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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования. В последние 

десятилетия в отечественной исторической науке активно изучались 

вопросы, связанные с историей Гражданской войны на Юге России. Ввод в 

научный оборот ранее неизвестных документов в 1990-е гг. открыл новые 

возможности и расширил спектр научной проблематики в изучении данного 

периода. Историки не только стали более глубоко понимать причины 

поражения антибольшевистского лагеря, но и более плодотворно 

осмысливать влияние Гражданской войны на все сферы общественной 

жизни. В связи с этим изучению подвергались и локальные процессы – 

повседневная жизнь жителей городов, культурное развитие регионов России 

в условиях войны и т.д. Однако серьезной лакуной стало отсутствие в 

указанной тематике исследований о городской политике 

противоборствующих режимов. Актуальность заявленной темы, на наш 

взгляд, обусловлена рядом причин. Во-первых, сами модели реализации 

городской политики в условиях кризисного развития общества в годы 

Гражданской войны представляют некий промежуточный этап перехода от 

дореволюционной практики городского строительства к советской, что само 

по себе имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Во-

вторых, актуальность темы обусловлена значимостью социальной базы для 

устойчивости любого политического режима того времени. Не секрет, что 

большая часть исследований всегда концентрировалась вокруг темы 

социального поведения крестьянства, в то время как положение городских 

слоев в условиях затяжного социального конфликта и политика 

антибольшевистских режимов по отношению к городскому социуму 

оставалась на периферии научного интереса. В силу этих обстоятельств 

заявленная тема исследования представляется весьма актуальной и 

требующей своего разрешения.  

Тема исследования актуальна в научном и практическом плане в 

контексте современных тенденций в развитии урбанистических проектов по 

формированию комфортной социальной среды города. Изучение переходных 

этапов в истории городской политики России имеет общественный интерес и 

востребовано в силу инновационных тенденций в развитии городов.  

Степень изученности имеет определенную специфику. С одной 

стороны, историография по проблемам Революции и Гражданской войны в 

целом, достаточно обширна и прошла серьезную эволюцию за прошедшее 

столетие. Однако изучение городской истории остается достаточно 

фрагментарным.  

Первый этап развития историографии Гражданской войны в России 

пришелся на 1920-1930-е гг.  Большинство авторов, писавших о Гражданской 

войне, были современниками и непосредственными участниками конфликта, 
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что обусловило господство эмоционально окрашенных идейно-политических 

оценок, далеких от объективности.1 

На втором этапе (1930-1980-е гг.) появились классово-

идеологизированные представления о Гражданской войне, в ракурсе которых 

она стала рассматриваться исключительно как этап борьбы рабочих и 

крестьян против класса буржуазии. В этом отношении городское население в 

его пролетарской составляющей рассматривается как неизменный союзник 

советской власти.  

В 1950-1980-е гг. в исследованиях о Гражданской войне в России 

произошли серьезные качественные изменения: появились отдельные 

издания о событиях Гражданской войны на Юге России. Контекст 

исследований был четко определен – рассматривалась лишь борьба за 

установление советской власти в конкретном регионе, в том числе и в 

городах. Среди авторов следует выделить региональных историков  

И.И. Лихачева, М.И. Куличенко, А.И. Смоленчука, Ю.М. Гамрецкого,  

Н.Г. Спиридовича и др.2 Однако история Белого движения в его преломлении 

                                                             
1 Добрынин В.В. Дон в борьбе с коммуной: на Донце и Маныче, февраль-май 1919 г. 

Прага: Славянское изд-во, 1922. 54 с.; Покровский Г. Деникинщина: год политики и 

экономики на Кубани (1918-1919 гг.). Берлин: Изд-во З.И. Гржебина, 1923. 279 с.; 

Милюков П.Н. Россия на переломе: Большевистский период русской революции. Париж, 

1927. 2 т. 400 с.; Деникин А.И. Очерки русской смуты: [В 5-ти т.] Париж; Берлин: Я. 

Поволоцкий; Слово, 1921-1926. 6 т.; Головин Н.Н. Российская контрреволюция в 1917 – 

1918 гг. Ч. 1. Кн. 1. Париж. [1937]; Антонов-Овсеенко В.А. Записки о Гражданской войне: 

Т. 1. М., 1924; Т. 2. М., 1928; Егоров А.И. Разгром Деникина в 1919 г. М., 1931. 282 с.; 

Какурин Н.Е. Как сражалась революция. М., 1925; Бунегин М.Ф. Революция и гражданская 

война в Крыму (1917-1920 гг.). [Симферополь]: Крымгосиздат, 1927. 336 с.; Дашкевич 

Б.Н. (Николаев С.) Железнодорожники в период австро-германской оккупации Украины. 

1918г. М.: Истпрофтран. Издание ЦК Ж-Д., 1925. 214 с.; Гражданская война. Боевые 

действия на морях, речных и озерных системах. В 3-х тт. Л.: Ред.-изд. Отд. Морских Сил 

РККФ, 1925; Гражданская война. Боевые действия на морях, речных и озерных системах. 

В 3-х тт. Л.: Ред.-изд. Отд. Морских Сил РККФ, 1925-1926; Лапшин Р.В., Коробейников 

А.В. Белый флот Гражданской войны: [исторический справочник]. В 6-ти ч. Ижевск: 

Иднакар, 2014-2016; Лапшин Р.В., Коробейников А.В. Национальные флоты Гражданской 

войны. Исторический справочник. В 2-х тт. Ижевск, 2017. 
2 История гражданской войны в СССР / Под ред. М. Горького, В. Молотова, К. 

Ворошилова, С. Кирова, А. Жданова, И. Сталина. М.: Секретариат Глав. ред. «Истории 

гражд. Войны»: Гос. изд. полит. лит., 1942-1960. - 4 т.; Гражданская война в СССР: В 2-х 

т. / [Под общ. ред. Азовцева Н. Н.]. М.: Воениздат, 1980; Берз Л.И. Героические годы: 

Октябрьская революция и гражданская война на Дону: Ист. очерк. Ростов н/Д: Кн. изд-во, 

1964. 340 с.; Воскобойников Г.Л. Военно-организаторская деятельность большевиков Дона 

в годы гражданской войны (1917-1920 гг.). Ростов н/Д, 1970. 112 с.; Хмелевский К.А. Крах 

красновщины и немецкой интервенции на Дону (апрель 1918 – март 1919 года). Ростов 

н/Д, 1965. 226 с.; Алексашенко А.П. Крах деникинщины. М., 1966. 292 с.; Кириенко Ю.К. 

Крах калединщины. М., 1976. 245 с.; Иоффе Г.З. Крах монархической контрреволюции. 

М., 1977. 320 с.; Куличенко М.И. Большевики Харьковщины в борьбе за власть Советов. 

(1918-1920 гг.). Харьков: Изд-во Харьк. ун-та, 1966. 248 с.; Смолинчук А.И. Большевики 

Украины в борьбе за Советы. (Март 1917 - январь 1918 гг.). Львов: Изд-во Львов. ун-та, 

1969. 232 с.; Гамрецкий Ю.М. Триумфальное шествие Советской власти по Украине. Киев: 
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через историю городов практически не изучалась. При этом одновременно 

растет интерес к идеологии и практике непролетарских партий. Среди 

наиболее заметных следует выделить труды Л.М. Спирина, Н.Г. Думовой и 

Е.В. Иллерецкой3.  

Третий этап, начавшийся с середины 1980-х гг., отличается отказом от 

идеологических догм, «архивной революцией», вводом в научный оборот 

раннее неизвестных источников, появившимися возможностями 

ознакомления с публикациями представителей отечественной эмиграции.  

