	  возрождать	  
её	  в	  обновлённой	  форме.	  Поэтому	  церковную	  политику	  развала	  должна	  вести	  ВЧК,	  а	  
не	   кто-‐либо	   другой…	   Наша	   ставка	   на	   коммунизм,	   а	   не	   религию.	   Ликвидировать	  
может	  только	  ВЧК75…»	  
	  
При	   реализации	   политики	   борьбы	   с	   инакомыслием	   и	   контрреволюцией	  

важным	   моментом	   являлась	   окончательная	   ликвидация	   какого-‐либо	  

влияние	   церкви	   на	   политическую	   и	   социально-‐культурную	   ситуацию	   в	  

                                                
72	  	  Смолій,	  Idem,	  стр.	  205-‐206.	  
73	  	  Фельштинский,	  	  Юрий,	  Г.,	  Чернявский,	  Георгий	  И.,	  Красный	  террор	  в	  годы	  Гражданской	  войны:	  По	  
материалам	  Особой	  следственной	  комиссии	  по	  расследованию	  злодеяний	  большевиков,	  London,	  1992.	  
74	  	  Фельдман,	   Дмитрий,	  М.,	  Преступление	   и...	   оправдание	   //	   Новый	   мир.	   1990,	  №	   8.	   стр.	   253.В	   частности,	  
священнослужитель	  старец	  Золотовский	  был	  предварительно	  переодет	  в	  женское	  платье	  и	  затем	  повешен.	  8	  
ноября	   1917	   г.	   царскосельский	   протоиерей	  Иоанн	   Кочуров	   был	   подвергнут	   продолжительным	   избиениям,	  
затем	  был	  убит	  путём	  волочения	  по	  шпалам	  железнодорожных	  путей.	  В	  1918	  году	  три	  православных	  иерея	  в	  
г.	   Херсоне	   были	   распяты	   на	   кресте.	   В	   декабре	   1918	   года	   епископ	   Соликамский	  Феофан	   (Ильменский)	   был	  
публично	   казнён	   путём	   периодического	   окунания	   в	   прорубь	   и	   замораживания,	   будучи	   подвешенным	   за	  
волосы,	  в	  Самаре	  бывший	  Михайловский	  епископ	  Исидор	  (Колоколов)	  был	  посажен	  на	  кол,	  вследствие	  чего	  
умер.	   Епископ	   Пермский	   Андроник	   (Никольский)	   был	   захоронен	   в	   землю	   заживо.	   Архиепископ	  
Нижегородский	  Иоаким	  (Левицкий)	  был	  казнён,	  согласно	  документально	  неподтверждённым	  данным,	  путём	  
публичного	   повешения	   вниз	   головой	   в	   севастопольском	   соборе.	   Епископ	   Серапульский	   Амвросий	   (Гудко)	  
был	   казнён	   путём	  привязывания	   к	   хвосту	   лошади;	   в	   Воронеже	   в	   1919	   году	   было	  одновременно	   убито	   160	  
священников	   во	   главе	   с	   архиепископом	   Тихоном	   (Никаноровым),	   которого	   повесили	   на	   Царских	   вратах	   в	  
церкви	   Митрофановского	   монастыря.	   В	   начале	   января	   1919	   года,	   в	   числе	   иных,	   был	   зверски	   умерщвлён	  
епископ	  Ревельский	  Платон	  (Кульбуш).	  	  
75	  Яковлев,	  Александр,	  Н.,	  (2	  декабря 1923	  -‐	  октября	  2005)	  -‐	  публицист,	  академик	  РАН,	  российский,	  советский	  
политический	  и	  общественный	  деятель,	  один	  из	  главных	  идеологов,	  «архитекторов»	  перестройки).	  	  
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республике	  и	  избавление	  от	  так	  называемого	  «реакционного	  духовенства».	  В	  	  

частности,	  политику	  РКП(б)	  времён	  красного	  террора	  проясняет	  письмо	  В.	  И.	  

Ленина,	  направленное	  руководящим	  органам	  Политбюро,	  ОГПУ76,	  Наркомата	  

юстиции	  и	  Ревтрибунала	  от	  19	  марта	  1923	  года:	  
«Изъятие	   ценностей,	   в	   особенности	   самых	   богатых	   лавр,	   монастырей	   и	   церквей,	  
должно	  быть	  произведено	  с	  беспощадной	  решительностью,	  безусловно	  ни	  перед	  чем	  
не	  останавливаясь	  и	  в	  самый	  кратчайший	  срок.	  Чем	  большее	  число	  представителей	  
реакционной	   буржуазии	   и	   реакционного	   духовенства	   удастся	   нам	   по	   этому	   поводу	  
расстрелять,	  тем	  лучше.	  Надо	  именно	  теперь	  проучить	  эту	  публику	  так,	  чтобы	  на	  
несколько	  десятков	  лет	  ни	  о	  каком	  сопротивлении	  они	  не	  смели	  и	  думать77.»	  
	  
По	  оценкам	  некоторых	  историков,	  с	  1918	  до	  конца	  1930-‐х	  в	  ходе	  репрессий	  в	  

отношении	   духовенства	   было	   расстреляно	   либо	   умерло	   в	   местах	   лишения	  

свободы	   около	   42	   000	   священнослужителей.	   Схожие	   данные	   по	   статистике	  

расстрелов	   приводит	   Свято-‐Тихоновский	   Богословский	   институт,	  

анализируя	   репрессии	   в	   отношении	   священнослужителей	   на	   основе	  

архивных	  материалов.	  По	  их	  данным	  в	  1918	  году	  было	  3000	  расстрелов78.	  

	  
Реабилитация	   духовенства,	   подвергшегося	   красному	   террору	   была	  

осуществлена	  Указом	  Президента	  РФ	  №	  378	  от	  14.03.1996:	  	  
«О	   мерах	   по	   реабилитации	   священнослужителей	   и	   верующих,	   ставших	   жертвами	  
необоснованных	   репрессий»,	   который	   осудил	   «многолетний	   террор,	   развязанный	  
большевистским	  партийно-‐советским	  режимом	  в	  отношении	  священнослужителей	  
и	  верующих	  всех	  конфессий»	  (ст.1	  Указа).	  
	  
В	  ряде	  публикаций,	  появившихся	  в	  конце	  90-‐х,	  указывалось,	  что	  1	  мая	  1919	  

года	  было	  издано	  секретное	  «Указание	  ВЦИК	  №	  13666/2	  Председателю	  ВЧК	  

Дзержинскому	   Ф.	   Э.	   „О	   борьбе	   с	   попами	   и	   религией“»	   за	   подписью	  

Председателя	  СНК	  В.	  И.	  Ленина	  и	  Председателя	  ВЦИК	  Калинина,	  содержащее	  

установки	  на	  физическое	  уничтожение	  служителей	  культа79.	  Однако,	  позднее	  

выяснилось,	  что	  данное	  «Указание…»	  является	  фальшивкой,	  изготовленной	  

кем-‐то	  в	  90-‐х	  годах	  XX	  века80.	  

                                                
76	  	  ОГПУ:	  Объединённое	  государственное	  политическое	  управление	  
77	  	  Яковлев,	  «Известия	  ЦК	  КПСС»	  №	  4,	  с.	  192.	  -‐	  1992	  год,	  Архивы	  Кремля.	  В	  2х	  кн./	  Кн.1.	  Политбюро	  и	  Церковь.	  
19221925	  гг.	  М.	  Новосибирск,	  «Сибирский	  хронограф»,	  1997	  г.,	  стр.143.	  
78	  	  Поспеловский,	  Дмитрий,	  В.,	  «Русская	  Православная	  Церковь	  в	  XX	  веке»,	  Москва,	  1995,	  стр.	  168.	  
Яковлев,	  «История	  и	  современность.	  Гимн	  ненависти	  и	  мести»,	  
http://www.grazhdanin.com/grazhdanin.phtml?var=Vipuski/2003/1/statya22&number=%B91. 

79	  	  Зоркальцев	   Виктор,	   «КПРФ	   и	   религия»-‐Правда	   No	   123	   от	   24-‐25	   октября	   2000	   г.	   Латышев,	   А	   «О	  
рассекречивании	   трудов	   Ленина»,	   http://neofit.narod.ru/revolution/lenin_latyshev.html.	   Карпов	   Владимир,	  
академик.	  «Генералиссимус»:	  Историко-‐док.	  изд.	  (в	  2	  кн.).	  -‐Калининград,	  2002.	  
80	  	  Куртуа,	  С,	  и	  др.	  Чёрная	  книга	  коммунизма:	  преступления,	  террор,	  репрессии.	  Справочное	  издание,	  1997.	  
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Позже	  	  Александр	  Н.	  Яковлев,	  академик	  РАН,	  комментирует	  в	  этих	  терминах	  

наказание	  к.	  т.	  ужаса	  против	  православной	  церкви	  :	  
«Поскольку	   весь	   марксизм	   был	   построен	   «на	   религии	   классовости»,	   прежде	   всего	  
нужно	  было	  отменить	  религию	  истинную.	  И	  Маркс,	  и	  особенно	  Ленин,	  родившийся	  в	  
многонациональной	   и	   разнорелигиозной	   империи,	   понимали,	   что	   «загнать	  
человечество	   в	   рай	   коммунизма»	   можно	   только	   исключительно	   насилием,	   в	   том	  
числе	  и	  духовным,	  создав	  монорелигию	  атеизма	  для	  всех.	  
	  
Ленин-‐патологический	   мракобес	   религии	   атеизма.	   Почему	   мы	   забываем	   о	  
мегамракобесии	  марксизма-‐ленинизма?	  Разве	  не	  первым	  в	  мире	  патриарх	  Тихон	  уже	  
19	  января	  1918	  года	  предал	  анафеме	  большевиков	  и	  страстно	  призвал	  верующих	  «не	  
вступать	  с	  извергами	  рода	  человеческого	  в	  какое-‐либо	  общение81?»	  
	  
	  
4.	  5.	  Еженедельник	  ВЧК	  и	  «К.	  т.»	  
	  
Ф.	   Э.	   Дзержинский	   публикует	   распоряжение	   об	   издании	   «Еженедельника	  

ВЧК»,	  которому	  поручено	  публиковать	  известия	  о	  деятельности	  органов	  ЧК	  

по	   ликвидации	   контрреволюции	   и	   «искорениению	   нежелательных	  

элементов».	  

	  
В	   течение	   практически	   шести	   недель	   до	   закрытия	   постановлением	   ЦК	  

партии	   (по	   требованию	   ряда	   руководителей	   партии	   и	   членов	   ЦК),	  

«Еженедельник	  ВЧК»	   сообщает	   о	   взятии	   заложников,	   арестах	   и	   отправке	   в	  

концентрационные	   лагеря,	   расстрелах	   и	   ликвидации.	   Таким	   образом,	  

издание	   представляет	   собой	   официальный	   источник	   информации	  

относительно	  красного	   террора	   с	   сентября	  по	   октябрь	  1918	   года.	   Согласно	  

сведениям	   газеты,	   ЧК	  Нижнего	  Новгорода	   под	   руководством	  Н.	   Булганина,	  

ликвидировала	   с	   31	   августа	   141	   заложника;	   700	   заложников	   были	  

подвергнуты	   аресту	   в	   течение	   нескольких	   дней.	   В	   городе	   Вятка	   Уральская	  

ЧК	   произвела	   в	   течение	   одной	   недели	   казнь	   23	   «бывших	  жандармов»,	   154	  

«контрреволюционеров»,	  8	  «монархистов»,	  28	  «членов	  партии	  кадетов»,	  186	  

«офицеров»	  и	  10	  «меньшевиков	  и	  правых	  эсеров».	  ЧК	  Иваново-‐Вознесенска	  

сообщает	   о	   181	   заложниках,	   уничтожении	   25	   «контрреволюционеров»	   и	  

основании	   «концентрационного	   лагеря	   на	   1000	   мест».	   ЧК	   города	   Себежа	  

ликвидировала	  «16	  кулаков	  и	  попа,	  отслужившего	  молебен	  в	  память	  	  

                                                
81	  Яковлев,	  Александр,	  Большевизм	  -‐	  социальная	  болезнь	  XX	  века,	  Предисловие	  	  к	  книге	  	  «Чёрная	  книга	  
коммунизма	  »,	  (вариант	  по-‐русски	  )	  
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кровавого	  тирана	  Николая	   II»;	  ЧК	  Твери	  —	  130	   заложников,	  39	  казнённых;	  

Пермская	   ЧК-‐50	   ликвидаций.	   Приведённый	   перечень	   —	   лишь	   небольшая	  

часть	  информации82.	  

	  
В	   то	   же	   время	   и	   другие	   печатные	   издания	   осенью	   1918	   года	   открыто	  

публикуют	  информацию	  о	  тысячах	  произведённых	  арестах,	  сотнях	  казней	  и	  

мерах	   по	   устрашению	   и	   предупреждению	   контрреволюции.	   К	   примеру,	  

газета	  «Известия	  Царицынской	  Губчека»	  сообщает	  в	  официальных	  сводках	  о	  

ликвидации	   103	   человек	   с	   3	   и	   10	   сентября,	   С	   1	   по	   8	   ноября	   1918	   года	   371	  

человек	   был	   арестован	   ЧК,	   из	   них	   50	   были	   казнены,	   другие	   приговорены	  

органами	   ЧК	   «к	   заключению	   в	   концентрационный	   лагерь	   в	   качестве	  

профилактической	  меры	  как	  заложники	  вплоть	  до	  полной	  ликвидации	  всех	  

контрреволюционных	   восстаний83».	   «Известия	   Пензенской	   Губчека»	  

публикуют	  следующую	  информацию:	  
«	  За	   убийство	   товарища	   Егорова,	   петроградского	   рабочего,	   присланного	   в	   составе	  
продотряда,	   было	   расстреляно	   152	   белогвардейца.	  Другие,	   ещё	   более	   суровые	  меры	  
будут	  приняты	  против	  тех,	  кто	  осмелится	  в	  будущем	  посягнуть	  на	  железную	  руку	  
пролетариата».	  
	  
6-‐го	   октября	   1918	   г.	   3-‐й	   номер	   издания	   публикует	   статью	   «Почему	   вы	  

миндальничаете?»,	  автором	  которой	  являлся	  Председатель	  нолинской	  ЧК84:	  

Скажите	  —	  почему	  вы	  не	  подвергли	  …Локкарта	  самым	  утончённым	  пыткам,	  

чтобы	  получить	   сведёния,	   адреса,	   которых	   такой	   гусь	   должен	  иметь	   очень	  

много?	   Скажите,	   почему	   вы	   вместо	   того,	   чтобы	   подвергнуть	   его	   таким	  

пыткам,	   от	   одного	   описания	   которых	   холод	   ужаса	   охватил	   бы	   контр-‐

революціонёров,	  скажите,	  почему	  вместо	  этого	  позволили	  ему	  покинуть	  Ч.	  К?	  

Довольно	  миндальничать!…	  Пойман	  опасный	  прохвост…	  Извлечь	  из	  него	  всё,	  

что	  можно,	  и	  отправить	  на	  тот	  свет85.	  
	  
