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ВВЕДЕНИЕ 

 

    Актуальность работы обусловлена тем, что изучение русской 

эмиграции позволяет проанализировать целый ряд процессов, в том числе 

национальных, культурных и идеологических. Кроме того, возникшая 

геополитическая обстановка после развала СССР оставила в постсоветском 

пространстве множество русских диаспор, изучение прошлого которых, 

позволит прогнозировать их деятельность и вероятность дальнейшей 

реэмиграции на родину.  

Ярчайшим примером сохранения русской национальной идентичности в 

период после распада Российской империи являются попытки русских военных 

и философов по объединению эмигрантов в патриотические организации, в том 

числе с целью сохранения военных традиций Русской императорской армии. 

Они занимались как непосредственно военной деятельностью по борьбе с 

коммунистами и советскими спецслужбами, так и идеологической, 

национальной и культурной работой в том числе с целью сохранения русской 

идентичности, объединения эмигрантов под эгидой одной организации, а также 

обучению детей в духе старой России посредством создания школ и кадетских 

корпусов с целью сохранения дореволюционных традиций.  

Изучение деятельности организаций белых эмигрантов позволяет 

представить формирование национальной идентичности как непрерывный, не 

разделенный по идеологическому и территориальному фактору процесс, что, в 

свою очередь, способствует достижению полного и объективного 

представления о прошлом. 

Степень изученности темы. Еще в 1920-х гг. в СССР появились 

посвященные этой тематике публикации Н. Алексеева
1
, А. Белова

2
, А. В. 

Бобрищева-Пушкина
3
, H. JI. Мещерякова

4
 и др. Прежде всего они 

                                                           
1
 Алексеев, Н. На службе у империалистов: (Англо-русский конфликт и белая эмиграция). М., 1923. 32 с. 

2
 Белов В. А. Белое похмелье. Русская эмиграция на распутье. М., 1923. 154 с. 

3
 Бобрищев-Пушкин А. В. Война без перчаток. Л., 1925. 123 с. 

4
 Мещеряков Н. Л. На переломе (Из настроений белогвардейской эмиграции). М., 1922. 73 с. 
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характеризуются как пропагандистские работы, так как белогвардейские 

организации были еще довольно сильной оппозицией большевикам, 

устраивающей диверсии на территории Советского союза, то работы 

преследовали цель обличать эмигрантов, обвинять их в предательстве и 

отсутствии единой идеи. Советская историография периода раннего правления 

И. В. Сталина обращалась к изучению лишь отдельных аспектов, прежде всего 

с точки зрения идеологии. 

Русскую зарубежную историографию того периода также нельзя назвать 

однозначно объективной. В работах В. Х. Даватца
5
, Н. Н. Львова

6
, и др. 

рассматривались итоги Гражданской войны в России со стороны сторонников 

белогвардейцев. Эмигранты также располагали непосредственной и обширной 

информацией о состоянии зарубежья, и в некоторых из работ приводился 

ценный фактический материал, давался интересный анализ ситуации в 

эмигрантской среде, как например, в трудах Г. Н. Пио-Ульского
7
, Н.Н. 

Чебышева
8
.  

Начиная с 1930-х гг., советская историография временно прекратила 

изучение русской эмиграции, как по идеологическим соображениям, так и по 

причине отсутствия источников. 

Лишь с периода «Оттепели», стало возможно формирование новых 

тематических направлений научного поиска ситуация с изучением эмиграции, 

стали появляться работы по истории Русского зарубежья. Во второй половине 

1970-х – 1980-х гг. этой проблеме были посвящены труды Д. П. Голинкова
9
, Г. 

З. Иоффе
10

, Г. Ф. Барихновского
11

, Ю. В. Мухачева
12

 и др. В числе прочих тем в 

них рассматривалась и военная эмиграция. Однако эти труды также не был 

                                                           
5
 Даватц В. Х. Очерки пятилетней борьбы. Белград, 1926. 272 с. 

6
 Львов Н. Н. Русские в Галлиполи. Берлин, 1923. 514 с. 

7
 Пио-Ульский Г. Н. Русская эмиграция и ее значение в культурной жизни других народов. Белград, 1939. 60 с. 

