
Под таким же пазпаппем он был издан и «идо дистоики, три {Экзем
пляра которой находится и музейном собрании.■*

Листовка вышла из печати примерно в середине ноябри 1017 г. 
и имела огромный для того времени тираж — 300 тыс. экземпляров.** 

Это издание представляет последнее из ироизнедепий В. И. Ле
нина. вышедшее в виде листовки и 1017 г. В последующие годы 
в условиях развернувшейся гражданской войны и иностранной 
воегптой интервенции выпуск листовок с ленинскими работами к а к  
в центре, так  и на местах принял массовый характер.®7

Листовки с работами В. И, Ленина, хранящиеся и Государствен
ном музее Великой Октябрьской социалистической революции, 
имеют большое значение для изучения идеГпю-тсорстичсского на 
следил вождя г. период подготовки Великого Октября и в первые 
месяцы Советской власти, являются еще одним ярким подтвержде
нием подлинно массового распространении ленинских идей среди 
самых широких слоев трудящихся России. В ряде случаев изуче
ние листовочных публикаций позволяет также внести дополнения 
в перечень видов печатных изданий произведении В. И. Ленина
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Однако на протяжении 3 0 —GO-x гг .  в советской псторнографии 
лагерь контрреволюции характеризовался в самой общей форме, 
что не позволяло сопоставлять противоборствовавшие стороны 
и обоспопоппо судить о факторах, обеспечивших превосходство 
Советского государства иад силами внутренней и внешпей контр
революции. В 70-х гг . утвердилась тенденция к болоо конкретному 
н глубокому изучению враждебного лагеря , в том числе и вранге
левской военной диктатуры. Исследователями раскрыта классово- 
политическая сущность врангелевского режима, основы его виу- 
треппей п виешпей политики, закономерности ого кр аха .2 Но даль
нейшее ив учение гормоллен узостью псточниковой базы: уж е  
использовавшиеся пеоднократно источники — немногочисленные тро
фейные д о к у м е н т ,  мемуарная литература, белая пресса — не 
дают полпого представления о стаиоплешш, разложении и крахе  
ирангслевщниы.

Однопременпо повысился интерес к  истории виутрееней контр
революции в России и у  буржуазных исследователей, стремящихся 
доказать «случайность» поражения белогвардейских режимов и 
победы Советского государства в гражданской войне. Д л я  придания 
споим антинаучным концепциям большей убедительности совето
логи широко используют вывезенные из России документы бело
гвардейского происхождении, в частности личный архнп генерала 
П. Н. Врангеля, хранящийся в библиотеке Гу воровского института 
войны, революции и мира (США). Тенденциозпо отбирия н искаж ая  
документы, они фальсифицируют историю врангелевского режима, 
пытаются создать ложное представление о «демократизме» его вну
тренней политики в «патриотизме» внешней, о поддержке режима 
населением занятых областей, отсутствии классовой борьбы тр у 
дящихся по врангелевском тылу.3

В целях всестороннего изучения лагеря контрреволюции и 
аргумептироппттпиго разоблачения фальсификаций советологов пред
ставляется исключительно перспективным использование разведы
вательных сводок штабов Краской Армии, хранящихся в Централь
ном государственном архиве Красной Армии (ЦГАСА).

Разведсводки уж е  в 20-х гг. привлекали внимание советских 
исследователей враигелевщипы. Ιίο они до сих пор использовались 
преимущественно для выяснения численности, состава и организации 
сухопутных и военно-морских сил Врангеля, описания оборони
тельных укреплений белых к Северной Таврии и Крыму.4 Военные

Позняков К . Л . Красный тыл — фронту : Деятельность Коммунистиче
ской партии по укреплению тыла Краевой Армии п период разгроми щчшгелеи- 
шнии : (на материалах Украины). Харьков, 19GS; Иоффе Г. Н. Крах россий
ской монархической контрреволюции. М., 1977.

’  B rinkley G. Л .  The Volunteer Лгшу und allied intervention in South Bus- 
•in, 191? 1921. Notre Dai no (Indiana). 19GG; Kcjuz P . Civil W ar in South Htis- 
: iu ,  1 9 1 9 - 1 9 2 0 :  The defeat of the Whites. Berkeley (California) etc.. 1977; 
Росс U . Врангель в Крыму. Франкфурт-на-Майне, 1982.