	  
	  

                                                
82	  	  «Перуница»	   Красный	   террор	   в	   России.	   1918-‐1923:	   http://www.perunica.ru/otveti/vinovat/3646-‐krasnyj-‐
terror-‐v-‐rossii-‐1918-‐1923.html	  
«Еженедельник	  ВЧК».	  22	  сентября	  1918-‐27	  октября	  1918	  г	  (6	  номеров	  издания)-‐	  2010	  
83	  	  «Известия	   Царицынского	   Губчека»,	   №	   1,	   7	   ноября	   1918	   г.,	   с.	   16-‐22,	   в	   Архивах	   Б.	   Николаевского	   в	  
гуверовском	  институте,	  Стенфорд;	  „Известия“,	  29	  сентября	  1918	  г.,	  с.	  2.	  
84	  	  Мельгунов,	  Сергей,	  П.,	  Красный	  террор	  в	  России	  (1918-‐1923).	  Чекистский	  Олимп/С.	  П.	  Мельгунов,	  Москва,	  
Айрис-‐пресс,	  2008.	  
85	  	  Idem.	  
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4.	  6.	  Дела	  «Национального	  центра	  и	  объединенных	  в	  нем	  организаций»	  
(1919)	  86»	  и	  «Тактического	  центра87»	  
	  
23	   сентября	   1919	   г.	   опубликовала	   ЧК	   обращение	   «Ко	   всем	   гражданам	  

Советской	   России!»,	   в	   котором	   сообщалось	   о	   раскрытии	  

контрреволюционной	  организации	  НЦ88	  и	  о	  расстреле	  её	  руководителей.89	  	  	  

В	  августе	  1920	  по	  делу	  так	  называемого	  «Тактического	  центра»	  верховным	  

ревтрибуналом	  к	  расстрелу	  были	  приговорены	  19	  человек.	  Расстрел,	  однако,	  

был	  заменён	  иными	  мерами	  наказания:	  

-‐ член	   коллегии	   Главтопа	   Н.	   И.	   Виноградский	   и	   профессор	   В.	   Н.	   Муравьёв	  

были	   приговорены	   к	   3	   годам	   тюремного	   заключения	   с	   освобождением	   от	  

наказания	  по	  амнистии.	  

-‐ члены	  ЦК	  партии	  кадетов	  Ю.	   Г.	   Губарева	   (Топоркова),	  Н.	  М.	  Кишкин,	  Д.	  Д.	  

Протопопов,	  С.	  А.	  Котляревский,	  профессора	  Н.	  К.	  Кольцов,	  В.	  С.	  Муралевич,	  М.	  

С.	  Фельдштейн,	   бывший	  член	  Государственной	  думы	  В.	  И.	   Стемпковский	   -‐к	  

условному	  тюремному	  заключению	  на	  5	  лет.	  

-‐	   меньшевики	   Розанов,	   Левицкий	   (Цедербаум),	   народный	   социалист.	  

Филатьев,	   экономист	   Кондратьев,	   бывший	   мировой	   судья	   Шейман	   -‐	   	   к	  

заключению	  в	  концлагерь	  до	  окончания	  гражданской	  войны.	  

-‐	   Щепкин,	   Леонтьев,	   С.	   Мельгунов,	   князь	   Трубецкой	   -‐	   к	   тюремному	  

заключению	  на	  10	  лет.	  Мельгунов	  освобождён	  в	  1921	  году,	  позже	  выслан	  за	  

границу.	  Трубецкой	  в	  1922	  году	  подписал	  прошение	  об	  отъезде	  за	  границу	  и	  

выехал	  вместе	  с	  матерью,	  сестрой	  и	  Софьей	  Щербаковой	  (Новосильцевой)	  с	  

дочерью.	  Щепкин	   вскоре	   был	   освобождён	   по	   амнистии;	   в	   1922	   году	   вновь	  

арестован	   и	   освобождён;	   расстрелян	   10	   декабря	   1937	   г.	   и	   захоронен	   на	  

Бутовском	  полигоне.	  Леонтьев	  освобождён	  в	  августе	  1921	  года;	  в	  мае	  1924	  г.	  

вновь	   арестован	   и	   освобождён	   в	   июне;	   в	   октябре	   1930	   г.	   	   арестован	   и	   в	  

январе	  1931	  г.	  выслан	  на	  Урал	  на	  три	  года,	  но	  в	  августе	  1932	  г.	  освобождён;	  

10	  июня	  1938	  г.	  был	  расстрелян;	  реабилитирован	  в	  январе	  1989	  года).	  

-‐	  виновными	  в	  пособничестве	  признаны	  профессора	  Устинов	  и	  Сергиевский	  
                                                

86	  	  Всероссийский	   национальный	   центр	   (Национаaльный	   центр	   -‐ВНЦ)	   -‐	   	   антибольшевистская	   надпартийная	  
организация,	   существовавшая	   в	   1918—1920	   годах.	   Свою	   деятельность	   ВНЦ	   осуществлял,	   в	   том	   числе,	   в	  
условиях	  подполья	  на	  территориях,	  контролируемых	  советской	  властью.	  
87	  	  Тактический	  центр	  —	  объединение	  подпольных	  антибольшевистских	  партий	  и	  организаций,	  возникшее	  в	  
Москве	   в	   апреле	   1919	   года	   с	   целью	   координации	   работы	   различных	   антисоветских	   групп.	  
http://www.ihst.ru/projects/sohist/material/dela/ts.htm	  
88	  НЦ:	  «Национальный	  центр»	  
89	  члена	  ЦК	  партии	  кадетов	  Н.	  Н.	  Щепкина,	  А.	  Д.	  Алферова,	  Н.	  А.	  Огородникова	  и	  других.	  



 29 

(оба	  освобождены	  по	  амнистии),	  промышленник	  Морозов,	  геолог	  Каптерев,	  

видная	   деятельница	   «Красного	   Креста»	   Хрущёва	   (приговорены	   к	   З	   годам	  

условного	  тюремного	  заключения);	  член	  «Союза	  русской	  молодёжи»	  Пучков,	  

переписчица	  Малеина	  и	  дочь	  Л.	  Н.	  Толстого	   -‐	  А.	  Л.	  Толстая	   (приговорены	  к	  

заключению	  в	  концлагерь	  сроком	  на	  3	  года)90.	  

	  
	  
4.	  7.	  Депортации	  и	  репрессии	  казаков	  	  
	  
24	   января	   1919	   г.	   на	   заседании	   Оргбюро	   ЦК	   была	   принята	   директива,	  

положившую	   начало	   массовому	   террору	   и	   репрессиям	   по	   отношению	   к	  

богатому	   казачеству,	   а	   тaакже	   «ко	   всем	   вообще	   казакам,	   принимавшим	  

какое-‐либо	  прямое	  или	  косвенное	  участие	  в	  борьбе	  с	  советской	  властью»91,	  

29	   января	   1919	   г.	   после	   подписания	   председателем	   ВЦИК	   Я.	   Свердловым	  

сопроводительного	   письма	   директива	   была	   направлена	   в	   партийные	  

организации	  Южного	   фронта92.	   Решением	   пленума	   ЦК	   РКП(б)	   от	   16	   марта	  

1919	   г.	   положения	   директивы	   были	   приостановлены.	   В	   постановлении	  

пленума,	  в	  частности,	   говорится:	  «Ввиду	  явного	  раскола	  между	  северным	  и	  

южным	   казачеством	   на	   Дону,	   и	   поскольку	   Северное	   казачество	   может	  

содействовать	   нам,	   мы	   приостанавливаем	   применение	   мер	   против	  

казачества	   и	   не	   препятствуем	   их	   расслоению»93.	   В	   дальнейшем	  

репрессивные	   действия	   большевиков	   осуществлялись	   по	   классовому	  

признаку.	  

	  
Осенью	   1920	   г.	   около	   9	   тысяч	   семей	   (или,	   примерно,	   45	   тысяч	   человек)	  

терских	   казаков	   были	   выселены	   из	   ряда	   станиц	   и	   депортированы	   в	  

архангельскую	   губернию.	   Самовольное	   возвращение	   выселенных	   казаков	  

пресекалось.	   Освободившаяся	   земля	   была	   передана	   нагорной	   ингушской	   и	  

чеченской	  бедноте94.	  
	  
По	   мнению	   С.	   Куртуа95	   «	  расказачивание	  »	   с	   1920	   г.	   подходило	   под	  

                                                
90	  Большая	  Российская	  энциклопедия,	  Революция	  и	  гражданская	  война	  в	  России:	  1917-‐1923	  гг.	  Москва:	  Терра,	  
2008.	  Том	  4.	  стр.	  187.	  
91	  	  Известия	  ЦК	  КПСС,	  1989,	  №	  6,	  стр.	  178.	  
92	  	  Голуб,	  Idem.	  
93	  	  Известия	  ЦК	  КПСС,	  1989,	  №	  8,	  стр.	  163.	  
94	  	  Кавказская	  депортация	  в	  http://www.specnaz.ru/archive/08.2000/14.htm 
95	  Куртуа,	  «Преступления	  коммунизма»,	  Чёрная	  книга	  коммунизма,	  http://www.goldentime.ru/nbk_03.htm.	  
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определение	   «геноцид».	   Населения	   казаков,	   расположенные	   в	   пределах	  

строго	   очерченной	   территории,	   уничтожались	   как	   таковые.	   Расстреливали	  

мужчин,	   депортировали	   детей,	  женщин	  и	   стариков.	  Деревни	   стирались	   или	  

передавались	  новым	  поселенцам,	  не	  принадлежащим	  к	  казачьему	  сословию.	  

С.	  Куртуа	  добавляет,	  что:	  	  
«	  Ленин,	   уподобивший	   казачьи	   области	   Вандее	   времен	  Французской	   революции,	   был	  
намерен	   применить	   к	   ним	   метод,	   который	   Гракх	   Бабеф,	   "изобретатель"	  
современного	  коммунизма,	  назвал	  в	  1795	  году	  "популицидом"96.	  »	  

                                                                                                                                                   
	  
96	  Babeuf,	  Idem,	  p.117.	  
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Глава	  2	  
	  
	  

БЕЛЫЙ	  ТЕРРОР	  
	  
	  

1.	  Понятие	  «Белого	  террора»	  

	  
Белый	   террор	   («Б.т.»)	   в	   России	   -‐	   понятие,	   которое	   обозначает	   крайние	  

формы	   репрессивной	   политики	   антибольшевистских	   сил	   во	   время	  

Гражданской	   войны.	   Это	   понятие	   включает	   в	   себя	   совокупность	  

репрессивных	  законодательных	  актов,	  а	  также	  их	  практическую	  реализацию	  

в	   виде	   радикальных	   мер,	   направленных	   против	   представителей	   советской	  

власти,	  большевиков	  и	  сочувствующих	  им	  сил.	  	  

	  
И	   «Б.т.»	   представляет	   ещё	   собой	  как	   акты	  индивидуального	   террора,	   так	  и	  

массовый	   террор	   в	   отношении	   сторонников	   революции	   в	   случае	   ее	  

поражения	  или	  установления	  контрреволюционерами	  временного	  контроля	  

над	  какой-‐либо	  территорией97.	  

	  
Следовательно	  шла	  речь	  же	  о	  репрессивных	  действиях	  относятся	  вне	  рамок	  

какого-‐либо	   законодательства	   со	   стороны	   разнообразных	   военных	   и	  

политических	   структур	   антибольшевистских	   движений	   различного	   толка.	  

Отдельно	   от	   этих	   мер	   белым	   движением	   применялась	   система	  

превентивных	   мер	   террора,	   как	   акции	   устрашения	   по	   отношению	   к	  

сопротивляющимся	  группам	  населения	  на	  контролируемых	  им	  территориях	  

в	  условиях	  чрезвычайных	  обстоятельств.	  

	  
Понятие	  «Б.т»	  вошло	  в	  политическую	  терминологию	  периода	  революции	  и	  

гражданской	   войны	   и	   традиционно	   применяется	   в	   современной	  
                                                

97	  	  Напомним,	  что	  Феномен	  Б.Т.	  впервые	  проявился	  во	  времена	  Великой	  французской	  революции.	  Сначала	  он	  
выражался	   в	   покушениях	   роялистов	   на	   активных	   сторонников	   революционных	   перемен.	  	   Яркий	   пример	   -‐	  
убийство	   Шарлоттой	   Корде	   одного	   из	   лидеров	   якобинцев,	   «друга	   народа»	   -‐	   Марата.	   После	  
термидорианского	  переворота,	  положившего	  конец	  якобинскому	  террору,	  начался	  массовый	  террор	  против	  
самих	   якобинцев.	   Примеры	   массового	   Б.Т.	   встречались	   и	   после	   поражения	   других	   революций	   XIX	   в.	  
Австрийские	  власти	  в	  1849	  г.	  казнили	  не	  только	  руководителей	  венгерского	  революционного	  правительства	  и	  
военачальников	   венгерской	   революционной	   армии,	   но	   и	   несколько	   сотен	   человек	   из	   числа	   активных	  
участников	  революционного	  движения.	  	  

	  



 32 

историографии,	   хотя	   сам	   по	   себе	   термин	   является	   условным	   и	  

собирательным,	   так	   как	   в	   антибольшевистские	   силы	   входили	   не	   только	  

представители	   белого	   движения,	   но	   и	   весьма	   разнородные	   силы.	   Под	  

термином	   «Б.т»	   обобщены	   любые	   акции	   противников	   большевиков,	   а	   не	  

только	  собственно	  белых	  армий.	  Эсеровские	  теракты	  против	  большевиков	  и	  

действия	   эсеровских	   повстанцев	   в	   1918	   году	   на	   Волге,	   деятельность	  

контрразведок	   иностранных	   армий	   на	   территории	   России	   в	   те	   годы,	  

жестокость	   к	   продотрядам	   восставших	   крестьян	   Антонова	   или	   повстанцев	  

Махно,	  деятельность	   собственно	  белых	  войск	  Деникина	  или	  Колчака.	  А	  все	  

это	  действия	  совершенно	  разных	  политических	  сил,	  противопоставляемые	  в	  

таких	  работах	  «красному	  террору»	  единым	  списком.	  

	  
В	   отличие	   от	   «К.	   т.»,	   провозглашённого	   большевиками	   законодательно	   в	  

качестве	   ответа	   на	   «белый	   террор»,	   сам	   термин	   «Б.	   т.»	   не	   имел	   ни	  

законодательного,	   ни	   даже	   пропагандистского	   утверждения	   в	   Белом	  

движении	   в	   период	   гражданской	   войны.	   Белой	   армии	   была	   присуща	  

жестокость,	   свойственная	   войне,	   однако	   между	  

террористической	  политикой	  большевиков	  и	  «чёрными	  страницами»	  Белых	  

армий	  были	  принципиальные	  различия:	  

	  
 Никогда	   и	   ни	   на	   каких	   из	   занятых	   их	   армиями	   территорий	   не	  

создавали	   белые	   аналогичные	   советским	   Чрезвычайным	   комиссиям	   и	  

революционным	  трибуналам	  организаций98;	  

 Белое	   движение	   никогда	   не	   призывало	   к	   массовому	  террору,	   к	  

огульным	   расстрелам	   по	   социальному	   признаку,	   к	   взятию	   и	   расстрелу	  

заложников	   в	   случае	   невыполнения	   противниками	   тех	   или	   иных	  

требований;	  

 Участники	   Белого	   движения	   не	   видели	   в	   проведении	   массового	  

террора	  ни	  идеологической,	  ни	  и	  практической	  необходимости.	  Белые	  армии	  

воевали	  не	   против	  народа,	   не	   против	   определенных	   социальных	  классов,	   а	  

против	   небольшой	   партии,	   захватившей	   в	   России	   власть,	   использовав	   для	  

этого	   в	   своих	   интересах	   социально-‐экономическую	   и	   политическую	  

                                                
98	  	  Pipes,	  Richard,	  La	  Révolution	  russe,	  Paris,	  PUF,	  1993,	  стр.	  734. 
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ситуацию,	   а	   также	   конъюнктурные	   изменения	   в	   настроениях	   низов	  

российского	  общества.	  

	  
Некоторые	   исследователи99	   считают,	   что	   особенностью	   «Б.т.»	   являлся	   его	  

неорганизованный,	   спонтанный	   характер,	   что	   он	   не	   возводился	   в	   ранг	  

государственной	   политики,	   не	   выступал	   в	   роли	   средства	   устрашения	  

населения	   и	   не	   служил	   средством	   уничтожения	   социальных	   классов	   или	  

этнических	   групп	   (казачества,	   калмыков),	   в	   чём	   состояло	   его	   отличие	   от	  

«К.т.».	  

	  
В	   то	   же	   время,	   современные	   российские	   историки100	   указывают	   на	   то,	   что	  

приказы,	  исходящие	  от	  высоких	  должностных	  лиц	  белого	  движения,	  а	  также	  

законодательные	   акты	   белых	   правительств	   свидетельствуют	   о	  

санкционировании	   военной	   и	   политической	   властью	   репрессивных	  

действий	  и	  актов	  террора	  в	  отношении	  большевиков	  и	  поддерживающего	  их	  

населения,	   об	   организованном	   характере	   этих	   актов	   и	   о	   роли	   их	   для	  

устрашения	  населения	  контролируемых	  территорий.	  