Во многом благодаря этому, оценки лидеров и в целом проигравшей стороны 

в литературе становятся более объективными.  

В этот период появляются первые крупные диссертационные 

исследования, которые касаются истории политических режимов на 

территории Юга России4, методологии работы по истории сопротивления 

большевикам в отдельных регионах на Юге России5, раскрываются темы 

казачьего сопротивления6, формируется самостоятельная украинская 

историография событий 1917-1922 гг., где украинские органы власти и 

местного самоуправления рассматриваются как национальные и 

государственно-образующие7. 

                                                                                                                                                                                                    
Наук. думка, 1987. 437 с.; Спиридонов Н.Г. Подпольная деятельность большевиков Кубани 

в годы гражданской войны. Краснодар: Кн. изд-во, 1960. 87 с.  
3 Спирин Л.М. Классы и партии в Гражданской войне в России (1917-1920). М., 1968. 

438 с.; Иллерецкая Е.В. Аграрный вопрос: провал аграрных программ и политики 

непролетарских партий в России. М., 1981. 168 с.; Думова Н.Г. Кадетская партия в период 

первой мировой войны и Февральской революции / Отв. ред. В. Я. Лаверычев. М.: Наука, 

1988. 244 с. 
4 Федюк В.П. Белые. Антибольшевистское движение на Юге России. 1917-1918гг. М., 

1996. 153 с.; Ушаков А.И., Федюк В.П. Белый Юг. Ноябрь 1919г. – ноябрь 1920г. М., 1997. 

100 с. 
5 Куценко И.Я. Гражданская война на Кубани: Проблемы методол. Краснодар; Майкоп: 

Изд.-полигр. и книготорг. произв. об-ние «Адыгея», 1991. 51 с. 
6 Сергеев В.Н. Крах мелкобуржуазной демократии на Дону, Кубани и Тереке, 1917-1920 

гг.: дис. ...д-ра истор. наук. Ростов-на-Дону, 1988. 492 с.; Венков А.В. Печать сурового 

исхода: К истории событий 1919 г. на Верх. Дону. Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1988. 189 с.; 

Забугина В.С. Казачество Дона и Терека в Февральской и Октябрьской революциях и 

Гражданской войне (историография): автореф. дис. ... канд. истор. наук. Владикавказ, 

1997. 28 с.; Черкасов А.А. Гражданская война на Кубани и Черноморье (1917 - 1922 гг.): 

«третья сила» в социально-политическом противостоянии: дис. ... д-ра. истор. наук. 

Ставрополь, 2007. 582 с. 
7 Полищук Н.М. Украинская дипломатическая лексика периода УНР: автореф. дис. ... 

канд фил. наук. Киев, 1994. 18 с.; Задунайский В.В. Вооруженные Силы УНР (1917-1920 

гг.): автореф. дис. ... кан. истор. наук. Донецк, 1995. 23 с.; Срибняк И.В. Военная 

деятельность Правительства УНР в эмиграции (1921-1923 гг.): автореф. дис. ... канд. 

истор. наук. Киев, 1995. 23 с.; Яцюк Н.В. Военно-политическая деятельность Директории 

УНР (1918-1920 гг.).: автореф. дис. ... канд. истор. наук. Харьков, 2000. 21 с.; 

Подковенко Т.А. Становление системы законодательства Украины в 1917-1920 годах 

(Украинская Центральная Рада, Гетманат П. Скоропадского, Директория УНР): автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Киев, 2004. 23 с.; Дзейко Ж.А. Правовой статус высших органов 

государственной власти Украинской Народной Республики (1917-1920 г.г.): автореф.  дис. 
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В течение нескольких десятилетий вышли в свет исследования, 

посвященные национальному вопросу на Юге России. Наиболее 

существенные работы этого плана принадлежат А.С. Пученкову, который 

последовательно раскрыл некоторые наиболее проблемные точки отношений 

между Белым движением и военно-политическими структурами Украины, 

Крыма и других регионов. Особенности взаимоотношений между белой 

властью и украинскими органами управления интересовали не только 

формирующуюся украинскую историографию, но и российскую. И здесь 

изучение городской специфики становилось закономерным8.  

Исследователи обратили внимание на вопросы взаимоотношений 

между властями белого движения и режимами, которые находились в «тылу» 

Добровольческой армии и ВСЮР. Проводятся исследования о социальных 

аспектах распада русской армии накануне Гражданской войны9. Подробно 

исследовались процессы государственного строительства и повседневной 

жизни в Крыму в указанные годы10.  

Необходимо особо отметить историографию по проблемам казачьих 

областей в годы Гражданской войны. Наибольшее внимание в исследованиях 

касается не только социально-экономического положения в регионе, но и 

вопросов казачьего самоуправления и образа жизни населения. Можно 

отметить историографию донского и кубанского казачеств. В историографии 

Донской области стоит выделить работы В.А. Дронова, Р.В. Засухина,  

А.А. Зайцева.11 Н.А. Почешков впервые опубликовал обширный 

                                                                                                                                                                                                    
... канд. юрид. наук. Киев, 1996. 26 с.; Заруда Т.В. Внешнеполитическая деятельность 

правительства Украинской Державы. 1918 год: автореф. дис. ... канд. истор. наук. Киев, 

1995. 17 с.; Клименко-Мудрый В.С. Национально-демократическое движение в период 

Украинской Державы гетмана П. Скоропадского: автореф. дис. ... канд. истор. наук. Киев, 

1997. 24 с. и др. 
8 Федюшин О. Несостоявшаяся Украинская Держава. Планы германского Генерального 

Штаба по аннексии Юга России. 1917-1918. / пер. с англ. А.А. Игоревского. М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2014. 333 с.; Пученков А.С. Национальная политика генерала Деникина 

(весна 1918 – весна 1920 г.) 2-е изд., испр., доп. М.: Научно-политическая книга, 2016. 

399 с.; его же Украина и Крым в 1918 – начале 1919 года. Очерки политической истории. 

М., СПб., 2013. 351 с. 
9 Базанов С.Н. Социальные факторы трагедии русской армии в революционном 

процессе 1917 г. // Капитал революций: Монография. М.: КНОРУС, 2018. С. 454-461. 
10 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. Из истории Гражданской войны в 

Крыму. 2-е изд., испр. и доп. Симферополь: АнтиквА, 2008. 724 с.; Соколов Д.В. Таврида, 

обагренная кровью. Большевизация Крыма и Черноморского флота в марте 1917 – мае 

1918г. М.: Содружество «Посев», 2013. 271 с.; его же Без срока давности. Большевистский 

террор в Крыму в 1917-1921гг. М.: Изд-во МНЭПУ, 2015. 144 с.; его же «Железная метла 

метет чисто…». Советские чрезвычайные органы в процессе осуществления политики 

красного террора в Крыму в 1920-1921гг. М.: Содружество «Посев», 2017. 384 с.; Крым. 

Врангель. 1920 год.: сборник статей. М., 2006. 214 с. 
11 Дронов В.А. События Гражданской войны в Задонье. с. Дубовское, 2016. 121 с.; 

Почтенко О.В. Правовая культура сельского населения Дона и Кубани в годы 

гражданской войны (1917 - 1920 гг.): дис. …  канд. истор. наук. М., 2008. 217 с.; Зайцев 

А.А. Региональный политический процесс в условиях Гражданской войны 1917-1922гг.: на 

материалах Дона и Кубано-Черноморья. Краснодар: Традиция, 2009. 210 с.; Засухин Р.В. 
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историографический очерк событий на Кубани, а А.А. Черкасов заявил, что 

Кубань была «третьей силой» в Гражданской войне12. 