8
 Чебышев Н. Н. Близкая даль. Париж, 1933. 369 с. 

9
 Голинков Д.П. Крах вражеского подполья (Из истории борьбы с контрреволюцией в Советской России 1917– 

1925 гг.). М., 1971. 376 с. 
10

 Иоффе Г.З. Крах российской монархической контрреволюции. М., 1977. 320 с. 
11

 Барихновский Г.Ф. Идейно-политический крах белоэмиграции и разгром внутренней контрреволюции (1921–

1924 гг.). Л., 1978. 160 с. 
12

 Мухачев Ю.В. Идейно-политическое банкротство планов буржуазного реставраторства в СССР. М., 1982. 270 

с. 
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объективны, как и их предшественники. Русская военная эмиграция 

расценивалась только как составная часть контрреволюции и с точки зрения ее 

антибольшевистской идеологии. 

Особенно можно выделить историка JI. K. Шкаренкова
13

, который 

наиболее полно раскрыл тему эмиграции первой волны в обобщающей 

монографии «Агония белой эмиграции» 1976 г. с негативной оценкой, 

присущей советской историографии. Автор использовал большое количество 

нового материала, в том числе с применением трофейных архивов, 

доставшихся советской власти после Великой Отечественной войны. Третье 

издание его монографии появилось в 1987 г. в условиях Перестройки, начавшей 

изменения в традиционной науке. Вскоре в историографии произошли 

глубокие перемены, связанные с изменением тематических приоритетов и 

введением в научный оборот источников, которые ранее не публиковались. 

После распада Советского союза к истории организаций белых 

эмигрантов возрос интерес в связи с постепенной реабилитацией 

белогвардейцев и попыткам частично вернуться к досоветским идеалам. Было 

издано несколько специально посвященных ему работ, хотя таких 

исследований до сих пор немного. Среди них следует выделить труды В. И. 

Голдина
14

, в которых Русскому общевоинскому союзу впервые дается 

однозначно положительная характеристика, основанная на полностью 

доступных источниках. Основное внимания уделяется военной 

белогвардейской эмиграции, как наиболее заметной в этом регионе. Стоит 

отметить монографию О. Г. Гончаренко «Изгнанная армия. Полвека военной 

эмиграции»
15

, целиком посвященную эвакуации Белой армии из Советской 

России и нелегкой жизни солдат и офицеров Русской армии в вынужденной 

эмиграции в 1920–1970 гг. и в том числе созданию РОВС и других 

организаций. Автор, используя малоизвестные источники, подробно воссоздает 

                                                           
13

 Шкаренков Л.К. Агония белой эмиграции. М., 1987. – 236 с. 
14

 Голдин В.И. Российская военная эмиграция и советские спецслужбы в 20-е годы XX века. Архангельск, 2010. 

576 с. 
15

 Гончаренко О.Г. Изгнанная армия. Полвека военной эмиграции. 1920-1970 гг. М., 2018. 400 с. 
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быт и жизнь изгнанников в лагерях на турецкой земле и в странах рассеяния, 

показывает процесс превращения Русской армии в Русский общевоинский 

союз. Стоит также отметить работы историка К. К. Семенова «Русская армия на 

чужбине. Драма военной эмиграции 1920–1945 гг.»
16

 и «русская эмиграция в 

Гражданской войне в Испании»
17

, раскрывающие тему объединения эмиграции 

и ее участия в военных конфликтах в межвоенный период, прежде всего в 

Албании, Болгарии и Испании.  

В качестве исследователей отдельных организаций можно выделить 

несколько авторов. Так у Д. Ю. Алексеева существует ряд публикаций по 

истории Народно-трудового союза российских солидаристов. А у О. В. 

Будницкого – по истории Братства русской правды, включая работу «Другая 

Россия. Исследования по истории русской эмиграции»
18

. 

Также стоит отметить работы историка С. В. Волкова
19

, который является 

автором огромного количества работ по истории русского офицерства и белого 

движения, неотрывно связанного с тематикой эмиграции. Кроме того, он 

разработал наиболее полную на данный момент базу данных по белому 

движению. 