	  
Согласно	   признанной	   точке	   зрения,	   в	   России	   понятие	   «Б.	   т.»	   применялось	  

для	   обозначения	   политики	   правительств	   Белого	   движения,	  

демократических	   антибольшевистских	   правительств	   и	   иных	  

контрреволюционных	  сил	  в	  стране,	  а	  также	  интервентов	  в	  ходе	  Гражданской	  

войны	  1917-‐1922	  гг.	  направленной	  на:	  

-‐	  подавление	  революционных	  политических	  настроений;	  

-‐	  уничтожение	  большевистского	  подполья	  и	  партизанского	  движения;	  

-‐	   уничтожение	   тех,	   кто	   служил	   в	   РККА101	   или	   в	   органах	   советского	  

управления102.	  

                                                
99	  Зимина,	  Валентина,	  Д.,	  Белое	  дело	  взбунтовавшейся	  России:	  Политические	  режимы	  Гражданской	  войны.	  
1917-‐1920	  гг.	  Москва,	  Рос.	  гуманит.	  ун-‐т,	  2006,	  стр.	  38.	  [WER	  08]	  Werth,	  Nicolas,	  Crimes	  et	  violences	  de	  masse	  des	  
guerres	  civiles	  russes,	  Paris,	  Online	  Encylopedia	  of	  Mass	  Violence/Sciences-‐Po,	  2008.	  
100	  [Литвин,	  Idem.	  http://www.infran.ru/vovenko/60years_ww2/demogr7.htm	  
101	  РККА	  :	  Рабоче-‐Крестьянской	  Красной	  Армии	  
102	  Ратьковский,	  Илья,	  С.,	  Красный	  террор	  и	  деятельность	  ВЧК	  в	  1918	   году,	   СПб.:	  Изд-‐во	  С.-‐Петерб.	   ун-‐та,	  
2006.	  [БРЭ	  05]	  	  Большая	  Российская	  энциклопедия.	  Том	  3.	  стр.	  272-‐273.	  «Б.	  Т.»	  проводился:	  	  
-‐ официально	   созданными	  органами:	   гражданскими	  юстиции	   (государственной	  охраны,	   внутренних	  дел)	   и	  
военным	  (контрразведка,	  военно-‐полевые	  суды);	  
-‐ неофициальными,	  самочинно	  организованными	  органами,	  образованными	  различными	  представителями	  
военного	  командования;	  
-‐ войсками	  Белых	  армий	  в	  ходе	  бесконтрольных	  погромов	  и	  самосудов	  
	   Чаще	  всего	  репрессии	  осуществлялись	  без	  суда	  или	  по	  упрощённой	  схеме	  судопроизводства.	  
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Если	  политика	  «К.	  т.»	  была	  более	  систематическа,	  продумана,	  организована,	  

возведена	  в	  систему	  и	  одобрена	  ещё	  до	  начала	  гражданской	  войны,	  никогда	  

не	   вырастал	   «Б.т.»	   до	   уровня	   системы.	   Он	   почти	   всегда	   был	   делом	  

отдельных	   отрядов,	   вышедших	   из-‐под	   контроля	   военного	   командования,	  

которое	  испытывало	  в	  Белом	  движении	  играть	  роль	  правительства.	  	  

	  
Если	  исключить	  волну	  еврейских	  погромов	  в	  Украине	  летом	  и	  осенью	  1919	  

года,	   которые	   Деникин	   осудил103,	   остальные	   акты	   террора	   представляют	  

собой	  политические	  репрессии	  на	  уровне	  служб	  военной	  контрразведки.	  Но	  

ЧК	   и	   Войска	   внутренней	   охраны	   республики	   создали	   для	   борьбы	   со	  

шпионажем	  белых	  репрессивный	  инструмент,	  куда	  более	  организованный	  и	  

могущественный	   пользующийся	   всеми	   благами,	   которые	   мог	   ему	  

обеспечить	  советский	  режим.	  

	  
По	  поводу	  погромов	  здесь	  надо	  упомянуть	  очень	  документированную	  книгу	  

Л.	  Миляковы.	  Книга	  исключительно	  важна.	  Л.	  Миляков	  настаивает	  на	  роли	  

казаков,	   например	   командир	   казацкой	   бригады	   С.	   Петлюры	   (Украинского	  

республиканского	   войска),	   атаман	  И.	   Семесенко,	   требовал	   от	   своих	   казаков	  

выполнить	  свою	  «священную	  обязанность»	  и	  вырезать	  еврейское	  население.	  

Но	  при	  этом	  требовал,	  чтобы	  добра	  жидовского	  они	  не	  трогали.	  	  

	  
Она	   содержит	   как	   материал,	   устанавливающий	   связи	   между	   погромами	   и	  

погромщиками	   царского	   времени,	   так	   и	   сведения,	   позволяющие	   лучше	  

понять	   будущий	   «вклад»	   самодеятельных	   погромов	   в	   общую	   картину	  

Холокоста	   на	   оккупированных	   советских	   территориях	   уже	   во	   время	   2-‐ого	  

мировой	  войны.	  	  

                                                                                                                                                   
Жертвами	  «белого	   террора»	   становились	  не	   только	   сторонники	  большевиков,	  но	  и	  других	  партий,	   а	   также	  
случайные	   люди.	   По	   мнению	   генерала	   А.	   И.	   Деникина	   контрразведки	   Белых	   армий	   были	   «очагами	  
провокации	  и	  организованного	  грабежа».	  
103	  Милякова,	  Лилия,	  Б.,	  	  отв.	  ред.,	  Книга	  погромов.	  погромы	  на	  Украине,	  в	  Белоруссии	  и	  европейской	  части	  
России	   в	   период	   Гражданской	   войны1918-‐1922	   гг.	  :	   «	  генерал	   Деникин	   даже	   отмечал	   в	   своем	   приказе:	  
"…многие	   вели	   себя	   не	   лучше	   большевиков,	   и	  массы	   от	   них	   отвернулись,	   а	   без	   опоры	   на	   народ	   никакая	  
борьба	  невозможна».	  Кстати,	  во	  всех	  погромах	  с	  участием	  Белой	  армии	  погромщиков	  называют	  "казаки".	  
В	   Красной	   же	   армии,	   воевавшей	   под	   знаменами	   интернационализма,	   погромов	   вроде	   бы	   и	   не	   должно	  
быть,	   но	   они	   были,	   и	   при	   этом	   самые	   жестокие.	   В	   рапорте	   Чрезвычайной	   следственной	   комиссии	  
встречается	  и	  такой	  "слоган"	  буденовцев:	  "Бей	  жидов,	  комиссаров	  и	  коммунистов…"».	  К	  тому	  же	  на	  счету	  
армии	  Деникина	  и	  воинства	  Петлюры	  почти	  150	  тысяч	  жертв.	  	  
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2.	   Начало	   и	   действия	   «Белого	   террора»	  :	   различные	   точки	  

зрения	  

	  
	  
Некоторые	   историки	   считают	   датой	   первого	   акта	   «Б.	   т.»	   28	   октября	   1917	  

года,	   когда,	   согласно	   распространённой	   версии,	   в	   Москве	   юнкера,	  

освобождавшие	   от	   восставших,	   захватили	   находившихся	   там	   солдат	   56-‐го	  

запасного	   полка.	   Им	   было	   приказано	   выстроиться,	   якобы	   для	   проверки,	   у	  

памятника	   Александру	   II,	   а	   затем	   по	   безоружным	   людям	   внезапно	   был	  

открыт	  пулемётный	  и	  ружейный	  огонь.	  Было	  убито	  около	  300	  человек104.	  

	  
Другие	  исследователи	  относят	  к	  «Б.	  т.»	  и	  репрессии	  царского	  правительства	  

против	  социалистов,	  начавшиеся	  с	  1866	  года	  после	  неудачного	  покушения	  Д.	  

В.	  Каракозова	  на	  Александра	  II105.	  

	  
Согласно	   между	   тем	   большей	   части	   точек	   зрения106,	   первые	   акции	   «Б.	   т.»	  

отмечались	  во	  время	  антибольшевистского	  Ярославского	  восстания	  в	  июле	  

1918	   года107.	   В	   том	   же	   1918	   году	   антибольшевистским	   Комитетом	   членов	  

Учредительного	   собрания	   были	   созданы	   первые	   карательные	   органы	   и	  

приняты	   репрессивные	   меры	  :	   в	   августе	   созданы	   Чрезвычайный	   суд,	  

Министерство	  охраны	  государственного	  порядка	  и	  его	  чрезвычайная	  часть,	  

в	   сентябре	   введена	   смертная	   казнь,	   в	   октябре	   установлено	   военное	  

положение	  и	  на	  всей	  подконтрольной	  территории	  введены	  военно-‐полевые	  

суды.	   Министерство	   охраны	   государственного	   порядка	   возглавил	   Е.	   Ф.	  

Роговский.	   Были	   арестованы	   и	   заключены	   в	   тюрьмы	   около	   20	   тысяч	  

человек.	  

	  

                                                
104	  Пече,	  Ян,	  Я.,	  Красная	  гвардия	  в	  Москве	  в	  боях	  за	  Октябрь.	  
105	  Волков	  С.	  В.	  Красный	  террор	  глазами	  очевидцев.	  2009.	  
106	  Большая	  Российская	  энциклопедия.	  Том	  3.	  стр.	  272-‐273.	  
107	  В	  ночь	  на	  6	  июля	  1918	  г.	  в	  Ярославле,	  а	  затем	  в	  Рыбинске	  и	  Муроме	  начались	  вооруженные	  антисоветские	  
выступления.	   Цель	   восстаний	   видна	   из	   постановления	   главнокомандующего	   Ярославской	   губернии,	  
командующего	   вооруженными	   силами	   Добровольческой	   армии	   Ярославского	   района:	   “Объявляю	  
гражданам	   Ярославской	   губернии,	   что	   со	   дня	   опубликования	   настоящего	   постановления…	   1.	  
Восстанавливаются	   повсеместно	   губернии	   органы	   власти	   и	   должностные	   лица,	   существовавшие	   по	  
действующим	   законам	   до	   октябрьского	   переворота	   1917	   года,	   т.е.	   до	   захвата	   центральной	   власти	  
Советом	  Народных	  Комиссаров…”	  Подпись:	  полковник	  Перкуров.	  Именно	  он	  является	  начальником	  штаба	  
мятежников.	  
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Захватив	   часть	   города	   Ярославь,	   руководители	   выступления	   начали	  

беспощадный	   террор.	   Осуществлялись	   зверские	   расправы	   над	   советскими	  

партийными	   работниками.	   Так,	   погибли	   комиссар	   военного	   округа	   С.	   М.	  

Накимсон	   и	   председатель	   исполкома	   городского	   совета	   Д.	   С.	   Закийм.	   200	  

арестованных	   были	   свезены	   на	   «	  баржу	   смерти	  »,	   стоявшую	   на	   якоре	  

посередине	   Волги.	   Сотни	   расстрелянных,	   разрушенные	   дома,	   остатки	  

пожарищ,	   развалины.	   Аналогичная	   картина	   наблюдалась	   и	   в	   других	  

волжских	  городах108.	  

	  
А.	  Литвин	  ысказывает	  другое	  мнение109.	  
	  
«В	   советской	   историографии	   длительное	   время	   существовало	   мнение	   о	   том,	   что	  
белый	   террор	   в	   стране	   начался	   летом,	   а	   красный	   –	   после	   выхода	   постановления	  
Совнаркома	  от	  5	  сентября	  1918	  г.,	  как	  ответ	  на	  белый110	  .	  Есть	  и	  иные	  точки	  зрения,	  
связывающие	   начало	   красного	   террора	   с	   убийством	   царской	   семьи,	   с	   призывом	  
Ленина	   к	   проведению	  террора	   в	   Петрограде	   в	   ответ	   на	   убийство	   Володарского,	   с	  
резолюцией	   ВЦИК	   29	   июля	   1918	   г.	   О	   проведении	   массового	   террора	   против	  
буржуазии,	  с	  тем,	  что	  террор	  составлял	  сущность	  советской	  системы	  и	  до	  августа	  
1918	   г.	   Проводился	   фактически,	   а	   «meс	   5	   сентября	   1918	   г.-‐	   официально	  »	   .	   Это	  
последнее	  заключение	  ближе	  к	  истине,	  так	  как	  советские	  декреты	  либо	  фиксировали	  
то,	   что	   уже	   происходило,	   либо	   инициировали	   ускорение	   того,	   что,	   по	   мнению	  
властей,	  замедляло	  свой	  ход.»	  
	  
Что	  бы	  там	  ни	  было,	  это	  было	  только	  началом	  «	  Б.т.».	  Генерал А.	  	  Деникин111	  

признавал,	   что	   добровольческие	   войска	   оставляли	  «грязную	   муть	   в	   образе	  

насилия,	   грабежей	   и	   еврейских	   погромов.	   А	   что	   касается	   неприятельских	  

(советских)	   складов,	   магазинов,	   обозов	   или	   имущества	   красноармейцев,	   то	  

они	   разбирались	   беспорядочно,	   без	   системы	  ».	   Белый	   генерал	   отмечал,	   что	  

его	  контрразведывательные	  учреждения	  «покрыв	  густой	  сетью	  территорию	  

юга,	   были	   очагами	   провокаций	   и	   организованного	   грабежа»112.	   Факты	  

свидетельствуют	   о	   том,	   что	   почти	   сразу	   же	   после	   победы	   Октября	  

международная	   реакция	   перешла	   от	   политических,	   экономических,	  

идеологических	   методов	   борьбы	   непосредственно	   к	   военным	   наряду	   с	  

активной	   поддержкой	   контрреволюционных	   генералов	   интервенты	   сами	  

развернули	  массовый	  террор,	  немыми	  свидетелями	  которого	  являются	  	  

                                                
108	  Scheibert,	  Peter:	  Lenin	  an	  der	  Macht.	  Das	  russische	  Volk	  in	  der	  Revolution	  1918-‐1922.	  Acta	  humaniora,	  	  
	  	  	  	  	  	  Weinheim	  1984.	  
109	  Литвин,	  Idem:	  http://www.pseudology.org/state/KB_terror.htm.	  
110	  картина	  2.	  смотри	  приложение	  1 
111	  картина	  6.	  смотри	  приложение	  3	  
112	  Idem.	  
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«лагеря	   смерти»	   Мудьюг	   и	   Иоканьга,	   Мезенская	   и	   Пинежская	   каторжные	  

тюрьмы.	  Только	  через	  Архангельскую	  тюрьму	  за	  год	  оккупации	  	  прошло	  38	  

тысяч	  арестованных,	  из	  которых	  было	  расстреляно	  8	  тысяч	  человек.	  

	  
Приказ	   колчаковского	   генерала	   Розанова113	  :	   «Возможно	   скорее	   и	  

решительнее	  покончить	   с	   енисейским	  восстанием,	  не	   останавливаясь	  перед	  

самыми	   страшными	   и	   жесткими	   мерами	   в	   отношении	   не	   только	  

восставших,	  но	  и	  населения,	  поддерживающего	  их.	  В	  этом	  отношении	  пример	  

японцев	   в	   Амурской	   области,	   объявивших	   об	   уничтожении	   селений,	  

скрывающих	   большевиков,	   вызван,	   по-‐видимому,	   необходимостью	   добиться	  

успехов	  в	  трудной	  партизанской	  борьбе».	  Ещё	  в	  ноябре	  1919	  г.	  политическиe	  

руководители	  чехословацкого	  корпуса	  Б.	  Павлу	  и	  В.	  Гирсы,	  сделанное	  ими	  в	  

официальном	  меморандуме	  союзникам,	  писали:	  	  
«Под	   защитой	  чехословацких	  штыков	  местные	  русские	  военные	  органы	  позволяют	  
себе	   действия,	   перед	   которыми	   ужаснется	   весь	   цивилизованный	   мир.	   Выжигание	  
деревень,	   избиение	   мирных	   русских	   граждан	   целыми	   сотнями,	   расстрелы	   без	   суда	  
представителей	   демократии	   по	   простому	   подозрению	   в	   политической	  
неблагонадежности	  составляют	  обычное	  явление,	  и	  ответственность	  за	  все	  перед	  
судом	   народов	   всего	   мира	   ложится	   на	   нас	  :	   почему	   мы,	   имея	   военную	   силу,	   не	  
воспротивились	  этому	  беззаконию.»	  
	  