По-прежнему немного исследований по социально-экономическим 

отношениям и тенденциям развития белого Юга. Тем не менее издаются и 

переиздаются некоторые примечательные труды. Совместная работа  

А. Маркевича и М. Харрисона в совокупности представляет данные о 

национальном доходе России в 1913-1928 гг. В классической работе  

Л.Б. Кафенгауза показана динамика промышленного производства в России 

на протяжении последней трети XIX – 30-х гг. XX веков. В этом же 

направлении продолжает работать С.В. Карпенко, который проводит анализ 

социально-экономических отношений в разных губерниях Юга России13. 

Одной из наиболее сложных представляется проблематика 

региональной исторической демографии. Большое количество материалов 

неофициальной статистики, изданных в годы Гражданской войны, отчасти, 

опубликованы в прессе, но до конца не обработаны. Среди наиболее 

авторитетных работ следует выделить исследования Н.А. Араловец,  

С. Максудова, А. Вишневского, Е.М. Андреева и других14. 

Малоизученной является проблема функционирования финансовой 

системы и денежного обращения в годы войны на Юге России. В работах 

А.Г. Барабанова, М.В. Ходякова, Ю.Н. Седого рассмотрены вопросы эмиссии 

валют, инфляции и товарно-денежные отношения на Северном Кавказе, 

Украине, Кубани и восточном Причерноморье15.  

                                                                                                                                                                                                    
Гражданская война на Дону, Кубани и Ставрополье в 1918-1920 гг.: историко-

антропологический аспект: дис. ... канд. истор. наук. Армавир, 2010. 234 с. 
12 Почешков Н.А. Гражданская война на Кубани (1917-1921 гг.). Историографические 

проблемы. Майкоп: Адыгейский гос. ун-т, 2019. 98 с.; Петухов А.Ю. Гражданская война 

на Кубани 1917-1918 гг. М.: Вече, 2018. 255 с.; Переверзев А.Я. Кубань и добровольческая 

армия Корнилова - Деникина в гражданской войне. Воронеж: Истоки, 2012. 388 с. 
13 Маркевич А., Харрисон М. Первая мировая война, Гражданская война и 

восстановление: национальный доход России в 1913-1928 гг. / пер. с англ. Е. Артемовой. 

М.: Мысль, 2013. 109 с.; Вайнштейн А.Л. Народное богатство и народнохозяйственное 

накопление предреволюционной России. М., 1960. 483 с.; Литошенко Л.Н. Национальный 

доход СССР. М.: Финансиздат, 1925. 57 с.; Кафенгауз Л.Б. Эволюция промышленного 

производства России (последняя треть XIX — 30-е годы ХX века). М.: Эпифания, 1994. 

845 с.; Россия накануне великих потрясений: Социально-экономический атлас. 1906–1914 

/ отв. ред. В.В. Шелохаев. М.: Кучково поле, 2017. 668 с. 
14 Араловец Н.А. Городская семья в России 1897-1926гг. Историко-демографический 

аспект. М., 2003. 232 с.; Демографическая модернизация России: 1900-2000 / Под ред. А. 

Вишневского. М.: Новое издательство, 2006. 608 с.; Максудов С. Потери населения СССР. 

Benson: Chalidze Publications, 1989. 300 с.; Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. 

Население Советского Союза: 1922—1991 гг. М.: Наука, 1993. 139 с. 
15 Неманов Л.М. Финансовая политика Украины (7 ноября 1917 – 4 февраля 1919г.). М., 

1919. 212 с.; Барабанов А.Г. Денежное обращение и эмиссии на Северном Кавказе в 1917-

1920 гг.: дис… к.и.н. Майкоп, 1998. 237 с.; Седой Ю.Н. Денежное обращение России в 

1914-1924 годы: на материалах Дона, Кубани и Черноморья: дис.…к.и.н. Краснодар, 2007. 

247 с.; Ходяков М.В. Деньги революции и Гражданской войны: 1917–1920 годы. 3-е изд. 

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. 312 с. 
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Формируется и демографическое направление в историографии, но   

пока оно представлено лишь единичными работами М.В. Разиной, 

Г.Н. Борановой, Г.М. Ивановой и др.16  

В последние годы происходит систематизация сведений об отдельных 

проблемных вопросах Гражданской войны. В.И. Голдин написал наиболее 

полный труд по историографии Гражданской войны в России17. В 

двухтомном издании В.Ж. Цветкова под названием «Белое дело в России» 

исследованы идеологии и государственно-правовое строительство на 

территориях, не подконтрольных большевикам18. В работах А.В. Ганина 

комплексно рассматривается история офицерского корпуса в годы 

Гражданской войны в России. Автором подготовлен справочный сборник 

биографий офицерского корпуса, участвовавшего в конфликте19. В.Г. 

Хандорин провел сравнительное исследование и выявил отличительные 

черты белой власти на Юге и Востоке России. В 2020 г. отечественную 

историографию пополнил фундаментальный труд А.В. Ланника, 

посвященный германской оккупации регионов бывшей Российской империи 

в 1918 г.20 

Постепенно появляются материалы по истории городских сообществ в 

период конфликта. До выхода в 2018 г. книги С.Г. Сизова «Белая столица 

России» большинство работ о городах сводились к краеведческим 

исследованиям, которые не всегда оказывались доступными для 

                                                             
16 Разина М.В. Лагеря для военнопленных, организованные Добровольческой армией на 

Юге России // OSTKRAFT. История. Научное обозрение. 2020. №2-3 (14-15). С. 39-51; 

Боранова Г.Н. Лагерь смерти // Донской временник. Год 2009-й / Дон. гос. публ. б-ка. 

Ростов-на-Дону. 2008. Вып. 18. С. 84-86; Иванова Г.М., Удовенко И.В. Протогулаг. 

Большевистские концентрационные лагеря в годы Гражданской войны // Россия в годы 

Гражданской войны, 1917-1922г.: очерки истории и историографии / отв. ред. Д.Б. Павлов. 

М.; СПБ: Центр гуманитарных инициатив, 2018. С. 151-182.  
17 Голдин В.И. Интервенция и антибольшевистское движение на Русском Севере, 1918-

1920: монография. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. 200 с.; Голдин В.И. Армия в изгнании: 

страницы истории Рус. обще-воин. Союза. Мурманск: [Б. и.]; Архангельск: Солти, 2002 

299 с.; Голдин В.И. Гражданская война в России сквозь призму лет: историографические 

процессы: монография. Мурманск: МГГУ, 2012. 336 с. 
18 Цветков В.Ж. Белое дело в России: 1917-1919 гг. [Изд. 2-е, испр. и доп.]. М.: Яуза: 

Якорь, 2019. 1053 с.; его же Белое дело в России: 1920-1922 гг. [Изд. 2-е, испр. и доп.]. М.: 

Яуза: Якорь, 2019. 1056 с. 
19 Ганин А.В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917-

1922 гг.: Справочные материалы. М.: Русский путь, 2009. 894 с.; его же Последние дни 

генерала Селивачева: Неизвестные страницы Гражданской войны на Юге России. М.: 

Кучково поле, 2012. 320 с.; его же «Мозг армии» в период «Русской Смуты». М.: Русский 

путь, 2013. 880 с.; его же Русский офицерский корпус в годы Гражданской войны. 