В целом же, для историографии проблемы характерно то, что история 

белогвардейских организаций рассматривалась в общем контексте истории 

Белого движения и эмиграции, что мешало выделять их особенности в рамках 

идеологического развития. В зависимости от убеждений историка и 

конкретного периода могли подчеркиваться либо экстремизм, 

террористическая деятельность и антикоммунизм организаций, либо их 

патриотическо-воспитательная работа, как в современной историографии.  

Таким образом не дана полная картина деятельности организаций белых 

эмигрантов в Европе с точки зрения системного подхода, объективного 

                                                           
16

 Семенов К. К. Русская армия на чужбине. Драма военной эмиграции 1920 – 1945 гг. М., 2019. 352 с. 
17

 Семенов К. К Русская эмиграция и Гражданская война в Испании 1936–1939 гг. М., 2016. 256 с. 
18

 Будницкий О. В. Другая Россия. Исследования по истории русской эмиграции. М., 2021. 632 с. 
19

 Волков С. В. Исход Русской Армии генерала Врангеля из Крыма (Россия забытая и неизвестная). М., 2003. 

703 с. 
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рассмотрения как идеологии, так и оценки конкретных действий для борьбы с 

распространением коммунизма.  

Целью данной работы является изучение деятельности организаций 

белых эмигрантов на территории Европы в межвоенный период (1920–1939 гг.).  

Достижение установленной цели подразумевает решение следующих 

задач: 

1) Проанализировать причины создания организаций белых эмигрантов. 

2) Изучить структуру организаций белых эмигрантов. 

3) Проанализировать идеологию организаций белых эмигрантов в 

межвоенный период (1920–1939 гг.) и ее отражение в печати и трудах 

философов и публицистов.  

4) Определить основные направления деятельности организаций белых 

эмигрантов в межвоенный период (1920–1939 гг.) 

5) Изучить способы противостояния организаций белых эмигрантов 

советской власти и ее сторонникам в межвоенный период (1920–1939 гг.). 

Хронологические рамки исследования охватывают большую часть 

межвоенного периода или «Интербеллума». Нижняя граница исследования – 

1920 г. обусловлена эвакуацией белой армии из Крыма, а также созданием 

первых белогвардейских организаций в Европе. Верхняя граница исследования 

обусловлена началом Второй мировой войны 1 сентября 1939 г. и окончанием 

«Интербеллума». Это событие вызвало раскол в среде русской эмиграции, так 

как нацисты запрещали деятельность ряда организаций на оккупированных 

территориях. 

Территориальные рамки исследования ограничиваются Европой как 

основной базой для русской эмиграции, где находилась большая часть 

белогвардейских организаций. Прежде всего Францию, Германию, Испанию, 

Югославию, Бельгию, Польшу, страны Балтии, Турцию, Болгарию и т.д. А 

также крупные города Советского союза, на которых происходили диверсии, 

прежде всего Москву и Ленинград.  
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Объектом являются организации белых эмигрантов, как военно-

политические объединения русской эмиграции. 

Предметом является деятельность организаций белых эмигрантов 

на территории Европы в межвоенный период (1920–1939 гг.). 

Источниковая база изучения деятельности организаций белых 

эмигрантов в межвоенный период достаточно обширна. В качестве основных 

источников использовались материалы архивов, опубликованные сборники 

документов, писем, периодическая печать эмигрантов, мемуарная литература. 

Все источники можно разбить на несколько групп. 

Прежде всего стоит отметить такой вид источников, как акты 

общественно-политических организаций, прежде всего приказы, которые могут 

использоваться для анализа структуры объединений белых эмигрантов, 

основных задач, участников и их деятельности. К их числу можно отнести, 

например, интернет-сайты Русского общевоинского союза, Народно-трудового 

союза российских солидаристов, Всевеликого Войска Донского за Рубежом, в 

которых опубликованы основные документы об их создании и деятельности. 

Однако это касается лишь тех организаций, которые сохранились до наших 

дней. Также хорошим архивом материалов является портал «rev-lib» с 

множеством книг и брошюр, созданных эмигрантами. Кроме этого, важной 

источниковой и литературной базой служит сайт историка С. В. Волкова, 

который на данный момент является одним из крупнейших интернет-ресурсов 

по истории белой эмиграции. 