Очень	  важным	  моментом	  является	  отношение	  к	  т.н.	  «Б.	  т.»	  со	  стороны	  такого	  

вождя	   Белого	   движения,	   каким	   был	   Генерального	   штаба	   генерал	   от	  

инфантерии	   Л.	   Г.	   Корнилов.	   В	   советской	   историографии	   довольно	   часто	  

приводятся	  его	  слова,	  якобы	  сказанные,	  в	  начале	  Ледяного	  похода114	  :	  «Я	  даю	  

вам	  приказ,	  очень	  жестокий	  :	  пленных	  не	  брать	  !	  Ответственность	  за	  этот	  

приказ	  перед	  Богом	  и	  русским	  народом	  я	  беру	  на	  себя	  !».	  Исследовавший	  этот	  

вопрос	   современный	   историк	   и	   исследователь	   Белого	   движения	   В.	   Ж.	  

Цветков	  обращает	  внимание	  в	  своей	  работе,	  что	  никакого	  оформленного	  	  

	  

                                                
113Розанов	   Сергей,	   Николаевич	   (1869-‐1937)	   генерал-‐лейтенант,	   деятель	   Белого	   движения.	  
http://his95.narod.ru/doc16/d79.htm	  
114	  http://ru.wikipedia.org/wiki/Великий_Сибирский_Ледяной_поход	  .Ледяной	  поход,	  Первый	  Кубанский	  
поход	  -‐официальное	  название	  отступления	  Восточного	  фронта	  армии	  адмирала	  Колчака	  на	  восток	  зимой	  
1920	  года.	  В	  ходе	  операции	  в	  тяжелейших	  условиях	  сибирской	  зимы	  был	  совершен	  беспримерный	  по	  
протяженности,	  почти	  2000-‐километровый	  конно-‐пеший	  переход	  от	  Барнаула	  и	  Новониколаевска[1]	  до	  Читы.	  
Этот	  поход	  получил	  в	  Белой	  армии	  официальное	  наименование	  «Великий	  Сибирский	  поход»	  с	  
неофициальным	  прибавлением	  «Ледяной».	  	  
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приказа	   с	   подобным	   содержанием	   ни	   в	   одном	   из	   источников	   не	  

обнаружено115.	  	  

	  
В	   белых	   армиях	   смертные	   приговоры	   военно-‐полевых	   судов	   и	   приказы	  

отдельных	   начальников	   приводились	   в	   исполнение	   комендантскими	  

управлениями,	   что,	   однако,	   не	   исключало	   участия	   в	   расстрелах	   пленных	  

красноармейцев	  добровольцев	  из	  числа	  строевых	  чинов.	  Во	  время	  «Ледяного	  

похода»,	  по	  свидетельству	  Н.	  Н.	  Богданова-‐участника	  этого	  похода:	  
«Взятые	   в	   плен,	   после	   получения	   сведений	   о	   действиях	   большевиков,	  
расстреливались	   комендантским	   отрядом.	   Офицеры	   комендантского	   отряда	   в	  
конце	  похода	  были	  совсем	  больными	  людьми,	  до	  того	  они	  изнервничались.	  У	  Корвин-‐
Круковского	   появилась	   какая-‐то	   особая	   болезненная	   жестокость.	   На	   офицерах	  
комендантского	   отряда	   лежала	   тяжелая	   обязанность	   расстреливать	  
большевиков,	  но,	  к	  сожалению,	  я	  знал	  много	  случаев,	  когда	  под	  влиянием	  ненависти	  к	  
большевикам,	   офицеры	   брали	   на	   себя	   обязанности	   добровольно	   расстреливать	  
взятых	   в	   плен.	   Расстрелы	   были	   необходимы.	   При	   условиях,	   в	   которых	   двигалась	  
Добровольческая	  армия	  она	  не	  могла	  брать	  пленных,	  вести	  их	  было	  некому,	  а	  если	  бы	  
пленные	  были	  отпущены,	  то	  на	  другой	  день	  сражались	  бы	  опять	  против	  отряда116.	  »	  
	  
Тем	  не	  менее	  подобные	  действия	  на	  белом	  Юге,	  как	  и	  на	  других	  территориях	  

в	  первой	  половине	  1918	  года,	  не	  носили	  характера	  государственно-‐правовой	  

репрессивной	   политики	   белых	   властей,	   они	   проводились	   военными	   в	  

условиях	   «театра	   военных	   действий»	   и	   соответствовали	   повсеместно	  

сложившейся	  практике	  «законов	  военного	  времени».	  

	  
Другой	  очевидец	   событий,	   так	   описывал	   эти	  обстоятельства	  :	   в	   отличие	  от	  

большевиков,	   чьи	   вожди	   провозгласили	   грабёж	   и	   террор	   идейно	  

оправданными	  действиями,	  на	  знамёнах	  армии	  Корнилова	  были	  начертаны	  

лозунги	   законности	   и	   правопорядка,	   поэтому	   она	   стремилась	   избегать	  

реквизиций	  и	   излишних	   кровопролитий.	  Однако	   обстоятельства	   вынудили	  

добровольцев	   в	   определённый	   момент	   начать	   отвечать	   жестокостью	   на	  

зверства	  большевиков117	  :	  
	  

	  
                                                

115	   Цветков,	   Василий,	   Ж.,	   Белый	   террор-‐преступление	   или	   наказание?	   Эволюция	   судебно-‐правовых	   норм	  
ответственности	   за	   государственные	  преступления	   в	   законодательстве	  белых	  правительств	  в	   1917-‐
1922	  гг:	  http://www.youtube.com/watch?v=QLcKgCW7Kco	  
116	  Цветков,	  «Репрессивное	  законодательство	  белых	  правительств»,	  «Вопросы	  истории»,	  №	  4,	  2007.	  
117	   Трушнович,	   Александр,	   Р.,	   Воспоминания	   корниловца:	   1914_1934	   /	   Сост.	   Я.	   А.	   Трушнович.-‐	   Москва-‐
Франкфурт:	  Посев,	  2004,	  стр.	  82-‐84.	  
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	  «Под	   станицей	   Гниловской	   большевики	   убили	   раненых	   корниловских	   офицеров	   и	  
сестру	   милосердия.	   Под	   Лежанкой	   был	   взят	   в	   плен	   и	   заживо	   закопан	   в	   землю	  
разъезд.	  Там	  же	  большевики	  вспороли	  живот	  священнику	  и	  волокли	  его	  за	  кишки	  по	  
станице.	  Их	  зверства	  всё	  умножались,	  и	  чуть	  ли	  не	  каждый	  корниловец	  имел	  среди	  
своих	   близких	   замученных	   большевиками.	   В	   ответ	   на	   это	   корниловцы	   перестали	  
брать	   пленных…	   Это	   подействовало.	   К	   сознанию	   непобедимости	   Белой	   армии	  
присоединился	  страх	  смерти.»	  
	  

Приход	  к	  власти	  сторонников	  Учредительного	  собрания	  в	  городах	  Поволжья	  

летом	   1918	   года	   сопровождался	   расправой	   над	   многими	   партийно-‐

советскими	   работниками,	   запрещением	   большевикам	   и	   левым	   эсерам	  

служить	   во	   властных	   структурах.	   На	   территории,	   которую	   контролировал	  

Комуч118	  были	  созданы	  структуры	  государственной	  охраны,	  военно-‐полевые	  

суды,	  применялись	  «баржи	  смерти119».	  

	  
3	  сентября	  1918	  года	  было	  жестко	  подавлено	  выступление	  рабочих	  в	  Казани,	  

1	   октября	   -‐	   в	   Иващенково.	   Как	   сообщает	   сотрудник	   КОМУЧа	   С.Николаев,	  

èmeрежим	   террора,	   принял	   особо	   жестокие	   формы	   в	   Среднем	   Поволжье,	  

через	  которое	  происходило	  движение	  чехословацких	  легионеров»120.	  За	  1918	  

год	  при	  «белой»	  власти	  на	  северной	  территории	  с	  населением	  около	  400	  тыс.	  

Человек	  в	  архангельскую	  тюрьму	  были	  отправлены	  38	  тысяч	  арестованных,	  

из	   них	   около	   8	   тысяч	   было	   расстреляно,	   более	   тысячи	   умерло	   от	   побоев	   и	  

болезней.	  
	  
Массовые	   расстрелы	   встречались	   в	   1918	   году	   и	   на	   других	   территориях,	  

занимаемых	   белыми	   армиями.	   Так,	   в	   ответ	   на	   зверское	   убийство	  

большевиками	   захваченного	   в	   плен	   командира	   полка	   М.	   А.	   Жебрака	   (был	  

сожжён	  заживо),	  а	  также	  всех	  чинов	  захваченного	  вместе	  с	  ним	  штаба	  полка,	  

а	  также	  в	  ответ	  на	  применение	  красными	  в	  этом	  сражении	  под	  Белой	  Глиной	  

впервые	  за	  всю	  историю	  Гражданской	  войны	  разрывных	  пуль,	  командир	  3-‐й	  

дивизии	  Добровольческой	   армии	  М.	   Г.	  Дроздовский	  отдал	   зверский	  приказ	  

расстрелять	  около	  1000	  взятых	  в	  плен	  красноармейцев121.	  Прежде,	  чем	  успел	  

                                                
118	  Комуч:	  Комитет	  членов	  Учредительного	  собраниянился	  страх	  смерти	  
119	  Литвин,	  Idem	  :	  http://www.pseudology.org/state/KB_terror.htm.	  
120	  Idem.	  
121	  Ратьковский,	  Илья,	  Красный	  террор	  и	  деятельность	  ВЧК	  в	  1918	  году,	  СПб.:	  Изд-‐во	  С.-‐Петерб.	  ун-‐та,	  2006.	  	  
	  	  	  	  	  Гагкуев,	  Георгий,	  Р.	  Последний	  рыцарь	  //Дроздовский	  и	  дроздовцы.	  Москва,	  НП	  «Посев»,	  2006.	  стр.	  86.	  
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вмешаться	   штаб	   Командующего,	   были	   расстреляны	   несколько	   партий	  

большевиков,	  бывших	  на	  том	  участке	  боя,	  где	  погибли	  умученные	  красными	  

дроздовцы.	  Далеко	  не	  все	  взятые	  Дроздовским	  в	  плен	  в	  сражении	  под	  Белой	  

Глиной	   красноармейцы	   были	   расстреляны	  :	   из	   нескольких	   тысяч	   пленных	  

большая	   часть	   была	   отпущена	   по	   домам122,	   остальные	   были	   влиты	   в	  

Солдатский	  батальон	  и	  другие	  части	  Добровольческой	  армии123.	  
	  
На	   территориях,	   контролируемых	   П.Н.	   Красновым124	   общий	   счёт	   жертв	  

достиг	   в	   1918	   году	   более	   30	   тысяч	   человек125.	   «Рабочих	   арестовывать	  

запрещаю,	   а	   приказываю	   расстреливать	   или	   вешать	  ;	   Приказываю	   всех	  

арестованных	  рабочих	   повесить	  на	   главной	   улице	  и	   не	   снимать	   три	   дня»	   -‐	  

эти	   бесчеловечные	   слова	   из	   приказов	   красновского	   есаула	   коменданта	  

Макеевского	  района	  от	  10	  ноября	  1918	  года126.	  
	  
Данные	   о	   жертвах	   белого	   террора	   довольно	   различны	   в	   зависимости	   от	  

источника.	  Сообщается	  что	  в	  июне	  1918	  года	   сторонники	  белого	  движения	  

на	   захваченных	   ими	   территориях	   расстреляли	   824	   человека	   из	   числа	  

большевиков	  и	  сочувствующих,	  в	  июле	  1918	  –	  4	  141	  человека,	  в	  августе	  1918	  

г.	  –	  более	  6000	  человек127.	  Со	  своей	  стороны	  считает	  Эрлихман,	  что	  от	  «	  Б.	  т.»	  

погибло	  300	  тысяч	  человек128.	  

	  
Даже	   если	   точное	   число	   жертв	   «Б.	   т.»	   не	   установлено129,	   однако,	   политика	  

«белого	   террора»	   вызвала	   такое	   недовольство	   у	   населения,	   что,	   наряду	   с	  

другими	   факторами,	   послужила	   одной	   из	   причин	   поражения	   Белого	  

движения	  в	  Гражданской	  войне130.	  

	  

	  

                                                
122

	  ДЕНИКИН,	  Idem,	  http://militera.lib.ru/memo/russian/denikin_ai2/index.html.	  
123	  Гагкуев,	  Георгий,	  Р.	  Последний	  рыцарь	  //Дроздовский	  и	  дроздовцы.	  Москва,	  НП	  «Посев»,	  2006.	  стр.	  87.	  
124	   Пётр	   Николаевич	   Краснов	   (1869-‐1947)	   —	   генерал	   Русской	   императорской	   армии,	   атаман	   Всевеликого	  
Войска	  Донского.	  
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3.	  Местности	  действия	  «Белого	  террора»	  
	  
	  
3.	  1.	  Террор	  войск	  Чехословацкого	  корпуса	  
 
Импульс	   к	   развитию	   белый	   террор	   получил	   после	   восстания	   40-‐тысячного	  

чехословацкого	   корпуса.	   Как	   отмечает	   историк	   И.С.	   Ратьковский,	  

рассредоточенность,	   удалённость	   от	   родной	   страны,	   участие	   в	   Первой	  

мировой	   войне	   и	   последующий	   длительный	   плен	   чехословаков	   -‐	   всё	   это	  

способствовало	  установлению	  режима	  жесткой	  диктатуры131.	   

 
После	  захвата	  чехословаками	  Челябинска	  26	  мая	  1918	  г.	  все	  члены	  местного	  

Совета	   были	   арестованы	   и	   расстреляны.	   После	   захвата	   Пензы	   в	   плен	   к	  

чехословакам	  попало	  около	  250	  красноармейцев-‐чехословаков,	  большинство	  

которых	   вскоре	   было	   убито.	   Все	   члены	  местного	   совета	   (20	   человек)	   были	  

расстреляны	  и	  после	  захвата	  30	  мая	  Петропавловска. 

 
8	   июня	   войсками	  Чехословацкого	   корпуса	   была	   взята	   Самара,	   после	   чего	   в	  

тот	  же	  день	  ими	  было	  расстреляно	  100	  красноармейцев	  и	  50	  рабочих.	  Всего	  в	  

первые	   дни	   после	   взятия	   города	   ими	   было	   убито	   не	   менее	   300	   человек.	  

Проводятся	   и	   массовые	   аресты.	   К	   15	   июня	   в	   Самаре	   число	   заключённых	  

достигло	  1680	  человек,	  к	  началу	  августа	   -‐	  более	  2	  тысяч.	  Кроме	  того,	  часть	  

арестованных	  из	  Самары	  была	  вывезена	  в	  другие	   города.	  Так,	   в	  Бузулуке	  в	  

августе	   их	   количество	   достигло	   500,	   в	   Хвалынске	   -‐	   700,	   в	   Сызрани	   -‐	   600	  

человек132. 

 
Продолжались	   регулярные	   расстрелы	   в	   Самаре	   и	   её	   окрестностях	   и	   летом	  

1918	   г.	   6	  июля	  в	  Самаре	  после	  разгона	   собрания	  железнодорожников	  было	  

расстреляно	  20	  человек.	  Из	  75	  человек	  самарского	  союза	  грузчиков	  54	  были	  

расстреляны.	  Вблизи	  Самары	  в	  ходе	  подавления	  восстания	  крестьян	  в	  трёх	  

волостях	  Бугурусланского	  уезда	  в	  июле	  1918	  г.	  было	  расстреляно	  более	  500	  

человек.	  