Противостояние командных кадров. 1917-1922 гг. М.: Центрполиграф, 2019. 318 с. 
20 Хандорин В.Г. К вопросу об отличительных особенностях режимов А.В. Колчака и 

А.И. Деникина // Известия Лаборатории древних технологий (Иркутск). 2020. № 4. С. 204–

213; Ланник А.В. После Российской Империи: германская оккупация 1918 г. СПб.: 

Евразия, 2020. 528с. 

http://www.rp-net.ru/store/element.php?IBLOCK_ID=30&SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=6006
http://www.rp-net.ru/store/element.php?IBLOCK_ID=30&SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=6006
http://www.rp-net.ru/store/element.php?IBLOCK_ID=30&SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=6006
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исследователей21. Исследований столиц Юга России в годы Гражданской 

войны практически не проводилось22. Отдельные исследователи изучают 

локальные проблемы городских избирательных кампаний в 1917-1919гг.23 

В настоящее время происходит постепенное формирование 

урбанистического направления в историографии. Отдельные исследования в 

области теории городов в науке существовали уже с XIX – начала ХХ вв., 

однако лишь в ХХ в. они получили оформление в формате новых научных 

направлений. Среди них следует выделить новую локальную историю и 

урбанистику (urban studies)24.  

Таким образом, в научной литературе разработаны проблемы развития 

идеологии и государственно-правового строительства, а также военной 

истории Гражданской войны на Юге России 1918-1920 гг. Отмечается 

недостаток внимания исследователей к проблемам развития коммунального 

хозяйства, истории отдельных населенных пунктов, а также денежно-

финансовой системы антибольшевистских режимов. Систематического 

изучения требуют вопросы динамики демографических процессов. На наш 

взгляд, необходима систематизация в изучении динамики социально-

экономического развития на Юге России в годы Гражданской войны. 

Изучение городской политики антибольшевистских режимов во всех 

региональных центрах России времен конфликта представлено в 

историографии фрагментарно. Отметим, что данная тенденция является 

                                                             
21 Сизов С.Г. Белая столица России: повседневная жизнь Омска (июнь 1918 – ноябрь 

1919 гг.): монография. Омск: СибАДИ, 2018. 239 с. 
22 Машкевич С. Киев 1917–1920. Т. 1. Прощание с империей (март 1917 – январь 1918). 

Х.: Фолио, 2019. 461 с. 
23 Петровичева Е.М., Птицына Г.М. Поведение избирателей на выборах в волостные 

земства 1917 г. (на материалах Владимирской губернии) // Вестник Костромского 

государственного университета. Кострома, 2019.  № 1. С. 50−55; Чемакин А.А. Городские 

выборы на белом Юге России (осень – зима 1919 г.). // Российская история. 2023. № 1. С. 

104-133. 
24 Глейзер Э. Триумф города. Как величайшее изобретение делает нас богаче, умнее, 

экологичнее, здоровее и счастливее. / пер. с англ. И. Кушнаревой. М.: Изд-во Института 

Гайдара, 2014. 432 с.; Зукин Ш. Культуры городов / пер. с англ. Е. Герасимова, Т. 

Тимакова. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 419 с.; Зукин Ш. Обнаженный город. 

Смерть и жизнь аутентичных городских пространств. / пер. с англ. А. Лазарева и Н. 

Эдельмана; под науч. ред. В. Данилова. М.: Изд-во Института Гайдара, 2019. 353 с.; 

Микроурбанизм. Город в деталях. / сб. статей; под отв. ред. О. Бредниковой, О. 

Запорожец. 2-е изд. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 346 с.; Понимая город: 

коммуникация с пространством, временем и людьми: материалы XIX Международной 

школы по фольклористике и культурной антропологии / [сост. Н.С. Петрова, Н.Н. 

Рычкова]. М.: РГГУ, 2019. 151 с.; Ратти К., Клодел М. Город завтрашнего дня: Сенсоры, 

сети, хакеры и будущее городской жизни. / пер. с англ. Е. Бондал. М.: Изд-во Института 

Гайдара, 2018. 239 с.; Россман В. Столицы: их многообразие, закономерности развития и 

перемещения. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. 333 с., Сети города. Люди, 

технологии, власти: монография / [Оксана Запорожец, Екатерина Лапина-Кратасюк, Роб 

Китчин и др.]; под ред. Е. Лапиной-Кратасюк [и др.]; пер. с англ. К. Гусаровй [и др.]. М.: 

Новое литературное обозрение, 2021. 574 с., Блокланд Т. Сообщество как городская 

практика / пер. с англ. Н. Проценко. М.: Новое литературное обозрение, 2023. 232 с. и др. 
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характерной чертой историографии Гражданских войн и за рубежом. Тем не 

менее, в историографии гражданского конфликта в США в 1861 - 1865 гг. 

истории отдельных населенных пунктов, в т.ч. крупных городов, игравших 

роль столицы противоборствующего лагеря, представлены достаточно 

широко25. Таким образом, в рамках решения задачи по исследованию города 

и городской политики антибольшевистских режимов на Юге России 

выполнено настоящее исследование.  

Объектом диссертационного исследования являются уездные и 

губернские центры – города Юга России в условиях Гражданской войны, 

находившиеся под контролем Вооруженных сил Юга России (далее – 

ВСЮР). 

Предмет исследования – социально-экономические и общественно-

политические процессы на белом Юге России в условиях Гражданской 

войны и влияние данного конфликта на положение городских сообществ в 

1918-1920-е гг. 

Цель исследования – на основании материалов антисоветской 

периодической печати определить социально-экономические и общественно-

политические факторы и установить степень и характер их влияния на 

развитие городских сообществ, находившихся в системе белой 

государственности на Юге России в условиях Революции и Гражданской 

войны. 

Для достижения поставленной цели следует выполнить ряд задач:  

- Исследовать тенденции социально-экономического, демографического и 

общественно-политического развития Юга России в начале ХХ века до 

начала Гражданской войны на рубеже 1917/1918 гг.;  

- рассмотреть правовую базу политических режимов на предмет 

регулирования жизнедеятельности и управления городами на Юге России;  

-  определить направления городской политики войсковых правительств 

Кубани и Дона, региональных правительств Крыма и Украины, а также 

Добровольческой армии и ВСЮР;  

-  установить взаимосвязь   политических процессов   и политических 

режимов в городах Юга России с социально-экономическими условиями, 

общественно-политической и военной обстановкой на фронтах;  

-  определить влияние конкретных факторов социально-экономической 

среды на разные стороны жизни городского социума; 

-  исследовать жилищно-коммунальную сферу городов на Юге России, 

дать оценку состоянию развития городского хозяйства в условиях 

нарастающего социального кризиса и Гражданской войны. 

Территориальные рамки исследования включают в себя все 

территории областей, губерний и уездов Юга России, на которых 

действовали и устанавливалась система управления, выработанная 

                                                             
25 Emory M. Thomas. The Confederate State of Richmond: A Biography of the Capital. Baton 

Rouge: Louisiana State University, 1998; Ash, Stephen V. Rebel Richmond: Life and Death in 

the Confederate Capital. Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press, 2019 и др.  
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руководством Добровольческой армии и ВСЮР. В состав Юга России 

входили: Всевеликое войско Донское, Кубань, территория Украины, Крыма, 

Черноморской губернии, Ставрополья, а также южные губернии 

Центральной России (Воронежская, Курская, Орловская губернии). 

Хронологические рамки исследования охватывают период от начала 

1918 г., когда Добровольческая армия под руководством генерал-адъютанта 

М.В. Алексеева выступила в 1-й Кубанский («Ледяной») поход и 

сформировалось Белое движение, до ноября 1920 г., когда с территории 

Крыма были эвакуированы беженцы и войска Русской Армии генерала П.Н. 

Врангеля. 

Методологическая основа диссертации. Работа выполнена в 

соответствии с принципом историзма, в предметном поле социальной и 

локальной истории и связана с изучением генезиса городской политики 

Белого движения на Юге России в 1918-1920 гг.  

Анализ городской политики на южных окраинах России в условиях 

Гражданской войны 1917-1920 гг. представляется обоснованным в рамках 

теории постструктурализма. Один из ведущих исследователей этой области 

итальянский философ Дж. Агамбен утверждает, что для изучения 

гражданских войн необходимо формирование учения о них.  

