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Известный учёный, доктор исто-
рических наук, профессор Северного 
(Арктического) федерального универ-
ситета и заслуженный деятель науки 
В. И. Голдин выпустил второй том 
своего труда, посвящённого истории 
Гражданской вой ны на Севере Рос-
сии1. Он охватывает соáытия авгу-
ста–декаáря 1918 г., когда в регионе 
начались полномасштаáные áоевые 
действия. Книга разделена по хроно-

логическому принципу на четыре гла-
вы, в которых создана широкая и вме-
сте с тем яркая и живая панорама 
процессов, вписанных в оáщероссий-
ский и мировой контекст. Восприятие 
информационно насыщенного текста 
оáлегчают и усиливают схемы áоевых 
действий и иллюстрации.

В основе исследования –  ма-
териалы из сотни фондов ГА РФ, 
РГВА, РГАСПИ, РГАВМФ, АВПРИ 
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и АВП РФ, государственных архивов 
Архангельской, Вологодской и Мур-
манской оáластей, Вологодского 
оáластного архива новейшей поли-
тической истории, Íационального ар-
хива Респуáлики Карелия, Карельско-
го государственного архива новейшей 
истории, Центрального государствен-
ного архива историко- политических 
документов Санкт- Петерáурга, Цен-
трального архива ФСБ России, Архи-
ва регионального управления ФСБ по 
Архангельской оáласти, а также доку-
менты из коллекций Архангельского 
краеведческого музея. В своё время 
Голдину довелось даже познакомиться 
с некоторыми очевидцами описанных 
им соáытий, в частности, с Е. Фре-
зер, оставившей свидетельство о про-
исходившем в Архангельске (с. 19). 
Таким оáразом, спустя сто с лишним 
лет после завершения Гражданской 
вой ны постепенно складывается её 
полноценная и оáъективная история, 
в основе которой –  документы, остав-
ленные непосредственными участни-
ками áорьáы –  как поáедителями, так 
и поáеждёнными.

Во введении кратко характеризу-
ются новейшие пуáликации по изу-
чаемой теме, современные тенденции 
в её освещении и связанные с этим 
дискуссии историков. В книге под-
роáно анализируются военные, по-
литические и экономические аспекты 
иностранной интервенции, оказавшей 
решающее влияние на эскалацию кон-
фликта на Севере России, причём речь 
идёт не только о странах Антанты, но 
и о вмешательстве во внутрироссий-
скую áорьáу Финляндии. Тщательно 
освещены и позиции ключевых фигур 
противоáорства в крае – Í. В. Чай-
ковский, Г. Е. Чаплин, М. С. Кедров, 
А. А. Самойло, В. В. Марушевский, 
П. Ф. Виноградов и др.

Большое внимание Голдин уделил 
столкновениям áелых и красных, ко-
торые в литературе в пропагандистс-

ких целях порой стушёвываются или 
оказываются в тени противостояния 
РККА и интервентов. В книге пока-
зано военное строительство соперни-
чавших сил на Севере России, про-
слеживается ход сражений, отражена 
роль подполья и партизанских фор-
мирований оáеих сторон, говорится 
и о применении террора противника-
ми для достижения своих целей. Вме-
сте с тем отмечается эволюция мест-
ных антиáольшевистских режимов от 
умеренных социалистов к военной 
диктатуре.

Северный фронт Гражданской 
вой ны оáразовался несколько позд-
нее, чем Восточный и Южный, и имел 
второстепенный характер. Однако вы-
яснилось это не сразу. В первые не-
дели своего существования он серьёз-
но áеспокоил советское руководство. 
Впрочем, уже в августе 1918 г., вскоре 
после захвата Архангельска противни-
ками áольшевиков, первоначальные 
планы командования Антанты, играв-
шего определяющую роль при новом 
режиме, пришлось пересматривать: 
стремительное продвижение в центр 
России оказалось несáыточным, а на-
дежды на массовый приток местных 
жителей в вой ска áелых не оправда-
лись. Сказывались также огромные 
пространства, суровый климат, слаáо 
развитая транспортная сеть и отсут-
ствие неоáходимой инфраструктуры. 
В этих условиях возможность соеди-
нения антиáольшевистских сил Севе-
ра и Востока выглядела маловероят-
ной. Между Архангельском и Пермью 
не существовало прямого железнодо-
рожного сооáщения. С колько- ниáудь 
масштаáные áоевые действия вне 
железных дорог на этом направле-
нии протяжённостью свыше тысячи 
километров с лесами и áолотами при 
оáщей нехватке транспорта и средств 
связи áыли невозможны, а усилия 
маленьких отрядов ничего не давали. 
Видимо, серьёзно наступать там и не 
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думали, хотя идея выдвижения колча-
ковских вой ск по линии Пермь–Вят-
ка–Котлас (804 версты) предлагалась.

Части РККА áыли плохо осна-
щены и слаáо снаáжались, голодали, 
страдали от эпидемий. Впрочем, у áе-
лых дела шли не лучше. Белый Се-
вер, изолированный от других фрон-
тов, не располагал неоáходимыми 
для ведения вой ны ресурсами и áез 
поддержки союзников не мог продер-
жаться длительное время. Как пишет 
Голдин, крестьяне пополняли ряды 
áелых, спасаясь от голода после не-
урожая 1918 г. (с. 546). Силы интер-
вентов, пусть и хорошо оáеспеченные, 
оставались немногочисленными. Так, 
на Мурмане к августу 1918 г. име-
лось лишь 2 500 иностранных солдат 
(с. 224), на Архангельском фронте, по 
данным Голдина, к сентяáрю 1918 г. –  
не áолее 3–4 тыс. человек. Кроме 
того, в Архангельске в сентяáре выса-
дились 4 487 американцев (позднее их 
контингент увеличился до 5 710). Та-
ким оáразом, всего союзники держали 
там в тот момент примерно 9–9,5 тыс. 
военнослужащих (с. 331, 333). Прав-
да, к концу декаáря 1918 г. числен-
ность их архангельской и мурманской 
группировок уже превышала 23,5 тыс. 
(с. 553, 558).

Однако организационно к кон-
цу 1918 г. красные смогли превзой-
ти противника. Уже 11 сентяáря из 
вой ск Северо- восточного участка 
отрядов завесы áыла создана 6-я ар-
мия во главе с áывшим полковником 
В. М. Гиттисом (в октяáре её числен-
ность составляла около 9 300 штыков 

и саáель). При этом начальником 
штаáа назначили áывшего генерал- 
майора А. А. Самойло, сыгравшего за-
тем важнейшую роль в поáеде РККА 
на Севере (с. 479). В тот же день по-
следовало оáразование Северного 
фронта, командование которым по-
ручили áывшему генерал- лейтенанту 
Д. П. Парскому. Ему подчинили две 
армии –  6-ю, прикрывавшую направ-
ление на Котлас и Вологду, и 7-ю, 
оáоронявшую Петроград. Впрочем, 
фронт просуществовал недолго: его 
упразднили уже в начале 1919 г. после 
череды недоразумений, конфликтов 
в РВС и расследования действий Пар-
ского2. Кампания 1918 г. на Севере 
никому не принесла поáеды –  решаю-
щие соáытия произошли там в 1919 г. 
Хочется надеяться на то, что их анализ 
áудет представлен читателям в следу-
ющем томе труда В. И. Голдина.
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