	  

                                                
131	  Ратьковский,	  Илья,	  Красный	  террор	  и	  деятельность	  ВЧК	  в	  1918	  году.	  2006.	  стр.	  98-‐99.	  
132	  Ратьковский,	  Илья,	  «Лето-‐осень	  1918	  года:	  хроника	  чехословацкого	  мятежа»	  //	  Мир	  экономики	  и	  права.	  
2013.	  №11-‐12.	  стр.	  47-‐55.	  



 42 

Во	   взятом	  чехословаками	  22	  июля	  Симбирске	   было	  расстреляно	   около	   400	  

человек.	  В	  Казани,	  захваченной	  войсками	  чехословаков	  в	  августе,	  менее	  чем	  

за	  месяц	  было	  казнено	  более	  тысячи	  её	  жителей.	  

	  
Общее	   количество	   жертв	   чехословаков	   и	   образованного	   после	   взятия	   ими	  

Самары	   бывшими	   членами	   разогнанного	   большевиками	   Учредительного	  

собрания	   правительства	   КОМУЧа	   летом-‐осенью	   1918	   г.	   на	   территории	  

Поволжья	  И.	  С.	  Ратьковский	  оценивает	  количеством	  более	  5	  тысяч	  человек.	  	  

	  

Как	   отмечает	   историк,	   их	   жестокость	   часто	   не	   знала	   границ.	   Так,	   из	   37	  

арестованных	   женщин,	   виновных	   лишь	   в	   захоронении	   трупов,	   которые	  

Волга	   выбрасывала	   на	   берег,	   16	   было	   расстреляно,	   а	   остальные	   не	   были	  

казнены	  только	  благодаря	  побегу,	  в	  ходе	  которого	  погибло	  ещё	  7	  женщин133.	  

	  

3.	  2.	  «Белый	  террор»	  на	  Востоке	  России	  
	  

На	  Урале,	  в	  Сибири,	  на	  Дальнем	  Востоке	  России	  в	  жестокости	  были	  замечали	  

войска	  под	  контролем	  различных	  руководителей	  казаки:	  Б.	  В.	  Анненкова,	  А.	  

И.	  Дутова,	  Г.	  М.	  Семёнова,	  И.	  П.	  Калмыкова,	  И.	  Н.	  Красильникова	  и	  других.	  В	  

следственном	   деле	   против	   атамана	   Анненкова,	   начатом	   в	   мае	   1926	   года,	  

сохранились	  несколько	  тысяч	  показаний	  подвергшихся	  грабежам	  крестьян,	  

родственников	   убитых	   его	   отрядом	   под	   девизом:	   «Нам	   нет	   никаких	  

запрещений!	  С	  нами	  Бог	  и	   атаман	  Анненков,	   руби	  направо	  и	  налево134!».	   11	  

сентября	   1918	   г.	   при	   подавлении	   крестьянского	   выступления	   в	  

Славгородском	  уезде	  «гусары»	  Анненкова	  замучили	  и	  убили	  до	  500	  человек.	  

В	  их	  числе	  были	  и	  87	  делегатов	  крестьянского	   съезда,	   которых	  по	  приказу	  

Анненкова	  изрубили	  на	  площади	  Славгорода	  против	  народного	  дома	  и	  там	  

же	   закопали	   в	   яму.	   Была	   сожжена	   дотла	   деревня	   Чёрный	   Дол,	   в	   которой	  

располагался	   штаб	   восставших,	   расстреливались,	   бились	   и	   вешались	   на	  

столбах	   даже	   жёны	   и	   дети	   крестьян.	   Девушек	   из	   Славгорода	   и	   его	  

окрестностей	  привозили	  к	  поезду	  Анненкова,	  находившемуся	  на	   городской	  

станции,	   насиловали,	   а	   затем	   расстреливали.	   По	   свидетельству	   очевидца	  

                                                
133	  Idem.	  
134	  Литвин,	  Idem,	  http://www.pseudology.org/state/KB_terror.htm.	  	  стр.	  171. 



 43 

Блохина,	   казни	   анненковцев	   отличались	   особой	   жестокостью:	   у	   жертв	  

вырывались	   глаза,	   языки,	   вырезались	   полосы	   на	   спине,	   их	   закапывали	  

живьём,	   привязывали	   к	   конским	   хвостам.	   В	   Семипалатинске	   Анненков	  

угрожал	   расстрелять	   каждого	   пятого	   жителя	   города	   в	   случае	   отказа	  

выплаты	  контрибуции.135	  

	  
9	  мая	   1918	   г.	   после	   взятия	   казаками	   атамана	  Дутова	   села	  Александров-‐Гая	  

было	   закопано	   заживо	   96	   взятых	   в	   плен	   красноармейцев.	   Всего	   в	   селе	  

разными	   способами	   было	   казнено	   675	   человек.	   После	   захвата	   казачьим	  

отрядом	   атамана	   Дутова	   27	   мая	   1918	   года	   Челябинска	   и	   Троицка,	   3	   июля	  

Оренбурга	   в	   этих	   городах	   был	   установлен	   режим	   террора.	   В	   одной	  

оренбургской	  тюрьме	  содержалось	  более	  6	  тысяч	  заключённых,	  из	  них	  около	  

500	  были	  убиты	  в	  ходе	  допросов.	  В	  Челябинске	  дутовцами	  было	  расстреляно	  

или	   вывезено	   в	   тюрьмы	   Сибири	   9	   000	   человек.	   По	   сообщениям	   советской	  

периодики,	  в	  Троицке	  дутовцами	  в	  первые	  недели	  после	  взятия	  города	  было	  

расстреляно	  около	  700	  человек.	  В	  Илеке	  ими	  было	  уничтожено	  400	  человек.	  

Такие	   массовые	   казни	   были	   характерны	   для	   казачьих	   войск	   Дутова136.	  

Приказом	   от	   4	   августа	   1918	   года	   Дутов	   ввёл	   на	   подконтрольных	   ему	  

территориях	   смертную	  казнь	   за	  малейшее	   сопротивление	  властям,	   а	   также	  

за	   уклонение	   от	   воинской	   службы137.	   В	   одной	   только	   Уральской	   области	   в	  

январе	   1919	   года	   казаками	   Дутова	   было	   убито	   1050	   человек138.	   3	   апреля	  

1919	  года	  казачий	  атаман	  приказал	  расстреливать	  и	  брать	  заложников	  при	  

проявлении	   малейшей	   неблагонадёжности139[31].	   В	   том	   же	   году	   в	   селе	  

Сахарное	   дутовцами	   была	   сожжена	   больница	   вместе	   с	   700	   находившимися	  

там	   больными	   тифом	   красноармейцами,	   уничтожена	   деревня	   Меглиус	  

вместе	  с	  65	  её	  жителями140.	  

	  
Наивысшего	   размаха	   «Б.	   т.»	   достиг	   в	   Сибири	   в	   отношении	   крестьян	   в	   ходе	  

карательных	   акций	   частей	   армий	   адмирала	   Колчака	   в	   районах	   действия	  

партизан,	   в	   этих	   акциях	   использовались	   также	   отряды	   Чехословацкого	  

                                                
135	  Литвин,	  Idem,	  стр.	  175. 
136	  Ратьковский	  Idem,	  стр.	  105. 
137	  Литвин,	  Idem,	  стр.	  175.	  
138	  Ратьковский,	  Idem,	  стр.	  105.	  
139	  Литвин,	  Idem,	  стр.	  175.	  
140	  Ратьковский,	  Idem,	  стр.	  105.	  
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корпуса141.	   Отношение	   адмирала	   Колчака	   к	   большевикам,	   которых	   он	  

именовал	   «шайкой	   грабителей»,	   «врагами	   народа»	   было	   крайне	  

негативным142.	  

	  
В	   ноябре	   1918	   года	   адмирал	   А.	   В.	   Колчак143,	   осуществляя	   власть	   в	   Сибири,	  

проводил	  политику	  высылки	  и	  расстрелов	  эсеров144.	  Член	  ЦК	  партии	  правых	  

эсеров	  Д.	  Ф.	  Раков	  сумел	  переправить	  из	  тюрьмы	  за	  границу	  письмо,	  которое	  

было	   опубликовано	   в	   1920	   году	   виде	   брошюры	   с	   названием	   «В	   застенках	  

Колчака.	  Голос	  из	  Сибири».	  В	  нём	  он	  писал,	  в	  частности,	  следующее:	  
«Омск	   просто	   замер	   от	   ужаса.	   В	  то	   время,	   когда	  жены	   убитых	  товарищей	   день	   и	  
ночь	   разыскивали	   в	   сибирских	   снегах	   их	   трупы,	   я	   продолжал	   мучительное	   свое	  
сидение,	   не	   ведая,	   какой	   ужас	   творится	   за	   стенами	   гауптвахты.	   Убитых…	   было	  
бесконечное	  множество,	  во	  всяком	  случае,	  не	  меньше	  2500	  человек.	  
Целые	   возы	  трупов	   провозили	   по	   городу,	   как	   возят	   зимой	   бараньи	   и	   свиные	  туши.	  
Пострадали	  главным	  образом	  солдаты	  местного	  гарнизона	  и	  рабочие145…	  »	  
	  
С	  приходом	  к	  власти	  Колчака	  Российский	  Совет	  министров	  Постановлением	  

от	   3	   декабря	   1918	   года	   «в	   целях	   сохранения	   существующего	  

государственного	   строя	   и	   власти	   Верховного	   Правителя»	   скорректировал	  

статьи	  Уголовного	  Уложения	  Российской	  империи	  от	  1903	   года.	   Статьи	  99,	  

100	   установили	   наказание	   в	   виде	   смертной	   казни	   как	   за	   покушение	   на	  

Верховного	  Правителя,	  так	  и	  за	  попытку	  насильственного	  свержения	  власти,	  

отторжения	   территорий.	   «Приготовления»	   к	   данным	   преступлениям,	  

согласно	   статье	   101	   карались	   «срочной	   каторгой».	   Оскорбления	   ВП	   в	  

письменной,	   печатной	   и	   устной	   форме	   карались	   тюремным	   заключениям	  

согласно	   статье	   103.	   Бюрократический	   саботаж,	   неисполнение	   приказов	   и	  

прямых	  обязанностей	  служащими,	  согласно	  статье	  329,	  карался	  каторжными	  

работами	   на	   срок	   от	   15	   до	   20	   лет.	   Деяния	   согласно	   Уложению	  

рассматривались	   военно-‐окружными	   или	   военно-‐полевыми	   судами	   в	  

прифронтовой	   полосе.	   Отдельно	   указывалось,	   что	   данные	   изменения	  

действуют	  лишь	  «до	  установления	  народным	  представительством	  основных	  	  

                                                
141	  Большая	  Российская	  энциклопедия.	  Том	  3.	  стр.	  272-‐273	  
142	  Дроков	  Сергей,	  Ермакова	  Лариса,	  Верховный	  правитель	  России:	  документы	  и	  
	  	  	  	  	  	  материалы	  следственного	  дела	  адмирала	  А.	  В.	  Колчака,	  Москва,	  2003.	  
143	  картина	  7.	  смотри	  приложение	  3	  
144	  Литвин,	  Idem,:	  http://www.pseudology.org/state/KB_terror.htm	  
145	  Раков	  Дмитрий,	  Ф.,	  В	  застенках	  Колчака.	  Голос	  из	  Сибири.	  Париж,	  1920,	  цит.	  по	  Голуб	  П.	  А.	  
	  	  	  	  	  	  Большая	  ложь	  о	  красном	  и	  белом	  терроре	  в	  эпоху	  Великого	  Октября	  и	  гражданской	  войны:	  	  
	  	  	  	  	  	  http://marxism.itgo.com/mag14/Golub21.htm.	  
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государственных	  законов».	  Согласно	  данным	  статьям	  квалифицировались,	  к	  

примеру,	   действия	   большевистско-‐эсеровского	   подполья,	   организовавшего	  

восстание	  в	  Омске	  в	  конце	  декабря	  1918	  года146.	  

	  
11	  апреля	  1919	  г.	  правительством	  Колчака	  было	  принято	  Положение	  №	  428	  

«О	   лицах,	   опасных	   для	   государственного	   порядка	   вследствие	  

принадлежности	  к	  большевистскому	  бунту»	  за	  подписью	  министра	  юстиции	  

С.	   Старынкевича.	   Законодательный	   акт	   был	   опубликован	   в	   омской	   газете	  

«Правительственный	   вестник	   Омск147	  ».	   Он	   предусматривал	   ссылку	   на	   срок	  

от	   года	   до	   пяти	   лет	   без	   конфискации	   и	   лишение	   на	   данный	   период	  

«политических	  прав»	  для	  «лиц,	  признанных	  опасными	  для	  государственного	  

порядка	   вследствие	   прикосновенности	   их	   каким-‐либо	   образом	   к	  

большевистскому	   бунту».	   Санкция,	   согласно	   закону,	   «иностранные	  

подданным	  —	  высылка	  за	  границу»,	  лица,	  не	  достигшие	  17	  лет,	  отдавались	  

«под	   надзор	   родителей».	   В	   случае	   «самовольного	   возвращения»	   из	   ссылки	  

или	   из	   заграницы	   предусматривалась	   ответственность	   в	   виде	   каторжных	  

работ	  от	  4	  до	  8	  лет.	  Приоритет	  отдавался	  гражданскому	  судопроизводству,	  а	  

военно-‐полевые	  суды	  исключались	  из	  судебной	  системы.	  Расследование	  дел	  

возлагалось	  на	  специально	  создаваемые	  Окружные	  Следственные	  Комиссии,	  

действующие	   согласно	   Постановлению	   №	   508	   от	   1	   июля	   1919	   года	   «О	  

порядке	  расследования	  и	  рассмотрения	  преступлений,	  совершённых	  в	  целях	  

большевистского	  бунта148».	  

	  
Довольно	   мягкие	   репрессивные	   меры	   в	   отношении	   большевиков	   и	   их	  

сторонников	   объяснялись,	   прежде	   всего,	   необходимость	   сохранить	  

демократические	   элементы	   в	   условиях	   последующего	   обращения	   к	  

мировому	  сообществу	  с	  предложением	  о	  признании	  суверенного	  государства	  

и	  Верховного	  Правителя	  России149.	  

	  
	  

                                                
146	   Цветков,	   Белый	   террор-‐преступление	   или	   наказание?	   Эволюция	   судебно-‐правовых	   норм	  
ответственности	   за	   государственные	  преступления	   в	   законодательстве	  белых	  правительств	  в	   1917-‐
1922	  гг:	  http://www.youtube.com/watch?v=QLcKgCW7Kco.	  
147	  (№	  188	  от	  19	  июля	  1919	  г.)	  
148	  Цветков	  Василий,	  Idem,	  http://www.youtube.com/watch?v=QLcKgCW7Kco.	  
149	  Idem.	  
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В	   то	   же	   время,	   наличие	   статей	   99-‐101	   во	   временной	   редакции	   Уголовного	  

уложения	   от	   3	   декабря	   1918	   г.	   позволяло,	   при	   необходимости	  

квалифицировать	   действия	   «противников	   власти»	   по	   нормам	   Уголовного	  

уложения,	  которые	  предусматривали	  смертную	  казнь,	  каторжные	  работы	  и	  

тюремное	   заключение	   и	   выносились	   не	   Следственными	   Комиссиями,	   а	  

органами	  военной	  юстиции150.	  

	  
В	   Екатеринбургской	   губернии,	   одной	   из	   12	   находившихся	   под	   контролем	  

Колчака	   губерний,	   при	   Колчаке	   было	   расстреляно	   не	   менее	   25	   тысяч	  

человек,	   перепорото	   около	   10	   %	   двухмиллионного	   населения.	   Пороли	   как	  

мужчин,	  так	  и	  женщин	  и	  детей151.	  

	  
Беспощадное	   отношение	   карателей	   Колчака	   к	   рабочим	   и	   крестьянам	  

спровоцировало	  массовые	  восстания.	  Как	  отмечает	  про	  режим	  Колчака	  А.	  Л.	  

Литвин,	   «трудно	   говорить	  о	  поддержке	  его	  политики	  в	  Сибири	  и	  на	  Урале,	  

если	   из	   примерно	   400	   тыс.	   красных	   партизан	   того	   времени	   150	   тыс.	  