Автор опирается на методологический подход французского 

исследователя Н. Лоро, изучившей гражданскую войну в городе Афины в V 

в. до н.э. как войну личного и общественного пространств26.  

Методы. Автором применен ряд общенаучных и специально-

исторических методов.  

Историко-сравнительный метод был применен для определения 

подходов и направлений реализации государственной политики в отношении 

городского сообщества в условиях господства различных политических 

режимов.  

Обращение к проблемно-аналитическому методу позволило выделить 

основные этапы взаимодействия государства и городской общественности на 

Юге России.  

Типологический метод дал возможность определить характер и 

глубину социально-политического кризиса времен Гражданской войны и, 

исходя из особенностей развития отдельных регионов, помог выявить 

направления городской политики в антибольшевистских режимах Юга 

России.  

При анализе общественно-политической публицистики и текстов 

выступлений был использован герменевтический метод. Он позволил 

установить основные риторические и политические акценты представителей 

власти и общественности, которые были ими использованы в публичной 

дискуссии на страницах органов периодической печати. 

                                                             
26 Агамбен Дж. Stasis. Гражданская война как политическая парадигма. Homo sacer, II, 2. / пер. с ит. СПб.: 

Владимир Даль, 2020. С. 6-35.  
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Процессы и события рассматриваются в их динамике, внутренней 

противоречивости, в широком контексте социально-политических, 

экономических, социокультурных условий. 

Новизна исследования диссертационного исследования заключается в 

следующем:  

1. Впервые в работе комплексно привлекается обширный корпус 

материалов антибольшевистской периодической печати (всего 192 печатных 

органа), с помощью которых выявлены основные тенденции развития 

населенных пунктов и городских социумов в условиях Гражданской войны. 

2. В контексте локальной истории доказана зависимость 

исследуемых социально-экономических процессов от локального 

(регионального) политического контекста, установлена взаимосвязь 

общественно-политических процессов в городских социумах с 

деятельностью руководства ВСЮР и сторонников антибольшевистского 

лагеря. 

3. Впервые представлена авторская классификация моделей 

антибольшевистских политических режимов на Юге России в контексте 

развития их отношений с органами местного самоуправления; освещены 

ранее неисследованные дискуссии о формировании и политике перемещения 

политических центров (столиц) антибольшевистских режимов в зависимости 

от военно-политической обстановки на фронтах.  

4. Впервые в историографии выявлены основные направления 

городской политики при различных политических режимах на Юге России и 

установлена их корреляция с экономическими, военными, демографическими 

условиями, сложившимися в регионе в 1918-1920 гг.  

5. Исследованы особенности развития режима «свободной 

торговли» на Черном море в 1919-1920 гг., позволившие проследить 

взаимозависимость торгово-экономических отношений на Юге России с 

рынком стран Черноморского бассейна и Эгейского моря; сформулирована 

авторская концепция «черноморского транзита» как особой зоны, 

использовавшейся как в экономическом, так и в общественно-политическом 

контексте. 

6. Реконструированы сферы общественной жизни населения 

городов Юга России, что позволило автору доказать зависимость социально-

экономических условий жизни населения от военно-политической 

обстановки; впервые исследована сфера жилищно-коммунального хозяйства, 

развития транспорта, а также прослежены тенденции развития систем 

здравоохранения и образования на локальном уровне. 

Источниковая база диссертация представлена различными видами 

исторических источников.  

Главным источником при проведении исследования является 

антибольшевистская государственная и частная периодическая печать, 

которая издавалась в 1918-1920 гг. в разных городах Юга России. Материалы 

выявлены в архивных и библиотечных хранилищах города Москвы – 

Научной библиотеке Государственного архива Российской Федерации 
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(ГАРФ), Отделе литературы Русского зарубежья и Отделе газет Российской 

государственной библиотеки (РГБ).  

В общей сложности для исследования были отобраны и 

проанализированы 192 периодических печатных органа. В общей сложности 

нам удалось обработать материал по 49 населенным пунктам Юга России (из 

них – 46 городов, 2 станицы, 1 село). Эвристическая ценность периодической 

печати заключается в возможности глубокого изучения информации 

локального значения, которая традиционно не находит отражениях в других 

видах исторических источников.  

Вторую группу источниковой базы составляют нормативно-

законодательные акты антибольшевистских правительств, действовавших на 

Юге России в 1918-1920 гг. (по материалам «Державного Вестника» 

(Украинская Держава), «Вольной Кубани» (Кубанское краевое 

правительство), «Донских Ведомостей» (Всевеликое войско Донское) и 

др.)27.  

Третью группу источников составляют делопроизводственные 

документы (докладные записки, приказы, протоколы, объявления, материалы 

допросов и др.), имеющие отношение к конкретному региону и губернии, 

которые контролировались антибольшевистскими режимами.  

Четвертую группу источников составляет публицистика, 

представленная в прессе населенных пунктов Юга России (статьи 

профессора В.Х. Даватца, воззвание А.И. Деникина «К народу Малороссии» 

и др.)28.  

Пятую группу источников составляют документы личного 

происхождения – воспоминания, дневники, авторами которых выступали 

крупные политические фигуры (А.И. Деникин, М.Г. Дроздовский, 

П.Б. Струве, В.В. Шульгин, В.В. Зеньковский и др.), представители 

генералитета и офицерства (А.А. фон Лампе, В.Е. Милоданович, 

В.А. Слюсаренко и др.), представители дворянства и интеллигенции 

(В.А. Оболенский, А.Д. Голицын, Н.М. Бубнов, В.М. Левитский,  

Е.А. Шульгина и др.), местные общественные деятели29. 

                                                             
27 Журналы заседаний Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными 

Силами на Юге России А.И. Деникине, сентябрь 1918-го – декабрь 1919 года. М.: 

РОССПЭН, 2008. 1002 с.; Тактический центр: документы и материалы / [сост. и авт. 

коммент.: Н. И. Канищева и др.]. М.: РОССПЭН, 2012. 757 с.; Дон в годы революции и 

Гражданской войны. 1917-1920: сборник документов в двух томах / [составители: Е. П. 

Лукьяшко и др.]. Ростов-на-Дону: Альтаир, 2017. Т. 1. 458 с.; Т. 2. 624 с. и др.  
28 Даватц В. Блуждающая столица. // Таврический голос (Симферополь). 1920. 3 (16) июля. 

№267 (417). С. 2; К народу Малороссии. // Киевлянин (Киев). 1919. 19 августа. №1. С. 1 и др.  
29 Деникин А.И. Очерки Русской Смуты [в 3 кн.]. / сост. С.В. Волков. М.: Айрис-пресс, 

2013; Скоропадский П.П. Воспоминания гетмана. М.: Вече, 2019. 383 с.; Врангель П.Н. 

Воспоминания. М.: Вече, 2016. 478 с.; Махно Н.И. Воспоминания. М.: Вече, 2017. 445 с.; 

Дроздовский М.Г. Дневник. М.: Вече, 2018. 270 с.; фон Лампе А.А. Мой дневник. 1919. 

Пути верных. М.: Вече, 2021. 464 с.; Февраль 1917 глазами очевидцев. / сост. С.В. Волков. 

М.: Айрис-пресс, 2017. 478 с.; Милоданович В.Е. Из Кисловодска в Кисловодск. / сост. 

А.А. Самцевича. М.: Содружество «Посев», 2020. 176 с.; Бубнов Н.М. Сквозь череду 
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Все перечисленные группы источников анализируются комплексно, во 

взаимосвязи друг с другом. Таким образом, источниковая база отличается 

репрезентативностью, что позволило всесторонне исследовать проблематику, 

решить поставленные цели и задачи.  