Помимо этого, важнейшей группой источников можно назвать 

исторические документы, созданные руками самих представителей российской 

эмиграции. К таким можно отнести личную переписку, мемуары, дневники, 

агитационные листовки, брошюры и т.д. Так как члены и особенно лидеры 

белогвардейских организаций как правило были людьми с отличным 

образованием, то таких документов в открытом доступе имеется большое 

количество. Также к этой группе источников можно отнести сочинения 
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идеологов, например, И. А. Ильина и В. В. Шульгина, в том числе их 

философские произведения, в частности из сборника «Наши задачи» 

Отдельно от предыдущего пункта следует выделить газеты, издаваемые в 

Европе российскими эмигрантами. Так как организации стремились 

поддерживать дореволюционную печатную традицию и распространять свою 

идеологию в русской военной диаспоре, то периодическая печать могла хорошо 

послужить на этом поприще. К наиболее значимым изданиям организаций 

белых эмигрантов относятся: журнал «Часовой», выходивший с 1927 по 1988 

гг., который на всем периоде его существования выходил под редакцией В. В. 

Орехова, журнал «Русский колокол», выходивший в 1927–1930 гг. под 

редакцией И. А. Ильина, газета «За Россию», выходящая с 1932 г. до наших 

дней, журнал «Русская Правда», издававшийся в 1922 – 1933 гг., газета «Руль», 

выходившая в 1920–1931 гг., газета «Последние новости», выходившая в 1920–

1940 гг. под редакцией П. Н. Милюкова и др. 

Также важным источником информации служат археографические 

сборники, прежде всего «Русская военная эмиграция 20–40-х годов XX века» в 

десяти томах, в котором собраны ранее неопубликованные источники, часть из 

которых была добыта советской разведкой, что позволяет проанализировать 

деятельность организаций белых эмигрантов с внешней стороны. 

Методология исследования строится на следующих методах: 

описательно-повествовательном, благодаря которому можно раскрыть 

вопрос периодизации проблемы, история развития организаций белых 

эмигрантов в межвоенный период, описать их деятельность в хронологическом 

и тематическом порядке, и т.д.; принцип историзма позволяет рассмотреть 

объект исследования в конкретно-исторических условиях его существования; 

хронологический подход, позволяющий рассматривать исторические события 

и явления с точки зрения их последовательности в соответствии с течением 

времени; принцип объективности, который позволяет опираться на факты и 

явления в их многообразии, противоречивости и с учетом как положительных, 
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так и отрицательных сторон деятельности организаций белых эмигрантов; 

метод конкретности, определивший отбор источников для изучения темы, 

метод компаративистики, позволяющий сравнить идеологию, особенности 

создания и деятельности белогвардейских организаций, а системный подход 

позволил проанализировать деятельность организаций белых эмигрантов на 

территории Европы в межвоенный период (1920–1939 гг.) как многофакторный 

процесс с военно-политической, организационной и идеологической точки 

зрения. 

Научная новизна работы обусловлена тем, что на данный момент 

отсутствуют комплексные работы по истории белогвардейских организаций со 

сравнением их причины создания, идеологии, деятельности и т.д. Как правило 

исследователи делают акцент на РОВС и его борьбе с советской разведкой, не 

затрагивая взаимодействие других организаций в Европе между собой. 

Практическая значимость строится на необходимости изучения 

способов сохранения национального и культурного наследия, а также воинских 

традиций в среде ветеранских организаций даже в таких сложных условиях как 

эвакуация за рубеж. Помимо этого, изучение боевой составляющей методов 

борьбы белой эмиграции с советской властью в настоящее время помогают 

осмыслить и пресекать террористическую угрозу. 

Апробация проводилась путем авторских публикаций по итогам 

конференций «Гришаевские чтения»
20

, «Степановские чтения»
21

 и «Проспект 

свободный». 

Цели и задачи работы определили следующую структуру работы. Работа 

включает в себя введение, две главы, заключение и список использованных 

источников. 
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