действовали	   против	   него,	   а	   среди	   них	   4	   -‐	   5	  %	   было	   зажиточных	   крестьян,	  

или,	  как	  их	  тогда	  называли,	  кулаков152». 

 
 
3.	  3.	  «Белый	  террор»	  на	  Юге	  России	  
	  
Деникин,	   говоря	   об	   ошибках	   белого	   движения	   и	   актах	   жестокости	   со	  

стороны	   белых	   офицеров	   в	   ходе	   войны	   с	   «красной	   напастью»	   в	   борьбе	   за	  

Великую,	  Единую	  и	  Неделимую	  Россию»,	  заявил:	  
«Был	  подвиг,	  была	  и	  грязь.	  Героизм	  и	  жестокость	  И	  жалки	  оправдания,	  что	  там,	  у	  
красных,	   было	   несравненно	   хуже.	   Но	   ведь	   мы,	   белые,	   вступали	   на	   борьбу	   именно	  
против	  насилия	  и	  насильников!	  153...	  »	  
	  

Сам	   Деникин	   признавал	   уровень	   повсеместного	   разгула	   жестокости	   и	  

насилия	  в	  рядах	  своей	  армии:	  

	  

                                                
150	  Idem.	  
151	  Голуб,	  Idem.	  
152	  Литвин,	  Idem:	  http://www.pseudology.org/state/KB_terror.htm.	  
153	  Куликова,	  	  Виктория.	  «Терновый	  венец,	  пронзенный	  мечом.»,	  2	  Май	  2005,	  	  
	  	  	  	  	  	  http://www.epochtimes.ru/content/view/1760/73/	  
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«Нет	  душевного	  покоя,	  -‐	  Каждый	  день	  -‐	  картина	  хищений,	  грабежей,	  насилия	  по	  всей	  
территории	   вооружённых	   сил.	   Русский	   народ	   снизу	   доверху	   пал	   так	   низко,	   что	   не	  
знаю,	  когда	  ему	  удастся	  подняться	  из	  грязи154.»	  
	  
Правительством	  Деникина	  вопрос	  об	  ответственности	  большевиков	  решался	  

жёстко.	  Приказом	  №	  7	  от	  27	  августа	  1918	  г.	  Деникин	  распорядился	  «всех	  лиц,	  

обвинямых	   в	   способствовании	   или	   благоприятствовании	   войскам	   или	  

властям	   советской	   республики	   в	   их	   военных	   или	   в	   иных	   враждебных	  

действиях	   против	   Добровольческой	   армии,	   а	   равно	   за	   умышленное	  

убийство,	  изнасилование,	  разбои,	  грабежи,	  умышленное	  зажигательство	  или	  

потопление	   чужого	   имущества»	   предавать	   «военно-‐полевым	   судам	  

войсковой	   части	   Добровольческой	   армии,	   распоряжением	   военного	  

губернатора».	   Данный	   приказ,	   как	   правило,	   передавал	   дела	   на	  

представителей	   советской	   власти	   и	   пленных	   судам	   тех	   воинских	   частей,	   с	  

которыми	   они	   сражались	   —	   что	   рассчитывать	   на	   снисхождения	   по	  

отношению	  к	  виновным	  не	  позволяло155.	  

	  
С	  формированием	  Особого	  совещания	  при	  ГК	  ВСЮР	  и	  создания	  Управления	  

юстиции	   в	   его	   составе	   появилась	   возможность	   привести	   в	   систему	   меры	  

ответственности	   руководителей	   советской	   власти	   и	   активистов	  

большевистской	   партии.	   В	   Сибири	   и	   на	   Юге	   белая	   власть	   посчитала	  

необходимым	  внесения	  изменений	  в	  статьи	  Уголовного	  уложения	  1903	  года.	  

8	  января	  1919	  г.	  Управление	  юстиции	  предложило	  восстановить	  в	  исходном	  

виде	   редакции	   статей	   100	   и	   101	   от	   4	   августа	   1917	   года.	   Однако	   протокол	  

заседания	  Особого	   совещания	  №	  25	  не	  было	  утверждено	  Деникиным,	   с	   его	  

резолюцией:	   «Можно	   изменить	   редакцию.	   Но	   изменить	   репрессию	  

(смертную	   казнь)	   совершенно	   невозможно.	   По	   этим	   статьям	   судятся	  

большевистские	  главари	  —	  что	  же	  ?!	  Мелкоте	  —	  смертная	  казнь,	  а	  главарям	  

—	  каторга?	  Не	  утверждаю.	  Деникин»156.	  

                                                
154	  Idem.	  
155	  Цветков,	  Idem,	  http://www.youtube.com/watch?v=QLcKgCW7Kco	  
156	  Цветков,	  Idem,	  «Репрессивное	  законодательство	  белых	  правительств»,	  «Вопросы	  истории»,	  №	  4.	  	  	  
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Глава	  3	  
	  
	  

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЕ	  НАПОМИНАНИЕ	  
	  

	  

1.	  Понятие	  «ревизионистов»	  	  
	  
Запись	   истории	   всегда	   смешана	   с	   политикой	   настоящего.	   Следовательно,	  

мало	  удивительно,	  что	  конец	  Холодной	  войны	  и	  падение	  СССР	  в	  1991	  году	  

привели	   к	   значительному	   возобновлению	   историографии	   русской	  

Революции.	   В	   1970–1980	   гг.	   поколение	   историков,	   которое	   вдохновлялось	  

новой	   социальной	   историей	   и	   «истории	   внизу»	   оспорило	   «тоталитарную»	  

интерпретацию	   Октябрьской	   революции,	   которая	   тогда	   властвовала.	   Эта	  

интерпретация	   написала	   историю	   1917г.	   в	   терминах	   провала	   либералов	   и	  

большевистского	   экстремизма.	   Она	   следовательно	   рассматривала	   взятое	  

власти	   большевиками	   как	   государственного	   переворота,	   осуществленного	  

диктаторской	  партией	  под	  прикрытием	  общего	  крушения	  порядка	  и	  закона	  

в	   обществе.	  Новые	   социальные	  историки,	   «ревизионисты»,	   посвящали	   себя	  

со	   своей	   доли,	   которая	   расширяла	   историческое	   изучение	   для	   того,	   чтобы	  

рассматривать	   последствия	   революции	   для	   общества	   в	   целом,	  

анализирующего	  по	  очереди	  удар	  Октябрьской	  и	  Февральской	  революций	  по	  

по	   деревням,	   городам,	   армии,	   на	   экономике	  и	  на	   культурной	  жизни157.	   Они	  

ввели	   новую	   теоретическую	   строгость,	   и	   в	   то	   же	   самое	   время	   они	  

использовали	   новые	   типы	   источников.	   Главным	   образом	   они	   пытались	  

перемещать	   внимание	   исторического	   поиска	   политической	   элиты	   к	  

подчиненным	   классам	   и,	   это	   делающим,	   ставить	   снова	   под	   вопрос	  

представительство	   идей	   и	   политическую	   деятельность	   популярных	   слоев	  

как	  чистая	  анархия158.	  

                                                
157	  Fitzpatrick,	  Sheila,	  The	  Russian	  Revolution.	  	  
	  	  Lewin,	  Moshe,	  Le	  Siècle	  soviétique,	  2003.	  

158	  Два	  поколения	  «ревизионистов»	  таким	  образом	  следовали	  друг	  за	  другом.	  Первая,	  выдающаяся	  личность	  
которой	   назывался	   Моше	   Левином,	   появляется	   в	   конце	   1960	   г.	   Она	   ставит	   снова	   под	   вопрос	   работу	  
исследователей	  Холодной	  войны.	  Она	  оспаривает	  идею	  абсолютной	  последовательности	  между	  Лениным	  и	  
Сталиным	   и	   настаивает	   на	   превращениях	   большевистского	   режима.	   Второе	   поколение	   «ревизионистов	  »	   -‐	  
«новая	   когорта»	   -‐прибывает	   в	   середине	   1980	   г.	   Его	   главная	   представительница	   -‐	   Шейла	   Фицпатрик.	  
Следовательно	  шла	  речь	  об	  англо-‐саксонском	  подходе.	  	  
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2.	  Понятие	  «тоталитаризма»	  
	  
	  
Начиная	   с	   1980	   г.	   этот	   подход	   ревизионист,	   сам,	   был	   оспорен.	   И	   та	   же	  

передняя	  часть,	  если	  считаем,	  что,	  во	  Франции,	  публикация	  в	  70	  -‐	  80-‐е	  годы	  

книг	   Александра	   Сольженицина	   «	  Архипелаг	   ГУЛАГ	  »	   а	  

следом	  «	  Узлы	  »,	  посвященные	   революции	   в	   России,	   	   потрясала	   умы.	   Это	  

было	   потрясение	   литературы,	   показав	   всю	   страшную	   суть	   описываемой	  	  

системы	   Солженицыном159.	   Публикация	   открыла	   могущественную	   волну	  

антикоммунизма	   и	   отклонения	   от	  марксизма,	   происходящего	   не	   только	   из	  

либералов	   а	   также	   из	   экс-‐активных	   интеллигентов	   тогда	   сталинского	   160 

ФКП	  (Франсуа	  Фюре,	  Ален	  Безансон).	  	  

	  
Также	  историка	  Элен	  Каррэр	  д'	  Энкос	  производит	  в	  своих	  трудах	  синтез	  точки	  

зрения	   «тоталитарной	   школы».	   Она	   описывает	   СССР,	   подточенный	  

внутренней	   частью	   пробуждением	   национализма,	   осужденный	   в	   забегании	  

вперед	  в	  международном	  плане,	  и	  неспособный	  в	  длительных	  эволюциях,	  так	  

как	   заключенная	   в	   её	   глубокую	   логику:	   «советская	   система	   осталась	  

идентичной	  ему	  самому	  уже	  60	  лет	  »161.	  

	  
Со	  своей	  стороны,	  Ален	  Безансон	  анализирует	  СССР	  как	   « идеократия »,	  то	  есть	  

как	  режим,	  порожденный	  и	  структурируемый	  идеей.	  По	  его	  мнению,	  отличие	  

советского	   Государства	   находилось	   на	   месте,	   которое	   оно	   предоставляло	   с	  

идеологией,	  рассмотренной	  принципом	  и	  концом	  режима162.	  

	  
Крушение	   СССР	   в	   1991	   г.	   вовлекло	   открытие	   архивов	   советского	   режима	   в	  

советского	   режима	   весной	   1992	   года.	   Новый	   период	   исторического	  

исследования	   тогда	   открывается,	   будучи	   сопровожден	   возобновлением	  

перспектив.	  Это	  -‐	  также	  время	  посреднических	  споров.	  

                                                
159	  Куртуа,	  Idem,	  «Преступления	  коммунизма»,	  Чёрная	  книга	  коммунизма.	  
В	   http://www.goldentime.ru/nbk_03.htm: «	  Но	   Солженицын	   с	   большим	   трудом	   пробивал	   защитный	   покров	  
лжи,	  наталкиваясь	  на	  сильное	  сопротивление;	  некоему	  журналисту	  из	  влиятельной	  французской	  газеты	  даже	  
пришло	   в	   голову	   сравнить	   Солженицына	   в	   1975	   году	   с	   Пьером	   Лавалем,	   Дорио	   и	   Деа*,	   «принимавшими	  
наци,	  как	  освободителей»	  *(Шапуи,	  Бернард	  	  Ле	  Монд,	  	  4	  Июлия1975	  г.)	  
160	  ФКП:	  Французская	  коммунистическая	  партия	  
161	  Carrère	  d'Encausse,	  Hélène,	  «	  L'URSS	  »,	  1985.	  
162	  Besançon,	  	  Alain,	  Présent	  soviétique	  et	  passé	  russe,	  1980.	  



 51 

Этот	   период	   открывает	   таким	   образом	   путь	   одному	   возвращение	   в	   теорию	  

тоталитаризма.	   Приверженцы	   этого	   подхода	   пытались	   ограничивать	  

досягаемость	  работ	  историков	  «	  ревизионистов».	  Ричард	  Пайпс	  высказался	  за	  

крайнее	   положение,	   отрицая	   любой	   интерес	   к	   их	   работам:	   «	   то,	   что	  

настоящее	   в	   их	   рукописях,	   не	   ново,	   и	   то,	   что	   ново,	   не	   настоящий.	   […]	   их	  

неспособность	  которая	  предлагает	  оригинальное	  изучение	  русской	  революции	  

указывает,	  что	  маловероятно,	  чтобы	  их	  усилия	  способствовали	  больше	  чем	  в	  

ноте	  конца	  страницы	  в	  будущих	  историях	  163».	  

	  
Он	  решился	  игнорировать	  вклады	  «	  ревизионистой	  »социальной	  истории.	  Он	  

утверждает	   несмотря	   ни	   на	   что,	   что	   его	   изучение	   –	   «	   первая	   [книга],	   на	  

некотором	   языке,	   чем	   он	   ни	   был,	   предлагать	   полный	   общий	   вид	   русской	  

Революции	   ».	   Пайпс	   описывает	   большевиков	   как	   группку	   заговорщиков,	  

которые	  сумели	  навязывать	  их	  диктатуру	  дезорганизованному	  обществу.	  

	  
По	  мнению	  Мартина	  Малии	  СССР	  был	  действительно	  социалистическим:	  это	  

-‐	   попытка	   полностью	   осуществлять	   социализм,	   который	   вышёл	   на	   «	  

советскую	  трагедию»164.	  Советский	  режим	  -‐	  тоталитарная	  диктатура,	  так	  как	  

группа	   фанатиков,	   двигаемая	   идеологией	   в	   тоталитарную	   претензию,	  

сумела	   навязывать	   свое	   желание	   общества.	   Следовательно	   устанавливает	  

Малия	  очень	  чистую	  последовательность	  между	  Карлом	  Маркс,	  Лениным	  и	  

Сталиным:	   тоталитаризм,	   оказывающийся,	   по	   его	   мнению,	   настоящее	   в	  

«генах»	  марксизма-‐ленинизма165.	  

	  
Со	   своей	   стороны	   он	   обвиняет	   также	   «ревизионистов»	   в	   том,	   что	   они	  

преуменьшают	   самостоятельность	  политики	  делая	  из	   «социального	  процесса	  

объяснительный	   принцип	   коммунизма	   ».	   Худший,	   он	   обвиняет	   их	   в	   том,	   что	  

они	  пытаются	  «	  нормализовать	  »	  советский	  режим,	  и	  тот	  же	  оправдывать	  его	  

руководителей	   от	   ужасного	   «	  экспериментирования	  »,	   которое	   они	  

несчастному	  русскому	  народу	  навязали166.	  

	  

                                                
163	  Pipes,	  Idem,	  	  p.	  192.	  
164	  Malia,	  Martin	  (1994)	  La	  tragédie	  soviétique.	  Histoire	  du	  socialisme	  en	  Russie,	  1917-‐1991.	  
165	  Furet,	  François,	  Le	  Passé	  d’une	  illusion.	  Essai	  sur	  l’idée	  communiste	  au	  XXe	  siècle:	  Франсуа	  Фюре	  
	  	  	  	  	  	  опубликует	  в	  том	  же	  году,	  (1995),	  другой	  большой	  синтез,	  основанный	  на	  понятии	  тоталитаризма.	  
166	  Malia,	  Idem,	  p.	  153.	  
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Как	   Безансон,	   Малия	   расценивает	   режим	   «идеократия».	   Действительно	   ее	  

заявленная	   цель	   состоит	   в	   том,	   чтобы	   «вновь	   подтверждать	   первенство	  

идеологии	   и	   политики	   по	   социальным	   и	   экономическим	   силам,	   чтобы	  

реабилитировать	  историю	  "наверху	  "	  за	  счет	  истории	  "	  внизу	  "	  167».	  

	  
В	   течение	   времени,	   восстановленная	   тоталитарная	   интерпретация	  

пользовалась	  сильным	  влиянием	  в	  прежде	  коммунистических	  странах.	  Таким	  

образом	   например	   в	   1997	   году	   в	   России	   появился	   значительный	   труд	  

Владимира	  Булдакова,	  генерального	  секретаря	  международной	  комиссии	  для	  

изучения	   истории	   Октябрьской	   революции.	   Он	   предлагал	   анализ	   «психо-‐	  

умственной»	  революции	  1917	  г.	  интерпретируя	  её	  в	  терминах	  «ярости	  масс»	  с	  

одной	  стороны,	  «научной	  шизофрении	  интеллигенции»	  с	  другой	  стороны168.	  