Положения, выносимые на защиту.  

1. В годы Гражданской войны в России в 1918-1920гг. городское 

население рассматривалось разными участниками Гражданской войны как 

социальная группа, чья поддержка могла гарантировать достижение скорой 

победы над противником. По этой причине различные антибольшевистские 

политические режимы на Юге России стремились достичь согласия с 

органами городского самоуправления. Отдельные политические режимы 

(как, например, Крымское краевое правительство, 1918 - 1919 гг.) создавали 

систему государственности, исходя из приоритета структур земско-

городского самоуправления. В этом случае городское население могло 

рассматриваться как источник легитимизации белой власти. 

2. Пытаясь найти опору среди городского населения, белая власть 

восстанавливала деятельность городского самоуправления (городские думы 

и управы), которое действовало в городе как часть общей системы 

государственной власти. Для обоснования идеи о единстве власти и общества 

деникинское правительство провело в 1919 г. городские выборы на 

основании нового избирательного закона. 

3. Городское население в годы Гражданской войны в России на 

белом Юге находилось в условиях тяжелого кризиса, что влияло на его 

аполитичность (за исключением отдельных крупных городов – Харькова, 

Ростова-на-Дону, Одессы, Киева). Взамен политических требований 

население городов выдвигало требования решения текущих социальных и 

экономических проблем. 

4. Политические симпатии жителей городов Юга России не были 

напрямую связаны с поддержкой идеологии антибольшевистского лагеря. 

Городское население, ставшее участником выборов в городские 

самоуправления летом-осенью 1919 года, демонстрировало поддержку курса 

белого движения как потенциальной возможности в скором времени 

завершить Гражданскую войну. Городское население не было единодушно и 

                                                                                                                                                                                                    
потерь: воспоминания / сост., подгот. текста, вступ. ст., примеч. и прилож. О.Б. Смирнов. 

М.: Русский путь, 2017. 504 с.; Зеньковский В.В. Пять месяцев у власти [Воспоминания]. 

М.: Издательский дом REGNUM, 2011. 648 с.; Гетман П.П. Скоропадский. Украина на 

переломе. 1918 год: Сборник документов. / отв. ред. О.К. Иванцова. М.: Политическая 

энциклопедия, 2014. 1087 с.; Барк П.Л. Воспоминания последнего министра финансов 

Российской империи. 1914–1917: в 2 т. / вступ. ст. и коммент. С. В. Куликова. М.: Кучково 

поле; Мегаполис, 2016. 492 с.; 547 с.; Слюсаренко В.А. На Мировой войне, в 

Добровольческой армии и эмиграции: Воспоминания. 1914–1921 / вступ. ст. и коммент. 

К.А. Залесского. М.: Кучково поле; Беркут, 2016. 574 с.; Штейфон Б.А. Кризис 

добровольчества. Бредовский поход. М.: Вече, 2017. 269 с.; Несвицкий А.А. Полтава в дни 

революции и в период смуты 1917-1922 гг.: Дневник. Полтава, 1995. 280 с.; 

Стародубов А.Ф. Записки очевидца (Дневник в 2-х книгах). Книга I. Днепропетровск: 

Gaudeamus, 2001. 250 с. и др.  
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монолитно в поддержке белого движения: интеллигенция поддерживала курс 

белого движения, городской обыватель отличался аполитичностью, 

городской пролетариат часто был против участия в выборах и поддержки 

руководства ВСЮР.     

5. Повседневные поведенческие практики горожан в годы 

Гражданской войны по сравнению с мирным временем претерпели 

существенную трансформацию. Наиболее незащищенными слоями 

населения стали жители городов. Городской социум оказался в ситуации 

всеобъемлющего кризиса: безработицы, нехватки элементарных жизненных 

благ, разрушения системы образования и медицинской помощи, что 

обусловило в поведенческих практиках горожан моделей автономного 

выживания, рассчитанного на собственные силы.    

Достоверность результатов исследования обеспечивается 

привлечением широкого круга источников и литературы, посвященной 

исследуемой проблеме, комплексным анализом антибольшевистской 

периодической печати, отражающей особенности развития городской 

политики на «белом» Юге России в 1918-1920 гг., а также комплексным 

использованием имеющихся научных принципов и методов исследования.  

Теоретическая значимость исследования. Сделанные в ходе 

исследования выводы следует считать вкладом в историографию социальной 

истории России ХХ века и социальной политики антибольшевистского 

лагеря в годы Гражданской войны.  Результаты исследования сфер жизни 

городских сообществ могут быть использованы при изучении социальной и 

городской политики России и СССР в первой четверти ХХ века.  

Предложена авторская концепция моделей социально-экономического 

развития городов Белого Юга России, позволяющая нюансировать политику 

антибольшевистских правительств в годы Гражданской войны. 

Практическая значимость исследования. Материалы и выводы 

диссертационного исследования могут быть полезны при подготовке 

учебных курсов по истории России ХХ века, а также специальных курсов по 

истории Великой российской революции 1917-1922 г. и Гражданской войны 

как ее составной части, новой локальной и новой социальной истории. 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты и 

выводы диссертационного исследования отражены в 3 публикациях в 

рецензируемых научных изданиях, включенных в Перечень ВАК и РУДН. 

Отдельные положения и выводы диссертации были представлены 

автором в рамках докладов на следующих научных конференциях: 

Международная научная конференция молодых ученых «Ключевские 

чтения» (Москва, 2020, 2022), Международная конференция молодых ученых 

и специалистов «Clio» (Москва, 2018, 2019, 2021), Декабрьские научные 

чтения (Москва, 2018).  

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 

введения, четырех глав и 18 параграфов, заключения, списка источников и 

литературы. 

 



16 

 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновываются актуальность, хронологические и 

территориальные рамки, определяются цель и задачи исследования, его 

объект и предмет, дается анализ степени научной разработанности, 

источниковой базы и методологической основы исследования. 

В первой главе «Юг России: регион и тенденции развития в начале 

ХХ века» рассматриваются географические особенности и тенденции 

развития Юга России. Исследуется понятие «Юг России» в историческом, 

территориальном и социально-экономическом контекстах. Определяются 

территориальные границы региона, национальный состав населения и 

инфраструктура. На основании ряда социально-экономических показателей 

представлена классификация городов Юга России.   

В первом параграфе «Определение понятия «Юг России» в 

историческом, территориальном и социально-экономическом контексте» 

понятие «Юг России» рассматривается в динамике социально-

экономического развития России и общественно-политической дискуссии 

русской интеллигенции на протяжении XIX – начала ХХ вв. Выделяется ряд 

этапов в эволюции понятия «Юг России», логическим завершением которого 

является дискуссия о содержании понятия в контексте соперничества с 

понятиями «Малороссия» и «Украина» во время Революции 1917 года и 

Гражданской войны.  

Во втором параграфе «Население: численность, структура, 

демографические и идентификационные процессы» рассматриваются 

демографические и идентификационные процессы национальных групп 

населения Юга России (украинцы, евреи, малороссы, армяне и другие). 

Определяется общая численность населения, его структура, особенности 

динамики в предвоенные годы, а также указываются проблемные вопросы 

становления групповой идентичности разных национальностей. 

В третьем параграфе «Инфраструктура: транспорт, торговля и 

промышленность» определяются основные инфраструктурные компоненты 

региона (транспорт, торговля и промышленность), которые сформировали 

единство всего Юга России в экономической сфере. Делается вывод, что 

инфраструктура получила широкое развитие с 1860-х гг., а к началу ХХ века 

Юг России представлял собой важный транспортно-логистический центр, 

участвующий во внутрироссийской и международной торговле.   