                                                
167 Idem.	  
168	  [БУЛ	  97]	  Булдаков	  Владимир,	  П.,	  	  Красная	  смута.	  	  
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Глава	  4	  
	  
 
 

ОТНОШЕНИЯ	  МЕЖДУ	  КРАСНЫМ	  ТЕРРОРОМ	  И	  БЕЛЫМ	  
ТЕРРОРОМ	  В	  РОССИИ	  В	  1917-‐1922	  ГОДАХ	  

	  
 

Могли	  бы	  структурировать	  историографию	  террора	  различными	  способами.	  
	  
С	   одной	   стороны	   те,	   которые	   склоняются	   к	   тому,	   чтобы	   считать	   террор	  

реакцией	   либо	   в	   ближайших	   обстоятельствах,	   в	   которых	   оказались	  

большевики,	   например	   положение	   безопасности	   в	   Петрограде	   в	   1918	   году,	  

либо	   в	   более	   общих	   требованиях	   гражданской	   войны,	   со	   своими	  

поляризующей	  политической	  логикой	  и	  	  грубо	  обращающейся	  культурой.	  В	  

целом,	  ревизионисты	  1970-‐1980	  годах	  приняли	  этот	  подход.	  	  

	  
Против	   них	   располагаются	   все	   историки,	   которые	   настаивают	   на	  

преднамеренности	   большевиков,	   различно	   аргументируя,	   что	   террор	  

вытекал	   из	   «тоталитарной»	   природы	   большевистской	   идеологии	   или	   из	  

неумолимого	  определения	  которое	  цеплялось	  за	  власть	  любой	  ценой.	  Это	   -‐	  

там	   любимый	   подход	   «тоталитарной»	   школы,	   но	   она	   не	   является	  

единственной,	  которая	  ее	  использует.	  

	  
	  
1.	  Школа	  «ревизионистов»	  

	  
В	  пользу	  «ревизионистов»169	  можем	  процитировать	  факт,	  что	  большевики	  не	  

использовали	   террор	   в	   начале	   и	   что	   они	   от	   этого	   в	   целом	   отказались,	   как	  

только	  гражданская	  война	  была	  передана.	  При	  открытии	  1920	  г.,	   советское	  

Государство	   функционировало	   не	   опираясь	   на	   террор,	   по	   крайней	   мере	   на	  

территорию,	   расположенную	   в	   центре	   России,	   хотя	   употребление	  

принуждения	   без	   законных	   ограничений	   осталось	   учредительной	  

характеристикой	  политического	  порядка.	  Факт,	  что	  умеренные	  большевики	  

были	  критиками	  террора,	  предлагает	  кроме	  того,	  что	  обязательство	  в	  этом	  
                                                

169	  Lewin,	  Moshe,	  Le	  Siècle	  soviétique,	  2003.	  	  
	  	  	  	  	  Rabinowitch,	  Alexandre	  The	  Bolsheviks	  in	  Power:	  The	  First	  Year	  of	  Bolshevik	  Rule	  in	  Petrograd,	  2007.	  
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последнем	   не	   принимало	   участие	   внутреннего	   аспекта	   большевистской	  

идеологии170.	  

	  

Кроме	   того,	   тезис	   «ревизионистов»	   усилен	   тем,	   что	   Гражданская	   война	  

увидела	   обращение	   к	   террору	   от	   имени	   всех	   воюющих	   сторон.	   «	  Б.	   т.	  »	  	  

получил	   меньше	   внимания,	   что	   его	   красная	   копия,	   но	   на	   Украине	   и	   в	  

Белоруссии	   -‐	   по	   крайней	   мере	   100	   тысяч	   Евреев	   погибли	   истребленные	  

«	  недисциплинированными	  »	   солдатами	   генерала	   Деникина	   и	   украинского	  

националиста	  Симона	  Петлюра171.	  

	  
Среди	  наиболее	  неистовых	  убийц,	  насчитываются	  «атаманы172»	  на	  Дальнем	  

Востоке,	   «кровавый	   Барон»	   Роман	   Фёдорович	   фон	   Унгерн-‐Штернбер,	  	  

который	  начал	   резню	  через	   регионы	  Амура	  и	   Уссури,	   и	   Григорий	  Семёнов,	  

который	   хвастался	   тем,	   что	   лично	   контролировал	   пытку	   6500	   человек.	   С	  

обеих	   сторон,	   логика	   террора	   осуществилась	   без	   различия,	   одновременно	  

причина	  и	  результат	   общей	   грубости,	   которая	   затронул	  всех	   участников.	  В	  

конечном	   счете,	   «революционеры»	  могут	   сигнализировать,	   что	   террор	  был	  

реакцией	   на	   контрреволюционные	   заговоры	   против	   режима.	   Рабинович 

показывает,	   что	   было	   большое	   число,	   среди	   которых	   несколько	  

приготовленных	  с	  аудиторией	  Англичан173.	  

	  
Некоторые	   историки174	   -‐	   ясно	   симпатизирующие	   большевикам	   и	   люто	  

ненавидящие	   белых.	   Миронов	   берёт	   в	   качестве	   «вопиющих» примеров 

жестокости белой контрразведки приведены несколько случаев таких расправ с 

царскими генералами, активно и добровольно воевавшими против белых в рядах 

Красной армии. 	  

	  
В	  этой	  братоубийственной	  войне	  становились	  чуждыми	  многим	  привычные	  

понятия:	   вместо	   сострадания	   и	   милосердия	   обоюдное	   озверение,	   вместо	  

спокойного	  течения	  жизни	  –	  состояние	  страха.	  	  

	  
                                                

170	  Idem.	  
171	  Литвин,	  Idem:	  http://www.pseudology.org/state/KB_terror.htm.	  
172	  «	  Атаман	  »	  -‐	  старший	  в	  роду	  и	  предводитель	  у	  степных	  народов,	  предводитель	  казаков,	  вообще	  старший	  	  
	  	  	  	  	  	  в	  деле,	  выполняющий	  политические	  и	  военные	  функции.	  	  
173	  Rabinowitch,	  Alexandre	  The	  Bolsheviks	  in	  Power:	  The	  First	  Year	  of	  Bolshevik	  Rule	  in	  Petrograd,	  2007.	  
174	  Миронов,	  Сергей,	  Гражданская	  война	  в	  России,	  2006.	  



 55 

То,	   что	   творилось	   в	   застенках	   контрразведки	  Новороссийска,	   в	   тылу	  белой	  

армии,	   напоминало	   самые	   мрачные	   времена	   средневековья.	   Обстановка	   в	  

белом	   тылу	   представляла	   что-‐то	   ни	   с	   чем	   не	   сообразное,	   дикое,	   пьяное	   и	  

беспутное.	  Никто	  не	  мог	  быть	  уверен,	  что	  его	  не	  ограбят,	  не	  убьют	  без	  всяких	  

оснований175.	  

	  
	  
2.	  «Тоталитарная	  школа»	  
	  
Задумывать	   «К.	   т.»,	   как	   просто	   реакция	   на	   обстоятельства	   абсолютно	  

неудовлетворительно	   тем	  не	  менее.	   Большевики	  не	   делали	  никогда	   тайну,	  

из	   того,	   что	   они	   рассматривали	   принуждение	   законным	   оружием	   арсенала	  

диктатуры	  пролетариата.	  Ленин	  и	  его	  соратники	  защищали	  необходимость	  

ужесточения	  карательной	  политики	  в	  стране.	  Это	  нашло	  особое	  отражение	  в	  

их	   книгах,	   направленных	   против	   работ	   Каутского,	   обвинившего	  

большевиков	  в	  том,	  что	  они	  первыми	  применили	  насилие	  по	  отношению	  к	  

другим	   социалистическим	   партиям176	   и	   создали	   ситуацию,	   при	   которой	  

«оппозиции	   осталась	   только	   одна	   форма	   открытого	   политического	  

выступления	  -‐	  гражданская	  война177».	  

	  
Длительное	  время	  политизированная	  советская	  историография	  занималась	  

оправданием	   «К.	   т.»178.	   Публицисты	   стали	   первыми,	   кто	   подверг	   это	  

положение	   критике.	   Они	   увидели	   в	   «К.	   т.»	   не	   «чрезвычайную	   меру	  

самообороны»,	  но	  попытку	  создать	  универсальное	  средство	  решения	  любых	  

проблем,	  идеологическое	  обоснование	  преступных	  действий	  властей,	  а	  в	  ЧК	  -‐

инструмент	  массовых	  убийств179.  

	  
Когда	   спрашиваем	   историков,	   ответили	   ли	   красные	   террором	   на	   «Б.	   т.»	  

понятно,	  что	  в	  советское	  время	  ответ	  на	  этот	  вопрос	  был	  однозначным:	  	  

                                                
175	  Idem.	  
176	  Каутский,	  Карл,	  Московский	  суд	  и	  большевизм	  //	  Двенадцать	  смертников.	  Суд	  над	  социалистами-‐
революционерами	  в	  Москве.	  Берлин,	  1922.	  стр.	  9.	  
177	  Ленин,	  Idem,	  T.	  39.	  стр.	  105.	  113-‐114,	  405,	  	  в	  http://lenin-‐ulijanov.narod.ru/sobran_0.html.	  	  
178	  Голинков,	  Давид,	  Крушение	  антисоветского	  подполья	  в	  СССР.	  
	  	  Соловьев,	  Олег,	  Современная	  буржуазная	  историография	  о	  подавлении	  контрреволюции	  в	  Советской	  
России	  в	  годы	  гражданской	  войны,	  1975:	  Олег	  Соловьев	  даже	  пришёл	  к	  выводу	  о	  том,	  что	  «красный	  террор	  
принес	  неизмеримо	  меньше	  жертв,	  чем	  белый	  террор».	  

179	  Фельдман,	  Idem,	  стр.	  253.	  
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«Б.	   т.»	   начался	   раньше,	   с	   первыми	   покушениями	   на	   Ленина	   и	   убийствами	  

комиссаров	  на	  местах.	  «Страшные	  зверства	  белогвардейщины»	  оправдывали	  

необходимость	   кампании	   «красных	   террористов».	   В	   эмигрантской180	   и	  

зарубежной	   печати	   и	   до	   современных	   авторов181,	   превалировала	  

противоположная	   точка	   зрения:	   белые	   не	   совершили	   и	   сотой	   доли	   тех	  

злодеяний,	  которые	  ЧК	  и	  её	  союзники	  творили	  по	  красную	  сторону	  фронта,	  

да	  и	  в	  целом	  никакого	  «белого	  террора»	  в	  смысле	  единой	  кампании	  просто	  

не	  было.	  

	  
Мельгунов182	  считает	  	  «К.	  т.»	  системой,	  написав:	  	  
«Нельзя	  пролить	  более	  человеческой	  крови,	  чем	  это	  сделали	  большевики;	  нельзя	  себе	  
представить	   более	   циничной	   формы,	   чем	   та,	   в	   которую	   облечен	   большевистский	  
террор.	   Это	   система,	   нашедшая	   своих	   идеологов;	   это	   система	   планомерного	  
проведения	   в	   жизнь	   насилия,	   это	   такой	   открытый	   апофеоз	   убийства	   как	   орудия	  
власти,	  до	  которого	  не	  доходила	  еще	  никогда	  ни	  одна	  власть	  в	  мире.»	  	  
	  
Отметим,	  что	  это	  писалось	  «по	  горячим	  следам»	  событий,	  в	  1924	  году;	  автору	  

ещё	   не	   были	   известны	   преступления	   нацизма	   и	   сталинизма.	   Намного	  

позднее	  в	  1997	  году	  во	  введении	  книги	  «Чёрная	  книга	  коммунизма»	  Стефан	  

Куртуа	  установит	  параллель	  между	  этими	  двумя	  системами.	  	  

«Здесь	  классовый	  геноцид	  смыкается	  с	  геноцидом	  расовым:	  голодная	  смерть	  детей	  
украинского	   кулака,	   жертв	   сталинского	   режима,	   «тянет	   на	   весах»	   столько	   же,	  
сколько	   голодная	   смерть	   еврейского	   ребенка	   в	   гетто	   Варшавы,	   жертвы	   режима	  
нацистского.	   Знак	   равенства	   между	   двумя	   этими	   фактами	   ни	   в	   коем	   случае	   не	  
затрагивает	   исключительности	   «освенцимского	   феномена»:	   мобилизации	  
современных	   технических	   средств	   для	   налаживания	   самого	   настоящего	  
«промышленного	  процесса»	  —	  строительства	  подлинной	  «фабрики	  уничтожения»	  с	  
использованием	  газа	  и	  кремационных	  печей.	  Но	  подчеркнем	  все	  же	  одну	  особенность	  
многих	   коммунистических	   режимов:	   систематическое	   использование	   голода	   как	  
оружия183.»	  
	  

Впрочем	   это	   положение	   Куртуи	   начало	   сильную	   полемику,	   которая	   дала	  

повод	   резким	   дебатам,	   так	   как,	   во	   время	   публикации	   произведения	  

французское	   правительство	   включало	   министров,	   принадлежащих	  

Коммунистической	  партии.	  

	  

                                                
180	  Мельгунов,	  Idem, стр.	  273.	  
181	  Pipes,	  Idem.,	  p.	  734.	  
	  	  Courtois,	  Idem,	  p.	  802.	  	  
	  	  Malia,	  Martin,	  Idem.	  

182	  Мельгунов,	  Idem.	  	  
183	  Куртуа,	  Idem:	  http://www.goldentime.ru/nbk_03.htm	  
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Мельгунов	   уверял	   также,	   что	   белые	   более,	   чем	   красные,	   пытались	  

придерживаться	   правовых	  норм	  при	   проведении	   карательных	   акций184.	   Но,	  	  

по	   мнению	   Литвина	   с	   этим	   утверждением	   трудно	   согласиться185.	   А	  

Мельгунов	   не	   является	   единственным	   кто	   подвергается	   критике	   на	   своем	  

положении	   «	  тоталитарного	  ».	   Например	   по	   мнению	   Депретто186	   Пайпс	   не	  

учитывает	  общую	  радикализацию	  рабочих	  и	  солдат	  и	  в	  результате	  искажает	  

картину	  событий	  1917	  г.,	  сознательно	  игнорируя	  социальные	  исследования	  

в	   этой	   области.	   Наконец	   в	   описании	   Красного	   и	   Белого	   террора	   Пайпс	  

упоминает	  «	  Б.	   т.	   »	   всего	   лишь	   в	   одном	   абзаце,	   в	   то	   время	   как	   Красному	  

террору	  посвящено	  47	  страниц,	  что,	  по	  мнению	  Депретто,	  необъективно.	  Он	  

считает	   также,	   что	   Пайпс	   явно	   ошибается	   в	   оценке	   Ленина,	   изображая	   его	  

психопатом	   без	   идеологии	   с	   единственной	   мотивацией	   доминировать	   и	  

убивать.	  