В параграфе «Города: статус, виды и внутренние процессы» 

определяются критерии для выделения разных категорий городов, которые 

были на Юге России в начале ХХ века. На основе полученных данных города 

разделены по категориям в зависимости от их численности, основного 

занятия населения, положения в правовой системе государства.  

Во второй главе «Южнорусские города в условиях существования 

различных региональных политических режимов 1917-1920 гг.» 
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рассматривается положение городского населения в годы Революции и 

Гражданской войны, когда на Юге России господствовали различные 

политические режимы. 

В первом параграфе «Город и городское самоуправление в период 

революционных событий 1917 года» рассматриваются основные тенденции в 

области городской политики Временного правительства, а также 

взаимоотношения между властью и городскими самоуправлениями. 

Отмечается особая роль городских выборов в организации новых органов 

местной власти, а также бюджетный дефицит городов, как фактор, влияющий 

на отношения власти и органов городских самоуправлений. 

Во втором параграфе «Положение южнорусских городов на Украине и 

в Крыму в 1918 – начале 1919 гг.» отмечаются особенности разных подходов 

к организации взаимоотношений между городским населением и властью в 

режимах Украинской Народной Республики, Украинской Державы, Первого 

и Второго Краевых правительств в Крыму. Отмечается, что лишь в 

управленческой модели Украинской Державы городские сообщества были 

лишены широкой автономии при решении насущных вопросов, в то время 

как при других режимах городские самоуправления, наоборот, наделялись 

дополнительными полномочиями, а в ряде случаев, и вовсе могли считаться 

источниками государственной власти на местах.  

В третьем параграфе «Город и городское самоуправление в казачьих 

областях Юга России» рассматриваются модели взаимоотношений между 

войсковыми правительствами и городским населением в казачьих областях 

Дона и Кубани. Делается вывод, что в казачьих государствах (Всевеликое 

войско Донское и Кубанская народная республика) городское население 

рассматривалось как необходимый элемент управленческой модели, не 

имевший широких полномочий, но обладавший большой важностью для 

экономического развития.  

В четвертом параграфе «Идеология и практика городского 

самоуправления в условиях повстанческого движения Н.И. Махно» 

рассматриваются подходы в отношении городского населения, которые 

предлагались повстанческим движением Н.И. Махно. В условиях войны 

повстанческое движение смогло предложить модель организации «вольного 

города», когда городское население должно было упорядочить свою жизнь, 

надеясь на собственные силы, но не успело осуществить ее на практике из-за 

активных событий на фронтах Гражданской войны.  

Третья глава «Особенности взаимодействия белой власти и 

городов на Юге России в 1918 - 1920 гг.» посвящена установлению 

управленческой модели, а также взаимоотношениям между властью и 

местным самоуправлением на территориях, подконтрольных 

Добровольческой армии и Вооруженных сил на Юге России. 

В первом параграфе «Политико-правовой статус городского 

управления и самоуправления» рассмотрены вопросы правового обеспечения 

деятельности городского самоуправления. Отмечается, что в рамках Особого 

Совещания при Главнокомандующем ВСЮР уделялось значительное 
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внимание организации и проведению политики в сфере обеспечения 

контроля над городскими сообществами для создания устойчивой системы 

управления подконтрольными территориями. 

Во втором параграфе «Городские центры южнорусской белой 

государственности» исследованы процессы складывания «столиц» Юга 

России в годы Гражданской войны. Уточняется, что за годы войны «белыми 

столицами» на Юге России являлись Новороссийск, Таганрог, Ростов-на-

Дону и Симферополь. Внимание уделено дискуссии о перемещении и 

использовании инфраструктуры столиц, в которой участвовали ведущие 

представители южнорусского общественно-политического дискурса.  

В третьем параграфе «Военная власть и гражданское самоуправление» 

рассматриваются взаимоотношения между военной властью и гражданским 

самоуправлением, которые складывались в белых городах в 1918-1920гг. 

Отмечается, что между военными властями и городским самоуправлением 

нередко происходили конфликты из-за разных моделей взаимоотношений 

военных и гражданских властей. В диссертации показано, что выявленные 

проблемные и конфликтные ситуации отражали противоречия военных 

властей и гражданского самоуправления и имели объективный характер. 

В четвертом параграфе «Политические мероприятия в городах Юга 

России.» раскрывается проблему влияния внутриполитических событий и 

идей в руководстве белого движения на политические процессы в городах 

Юга России. В «белых городах» проводились различные политические 

мероприятия: акции по сбору средств в поддержку вооруженных сил, 

агитационные кампании, городские выборы и др., направленные на 

установление единства между властью и городским сообществом для 

скорейшей победы над противником.  

В четвертой главе «Социально-экономическое положение городов 

белого Юга России в 1918-1920 гг.» рассматриваются бытовые аспекты 

социально-экономической жизни горожан, повседневные практики жителей 

белых городов Юга России в условиях Гражданской войны.  

В первом параграфе «Товарно-денежные отношения в городах белого 

Юга и их влияние на муниципальную экономику» рассматривается влияние  

социально-экономического кризиса  на городские экономики, отмечаются   

основные проблемные области социально-экономической сферы: рост 

инфляции и цен на товары народного потребления, спекуляция, степень 

обеспеченности   населения продуктами питания и др. Изучение динамики 

городских бюджетов показало, что  ситуация хронического дефицита 

побуждала органы местного самоуправления искать различные инструменты 

и  средства в целях ее преодоления.  

Второй параграф «Специфика жилищно-коммунального сектора» 

посвящен состоянию жилищно-коммунального хозяйства городов. 

Отмечались разные кризисные процессы: уплотнение населения, нехватка 

топлива, критическое состояние домовладений, конфликты между 

домовладельцами и квартиронанимателями.  
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В третьем параграфе «Кризис системы здравоохранения, проблемы 

городского благоустройства» рассматриваются вопросы здравоохранения в 

связи с развитием городского социума. В «белых городах» свирепствовали 

эпидемии, что в условиях системы здравоохранения и отсутствия должной 

медицинской помощи негативно влияло на способность властей бороться с 

инфекционными заболеваниями. Кризисные процессы усугублялись 

нехваткой средств в городских бюджетах. Города оказались загрязнены, а 

самоуправления оказались не в состоянии решать санитарные проблемы, что 

приводило к распространению инфекций и обеднению городской культуры. 

В четвертом параграфе «Состояние городского транспорта» 

рассматривается городская транспортная инфраструктура 

(железнодорожный, речной, морской, дорожный транспорт), находившаяся в 

состоянии кризиса. Нехватка необходимых ресурсов, периодически 

возникавшие конфликты между представителями органов самоуправления и 

участниками транспортного движения усугубляли кризисные процессы. 

В пятом параграфе «Кризис системы образования» прослеживается 

нарастание кризисных явлений в образовательной сфере городов. Дефицит 

бюджета, нехватка помещений и ситуация «книжного голода» 

препятствовали организации полноценного учебного процесса. Условия 

выживания побуждали учителей прибегать к частной преподавательской 

практике.  Коллапс системы городского образования усиливался в связи с 

передачей помещений учебных заведений под нужды военных и санитарных 

организаций. 

В шестом параграфе «Миграционные изменения в среде городского 

населения. «Беженский вопрос» выявлены модели миграции населения: 

Первая модель - миграция из городов в сельские местности, обусловленная 

бегством от мобилизации. Вторая модель - из городов в города с целью 

эвакуации из опасных регионов. «Беженский вопрос» значительно влиял на 

разные сферы городского хозяйства, заставляя органы самоуправления 

решать его в условиях общего кризиса, усугубленного уплотнением 

городских помещений и распространением заболеваний. 

В Заключении содержатся основные выводы по проделанной работе. 

В начале ХХ века Юг России (Юго-Западный и Юго-Восточный края, а 

также территория Причерноморской полосы от Одессы до Сочи) представлял 

собой неоднородный регион. Являясь транзитной зоной для торговли с 

западными странами, регион оказался пронизан широкой системой 

транспортных путей. Многообразие населения, национальная 

неоднородность Юга России, а также активизация автономистских 

настроений среди местных национальных групп (донские казаки, украинцы, 

крымские татары, евреи) привели к обострению межнациональных 

отношений в регионе.  

Приход к власти большевиков в октябре 1917 года привел к 

отторжению территорий Юга России от правительственных центров. В 

первые месяцы города оказались в условиях экономической и 

информационной блокады, сопровождавшейся разрывом транспортного 
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сообщения с окружающими территориями. За годы Гражданской войны на 

территории Юга России сформировалось несколько моделей управления 

городами и де-факто независимыми территориями. В Украинской народной 

республике система управления формировалась в логике противопоставления 

требований центральных министерств и требованием расширения 

полномочий самоуправления, компетенции которого хотели сделать по 

возможности более широкими.  

В модели Крымского краевого правительства 1918-1919 гг. члены 

городского самоуправления обладали столь широким объемом полномочий, 

что съезды земско-городских деятелей могли выносить «вотум доверия» 

деятельности правительства. Добровольческая модель управления была 

наиболее близкой к казачьей и в то же время старалась повторять 

дореволюционный стиль управления. Городские самоуправления 

восстанавливались, однако, степень их самостоятельности была небольшой. 

Главной сферой компетенции городских деятелей являлась работа по 

руководству городским хозяйством.  

Повстанческая модель «вольного города» (Н. Махно) представляла из 

себя модель самоуправления, при которой горожане сами брали на себя 

ответственность за восстановление городского хозяйства в условиях разрухи. 

Однако на практике эта модель практически не реализовывалась. В 

населенных пунктах устанавливался половинчатый административный 

контроль с элементами упорядочения городской жизни, наложением на 

население «контрибуций» и налогов. 

Наше предположение о том, что политические процессы в городах Юга 

России зависели от социально-экономических условий, общественно-

политической и военной обстановки подтвердилось лишь отчасти. 

Политические процессы в городах Юга России отличались в зависимости от 

близости к линии фронта (в прифронтовой полосе и тыловых городах 

социально-политические мероприятия отличались как масштабом 

участников, так и подходом к их организации).  

Крупным политическим мероприятием на Юге России стали городские 

выборы. За период 1918-1920 гг. прошли три цикла выборов. Первый цикл –

лето 1918 – весна 1919 гг. – выборы в Крыму и несостоявшиеся выборы в 

городских думах Всевеликого Войска Донского. Это были самостоятельные 

попытки национальных образований провести выборы на основе 

собственного избирательного законодательства. Если на настроения 

крымских избирателей существенно влияли интересы местных 

национальных общин и активная политическая пропаганда, то на настроения 

донских избирателей влияла ситуация на фронте, критическая близость 

которого привела к отмене муниципальных кампаний.  

Городские выборы в «белых городах» состоялись во время второго 

избирательного цикла (лето-осень 1919 г.). На настроения горожан во время 

этих выборов влияли бытовые и хозяйственные проблемы поселений. 

Конфликты между домовладельцами и квартиронанимателями, которые 

занимали разное положение в политическом спектре, общий развал 
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городских хозяйств и отсутствие единства тыла перед каждодневными 

бытовыми испытаниями определяли характер избирательных кампаний. 

Отдельные случаи политизации выборов (в Одессе, Киеве и Харькове) в этом 

случае были скорее исключением, нежели правилом, потому что общая 

правительственная идея предполагала демонстрацию единства тыла и его 

сплоченность, что из-за столкновения интересов разных группировок 

продемонстрировать не удалось. Третий цикл выборов (осень 1920 г.) 

затронул поселения и волости и был направлен на поддержку 

правительственного курса генерала П.Н. Врангеля. 

Отличались и политические процессы в городах прифронтовой полосы 

и тыла. В тыловых поселениях были характерны собрания представителей 

политических партий и групп, проведение муниципальных выборов, 

активная агитация и политическая работа разных общественно-политических 

групп и объединений, в которой немалую роль играли местные журналисты и 

общественные деятели (интеллигенция и профессура), публиковавшиеся в 

ведущих периодических изданиях. Для городов прифронтовой полосы были 

характерны политические мероприятия демонстрационного характера. В 

таких населенных пунктах с особым размахом проводили военные парады. 

Публичными являлись мемориальные мероприятия в честь погибших 

«защитников Родины от большевизма». Городское население было 

потребителем политической пропаганды, направленной на формирование 

положительного облика «защитника Родины» со стороны 

антибольшевистских властей.  

Политическая сторона жизни городов резко контрастировала с 

реалиями повседневной жизни горожан Юга России. Несмотря на 

декларацию принципа «свободной торговли», который позволял 

предпринимателям осуществлять широкую торговлю с другими поселениями 

и заграницей, этот принцип приводил к существенным экономическим 

перегибам.  

Городские сообщества в годы Гражданской войны на Юге России 

переживали тяжелейший этап своего развития. Однако кризис городского 

самоуправления, на наш взгляд, следует рассматривать в противоречивом 

единстве, он имел как негативный, так и позитивный смысл. Города 

переживали кризис, но городские сообщества искали возможности и средства 

для его преодоления собственными силами.  

Жители городов – как губернских, так и уездных – были электоратом 

власти и ее социальной опорой. И так было не только в тылу ВСЮР. Это 

подтверждает выявленные нами разные модели окраинных режимов, которые 

рассматривали городское население не только как пассивного, но активного 

участника процесса государственного строительства. В отдельных случаях 

(Крымское краевое правительство) политически активное городское 

население рассматривалось источником государственной власти. Это, в 

конечном счете, говорит о том, что города становились объектами 

модернизационных процессов и режимы были вынуждены считаться с 
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произошедшими за годы войн изменениями. Их наследие впоследствии 

восприняла советская модель государственности.  
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ЧЕРЕМУХИН Вячеслав Владиславович 

Особенности общественно-политических и социально-экономических 

процессов в городах белого юга России в 1918-1920 гг.  

(по материалам антибольшевистской периодической печати) 

В диссертации на материалах антибольшевистской прессы 

анализируются процессы развития городских сообществ, находившихся на 

территориях Юга России, в первую очередь, под контролем Вооруженных 

сил на Юге России (ВСЮР) в 1918-1920 гг. Выявлены особенности 

взаимоотношений политических режимов и городских самоуправлений, 

социально-экономические процессы и их влияние на развитие городских 

хозяев, охарактеризованы сферы общественной жизни в условиях кризиса 

Гражданской войны (экономика, жилищно-коммунальное хозяйство 

политика, здравоохранение, образование, беженский вопрос). 

 

CHEREMUKHIN Viacheslaw Vladislavovich 

Features of socio-political and socio-economic processes in the cities of the 

White South of Russia in 1918-1920.  

(according to the materials of the anti-Bolshevik periodical press) 

Based on materials from the anti-Bolshevik press, the dissertation analyzes 

the processes of development of urban communities located in the territories of the 

South of Russia, primarily under the control of the Armed Forces in the South of 

Russia (AFSUR) in 1918-1920. The features of the relationship between political 

regimes and city governments, socio-economic processes and their influence on the 

development of city owners are revealed, the spheres of public life in the 

conditions of the crisis of the Civil War (economics, housing and communal 

services policy, health care, education, the refugee issue) are characterized. 
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