                                                
184	   Idem.	   	  Мельгунов	   говорит	  о	  существенном	  различии	  между	  «	  Б.	   т.	  »	  и	  «	  К.	   т.	  »:	  «Белый	  террор	   -‐	  явление	  
иного	   порядка,	   это	   прежде	   всего	   эксцессы	   на	   почве	   разнузданности	   власти	   и	   мести.	   Где	   и	   когда	   в	   актах	  
правительственной	   политики	   и	   даже	   в	   публицистике	   этого	   лагеря	   вы	   найдете	   теоретическое	   обоснование	  
террора	   как	   системы	   власти?	   Где	   и	   когда	   звучали	   голоса	   с	   призывом	   к	   систематическим	   официальным	  
убийствам?	   Где	   и	   когда	   это	   было	   в	   правительстве	   генерала	   Деникина,	   адмирала	   Колчака	   или	   барона	  
Врангеля?»	  	  
185	   Литвин,	   Idem,	   http://www.pseudology.org/state/KB_terror.htm:	   «Дело	   в	   том,	   что	   правовые	   декларации	   и	  
постановления	  конфронтируемых	  сторон	  не	  защищали	  население	  страны	  в	  те	  годы	  от	  произвола	  и	  террора.	  
Их	  не	  могли	  предотвратить	  ни	  решения	  VI	  Всероссийского	  Чрезвычайного	  съезда	  Советов	  (ноябрь	  1918	  г.)	  об	  
амнистии	   и	   «О	   революционной	   законности»,	   ни	   постановление	   ВЦИК	   об	   отмене	   смертной	   казни	   (январь	  
1920	   г.),	   ни	   указания	   правительств	   противоположной	   стороны.	   И	   те,	   и	   другие	   расстреливали,	   брали	  
заложников,	   практиковали	   децимации	   и	   пытки.	   Само	   сравнение:	   один	   террор	   хуже	   (лучше)	   другого	   —	  
некорректно.	  Убийство	  невинных	  людей	  —	  преступление.	  Никакой	  террор	  не	  может	  быть	  образцом.	  Были	  и	  у	  
белых	   учреждения,	   подобные	   ЧК	   и	   ревтрибуналам,—	   различные	   контрразведки	   и	   воен	   но-‐полевые	   суды,	  
пропагандистские	   организации	   с	   осведомительными	   задачами,	   типа	   деникинского	   Освага	   (отдел	  
пропаганды	  Особого	  совещания	  при	  главнокоман	  дующем	  вооруженными	  силами	  Юга	  России)»	  
186	  Depretto,	  Jean-‐Paul.	  Comment	  aborder	  le	  stalinisme?	  Quelques	  réflexions	  de	  méthode,	  2002.	  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ	  
	  
	  
	  
Скоро	   после	   завоевания	   политической	   власти	   в	   России	   встала	   проблема	  

защиты	   большевистской	   партии оказалась	   необходимость	   создания	  

чрезвычайных	   органов	   борьбы	   с	   усилившейся	   контрреволюцией.	  

Всероссийская	  чрезвычайная	  комиссия	  (ВЧК),	  образованная	  7декабря	  1917	  г.	  

взяла	   на	   себя	   основные	   функции	   органа	   защиты	   советской	   власти.	   Таким	  

образом	   Ленин	   установил	   диктатуру,	   которая	   превратилась	   в	  

террористическую.	  

	  

По	  мнению	  С.	  Куртуа,	  революционное	  насилие	  было	  не	  просто	  насилием	  для	  

защиты	   от	   царских	   сил,	   исчезнувших	   к	   тому	   времени:	   «	  Нет,	   то	   было	  

активное	   насилие,	   пробуждение	   старых	   инстинктов	   зверства,	   разжегшее	  

дремавшую	  жестокость	  социального	  возмущени»187.	  На	  самом	  деле	  «Красный	  

террор»,	   официально	   объявленый	   только	   5	   сентября	   1918	   года,	   начался	   ,	  

раньше,	   как	   «	  террор	   до	   террора».	   Ленин	   сознательно	   организовал	   террор	  

ещё	   в	   ноябре	   1917	   года. Это	   произошло	   в	   отсутствие	   всякого	   открытого	  

сопротивления	  других	  партий	  и	  социальных	  слоев.	  
	  

Поэтому	  с	  самого	  начала	  у	  ЧК	  было	  стремление	  предупреждать	  возможные	  

выступления	  против	  советского	  государства	  и	  обезопасить	  его	  положение	  от	  

возможных	   посягательств	   контрреволюции.	   Надо	   было	   следовательно	  

усилить	   роль	   превентивной	   политики	   в	   деятельности	   чрезвычайной	  

комиссии.	  

	  

Однако	  можно	  подумать,	  что	  это	  введение	  режима	  «	  К.	  т.	  »	  в	  сентябре	  1918	  г.	  

было	  облегчено	  наличием	  ряда	  предпосылок,	  прежде	  всего	  политического	  и	  

социально-‐психологического	   характера.	   Экономическая	   и	   политическая	  

обстановка	   была	   дезорганизована,	   авторитет	   центральной	   власти	   был	  

ослаблен,	   массы	   становились	   более	   радикальным,	   условия	   жизни	  

ухудшились	  и	  общество	  разделилось	  в	   ходе	  первой	  мировой	  войны	  и	   годы	  

                                                
187	  Куртуа,	  Idem,	  http://www.goldentime.ru/nbk_03.htm.	  
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революции.	  Все	  это	  привело	  к	  появлению	  признаков	  надлома	  традиционной	  

системы	   в	   1917	   году	   в	   виде	   спонтанного	   роста	   погромов,	   самосудов	   и	  

бандитизма.	  

	  

Следовательно	  прогрессивно	  было	  физически	  уничтожено	  дворянство.	  Было	  

ещё	   уничтожено	   купечество,	   предприниматели,	   интеллигенция,	   «цвет	  

армии188»	   -‐офицерство.	   Перебиты	   миллионы	   крестьян,	   «стерт	   в	   порошок	  

рабочий	   класс»	   от	   имени	   которого	   якобы	   и	   вела	   свои	   «бандитские	   дела	  

ленинская	  шайка189».	  

	  

Весной-‐летом	   1918	   г.	   разразилась	   в	   России	   Гражданская	   война,	   которая	  

продолжилась	  в	  течение	  четырех	  лет.	  Зверствовали	  обе	  воюющие	  стороны	  :	  

большевики	  и	  белые.	  Мы	  уже	  сказали,	  что	  Гражданская	  война	  превращалась	  

для	  большевиких	  в	  постоянную	  форму	  политической	  борьбы.	  Но	  за	  войной	  

против	   белых	   скрывается	   другая	   борьба	   против	   рабочего	   класса	   и	  

крестьянства,	   которая	   уже	   с	   лета	   1918	   г.	   лишила	   большевиков	   своей	  

поддержки.	   Война	   	   превратилась	   в	   противостояние	   между	   властью	   и	  

большинством	   общества,	   в	   то	   время	   как	   «	   белыми»	   не	   управляла	   никакая	  

идеология.	  
	  

С	   историографической	   точки	   зрения	   в	   начале	   1990-‐х	   гг.	   среди	   советских	  

историков	   стала	   популярна	   концепция	   «равной	   ответственности	   всех	  

участников	   Гражданской	   войны	   за	   проводимый	   тогда	   террор	   и	   убийства	  

мирных	   жителей190».	   В	   то	   время	   это	   был	   отход	   от	   официальной	   версии,	  	  

которая	  обвиняла	  в	  развязывании	  Гражданской	  войны	  белых	  и	  зарубежных	  

империалистов.	   Ныне	   некоторые	   авторы	   считают,	   что	   в	   причинах	  

Гражданской	   войны	   и	   её	   развязывании	   «все»	   ответственны.	   И. Михайлов 

добавляет : « Не	  учитывается,	  что	  эскалация	  вооруженного	  конфликта	  могла	  

быть	   связана	   даже	   с	   естественным	   желанием	   преодоления	   социального	  

хаоса	  »191.	  

                                                
188	  Яковлев,	  Idem,	  http://www.e-‐
reading.ws/chapter.php/1013349/1/Chernaya_kniga_kommunizma._Prestupleniya%2C_terror%2C_repressii.html	  
189	  	  Idem.	  
190	  Михайлов,	  Idem,	  стр.	  97-‐103.	  
191	  Idem.	  
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Что	   бы	   там	   ни	   было,	   надо	   запомнить,	   что	   два	   террора	   сосуществовали	   во	  

время	   Гражданской	   войны	   в	   России.	   Современные	   историки	   считают,	   в	  

большинстве	   случаев,	   что	   «Красный	   террор»	   создал	   логическое	  

продолжение	   Октябрьской	   Революции	   и	   начался	   до	   «	  Белого	   террора	  »,	  

несмотря	   на	   полемики	   между	   «ревизионистами»	   и	   приверженцами	  

«	  тоталитарной	  школы	  ».	  

	  

«Красный	  террор»	  не	  закончился	  в	  конце	  Гражданской	  войны	  и	  получил	  свое	  

продолжение	   в	   репрессиях	   сталинизма,	   «Большом	   терроре»	   в	   форме	  

«большой	   чистки»	   или	   «Ежовщины»	   1937-‐1938	   годов	   в	   СССР.	   Давайте	  

напомним,	   что	   ВЧК	   продолжила	   свою	   «	   карьеру	   »	   после	   упразднения	   6	  

февраля	  1922	  г.	  с	  передачей	  полномочий	  ГПУ192	  	  при	  НКВД	  РСФСР.	  

	  

Наконец	  мы	  доверяем	  мнению	  А.	  Яковлева	  по	  поводу	  книги	  «Чёрная	  книга	  

коммунизма»	  :	  	  

«Книга,	  предлагаемая	  вниманию	  читателя	  уже	  издана	  во	  многих	  европейских	  

странах	   …	   Это	   своего	   рода	   исследование	   о	   раковой	   опухоли	   большевизма,	  

которая	   беспощадно	   уничтожала	   поколение	   за	   поколением	   во	   всем	   мире	   и,	  

прежде	  всего,	  в	  России.»	  

	  

	  

                                                
192	  ГПУ:	  Государственное	  политическое	  управление	  
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Приложение	  1	  
	  

	  
	  

1.	  Феликс	  Эдмундович	  Дзержински	  
 
 

2.	  «	  Ответ	  на	  белый	  террор	  »	   
 

 
 
3.	  Жертвы	  «	  Красного	  террора	  »	   	   	  4.	  Жертвы	  «	  Красного	  террора	  »	  
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Приложение	  2 
 
«Прежде	   всего	   стоит	   напомнить	   о	   русской	   традиции	   подавления	   инакомыслия.	  
Большевики	   боролись	   с	   самодержавным	   режимом	   царской	   России,	   но	   жестокости	  
этого	   режима	   бледнеют	   в	   сравнении	   с	   ужасами	   большевистского	   господства.	  
Российский	   император	   предавал	   своих	   политических	   противников	   суду,	   где	   защита	  
могла	  излагать	  свои	  аргументы	  наравне	   с	  обвинением	   (если	  не	  в	  большем	  объеме)	  и	  
призывать	   в	   свидетели	   общественное	   мнение	   страны,	   которого	   при	   большевиках	  
вообще	   не	   существовало,	   а	   также	   общественное	   мнение	   всего	   мира.	   Как	   на	  
предварительном	   следствии,	   так	   и	   после	   осуждения	   с	   арестантами	   обходились	   в	  
соответствии	   с	   установленным	   регламентом,	   а	   режим	   ссылки	   был	   сравнительно	  
легким.	   Ссыльные	   имели	   право	   взять	   с	   собой	   семьи,	   им	   было	   позволено	   читать	   и	  
писать	  что	  угодно,	  государство	  определяло	  на	  их	  содержание	  известную	  сумму	  денег,	  
они	  могли	  заниматься	  охотой	  и	  рыбной	  ловлей,	  свободно	  встречаться	  с	  товарищами	  
«по	  несчастью».	  И	  Ленин,	  и	  Сталин	  могли	  убедиться	  в	   этом	  на	  собственном	  опыте.	  
Даже	  Записки	   из	   мертвого	   дома	  Достоевского,	   так	   поразившие	   в	   свое	   время	  многие	  
умы,	   представляются	   довольно	   безобидными	   на	   фоне	   коммунистических	   злодеяний.	  
Разумеется,	   в	   царской	   России	   жестоко	   подавлялись	   бунты	   и	   восстания.	   За	   период	  
1825	   -‐	   1917	   годов	   в	   России	   было	   приговорено	   к	   смертной	   казни	   за	   политические	  
преступления	  6360	  человек,	   в	   3932	   случаях	  приговоры	  были	  приведены	  в	  исполнение:	  
191	  —	  с	  1825	  по	  1905	  год	  и	  3741	  —	  с	  1906	  по1910	  год.	  Но	  большевики	  превысили	  эти	  
цифры	  уже	   к	   марту	   1918	   года,	   всего	   за	   четыре	   месяца	   пребывания	   у	   власти.	   Число	  
жертв	   царских	   репрессий	   не	   идет	   ни	   в	   какое	   сравнение	   с	   жертвами	  
коммунистического	  террора». 
 

 
4.	  Куртуа,	  Стефан,	  «ПРЕСТУПЛЕНИЯ	  КОММУНИЗМА»,	  Чёрная	  книга	  коммунизма,	  
Часть	  пятая.	  стр.	  23.	  
 
 
 

 
 

5.	  О	  «БОЛЬШЕВИСТСКОМ	  ТЕРРОРЕ»	  
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Приложение	  3	  
	  

	  
6.	  Генерал	  Антон	  И.	  Деникин	  
	  
	  

	  
7.	  Адмирал	  Александр	  В.	  Колчак	  
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Приложение	  4	  
	  

	  
8. 1. Жертвы « Б. т »  
Большевики, убитые чехами под Владивостоком	  
	  

8.	  2.	  Жертвы « Б. т »	  
Чехословаки	  вешают	  красноармейцев	  
	  

	  
8.	  3.	  Жертвы « Б. т »	  
Жертвы Колчака в Новосибирске, 1919 г. 
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Резюме	  
	  
Après	  la	  révolution	  d’Octobre	  1917,	  Terreur	  rouge	  et	  Terreur	  blanche	  ont	  occupé	  
une	  place	  prépondérante	  dans	  l’histoire	  de	  la	  Guerre	  civile	  en	  Russie,	  où	  certains	  
ne	  souhaitèrent	  voir	  qu’un	  conflit	  entre	  les	  bolchéviks	  Rouges	  et	  les	  monarchistes	  
Blancs.	  Cette	  guerre	  ne	  se	  limita	  pas	  seulement	  à	  des	  affrontements	  militaires.	  La	  
Terreur	   rouge	   s’appuyant	   sur	   la	   Tcheka,	   une	   police	   politique,	   «	  bras	   armé	   de	   la	  
dictature	   du	   prolétariat	  »	   fut	   qualifiée	   de	   terreur	   institutionnelle,	   exerçant	   sa	  
répression	   multicentrique	   dans	   la	   cadre	   d’une	   lutte	   des	   classes	   pour	   la	  
conservation	   de	   la	   Révolution.	   La	   Terreur	   blanche	   fut	   définie	   davantage	   comme	  
une	   terreur	   secondaire,	   en	   réaction	   aux	   débordements	   du	   nouveau	   pouvoir	  
bolchévique.	   Ce	   travail	   porte	   un	   regard	   croisé	   sur	   ces	   deux	   mouvements,	   à	   la	  
lumière	   des	   interprétations	   historiographiques	   des	   ères	   soviétique	   et	   post-‐
soviétique.	  Même	  si	  les	  historiens	  s’accordent	  sur	  la	  chronologie	  des	  jalons	  de	  cette	  
période	   sanglante	   de	   l’histoire	   des	   débuts	   de	   la	   Russie	   soviétique,	   et	   sur	   le	   rôle	  
joué	  par	  Lénine	  et	  Trotski	  qui	  ont	  reconnu	  la	  terreur	  de	  masse	  comme	  une	  arme	  
nécessaire	  pendant	  la	  dictature	  du	  prolétariat	  et	  la	  Guerre	  civile	  russe,	  deux	  grands	  
courants	  historiographiques	  se	  dessinent.	  Les	  tenants	  de	  l’histoire	  sociale	  «	  par	  en-‐
bas	  »	   voient	   dans	   la	   Terreur	   rouge	   une	   réaction	   aux	   circonstances	   immédiates	  
dans	  laquelle	  se	  sont	  trouvés	  les	  bolchéviks	  après	  la	  révolution.	  En	  face	  se	  rangent	  
les	  historiens	  «	  totalitaristes	  »,	  tenants	  de	  la	  préméditation	  des	  bolchéviks	  au	  nom	  
de	  l’idéologie.	  Les	  divergences	  de	  points	  de	  vue	  ont	  toujours	  cours.	  
	  
	  
	  
Поступления	  в	  алфавитный	  указатель	  
Terreur	   rouge,	   Terreur	   blanche,	   Guerre	   civile	   russe,	   Tcheka,	   révisionnistes,	  
totalitaristes.	  
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