4 Грпщдаиекая иойпп : Боевые действия на морях, речных в озорных си
стемах. Л . .  1925. 'Г. I l l ;  Голубее А . Борьба Красной Армии па Крымском 
фронте// Разгром Врангеля, 1920. М., 1930. С. 55  -  99; /Годов-» //. С. Разгром
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историки считали, что разведка Красной Армии при оценке сил 
и il lation Врангели допустила ряд серьезных просчетом, яинптпхен 
следствием неверного анализа разводы нательных данных и несвое
временной их передачи из-за слабости средств связи . Вмосте с тем 
они высоко оцениплли достоверность разведывательной инфор
мации.4 *1 ·  Г ГТТ i V ^  Ц

Исходным моментом и сточи into г.здчес кого анализа разведсводок 
является  вопрос о задачах, организации и методах деятельности 
разведки Красной Армии в годы гражданской nofima. liecnoü 1020 г. 
в военно-научном журнале РККА «Военное дело» была онублнко- 
еапа серия статей, написанных группой работников разведотдела 
Полевого штаба РВСР. Авторы подробно рассмотрели структуру 
и функции разведорганов, отмстили организационные несовер
шенства и недостатки в их работе, предложили ряд мер для повыше
ния эффективности работы военной разведки.'1

В гражданской войне, когда прочный в социально-экономиче
ском и по лиги ко-мор а льном отношении тыл определил успех дои 
тпующой армии на фронте, изучение тыла противника при помощи 

разведки приобрело исключительное значение. Разведкой Красной 
Армии изучались практически все стороны жизни тыла белогвар
дейцев и ипторпентов: состояние сельского хозяйства, промышлен
ности, транспорта, финансов, торговли и продовольственного дола, 
материальное и политики-upановое положение всех слоев населения, 
их политические настроения и социальная активность, проведение 
мобилизаций и реквизиций, формирование, пополнение и снабжение 
войск, политическая, военная и материальная помощь белым со 
стороны империалистических доржии, взаимоотношения между раз
личными силами внутренней и внешней контрреволюции. Ike  эти 
факторы решающим образом влипли на боеспособность вооруженных 
сил противника, поэтому без ιιχ изучении разведкой невозможно 
было правильно осуществлять стратегическое планирование н опе
ративное руководство.7

Тыл противника изучался при помощи войсковой разведки, 
опроса пленных и перебежчиков, агентурной разведки, изучения 
трофейных документов и газет, а такж е  технических средств — 
авиации и иеленгаториых станций радиотелеграфа.6

Руководство видами разведки было рассредоточено: войсковая, 
агентурная, авиационная и радиоразведка подчинялись соответ
ствующим воинским начальникам. На уровне полкой—бригад— 
дивизий начальники разведорганов не являлись непосредственными

Врангели . 3-е изд., licitp. и норераб. М., 19 5 5 ; Л и м п т ·  //. II 11*20 год ил Ч ер
ном морс : Воснпп морские силы и рпяпюмг В рангели . М., 1058.

1 UofiomMxi П . C . K u r  ром Вриптс.ш . ( , .  5 7 , 300  3 0 - . М ипотив  //. II. 1020 год 
ил Черном море. С . 120, 12'., 120, 209—210 , 3 3 « .

■ Некоторые педочым н органниацнн рцзиедыштмыюн службы и Красной 
Армии // Военное дело. 1920. Λ* 5. С. 142 144; Спецвллвляцин рлтодмпп- 
гелыюА службы// Там же. «№ 8. С. 237—243. к др.

: Пикоторие недочеты и организации равведыватолыюй службы в Краснов 
Армии.  С. 142.

• Тдм же. С. 142. 144.
5 Вс помогли я I U I U O  исторические дкечшижим. т. XX



руководителями этих средств разводки и занимались лишь аиз.ш 
-ом и систематизацией получаемой информации. Поэтому различные 
пенья разведки действовали разобщенно, поступление сведений 

иередко носило бессистемный, случайный характер ,* В развед
органах ощущалась острая нехватка специалистов. Лишь и uira6.iv 
армии, фронтов и Полевом нппбе РВСР работали бывшие Офицеры, 
окончившие Академию Генерального штаба н имевшие необходимые 
профессионалы!мо навыки по организации разводки, обработке 
п анализу разводы нательной информации.10

Недостатки организации и нехватки квалифицированных кадров, 
таким образом, затрудняли проведение широкомасштабных и цело 
направленных раз веды нательных операций с использованием всех 
средств разведки. Отсюда же проистекали и ошибки ирн анализ» 
разведывательной информации, и несвоевременность точил го 
выяснения тех или иных вопросов, касающихся противника.

В ходе военных действий, когда от разведки требовалось свое
временно и точно ориентировать командный состав и обстановке 
у  пропншнка, эти недостатки и слабости обычно пели к пагубным 
последствиям. Однако сейчас они потеряли свое значение. Совре
менный историк находится в более «выгодном» положении, чем 
командир Красной Армии периода гражданской войны, поскольку 
у него есть возможность обстоятельно изучить всю совокупность 
фактов, добытых разведкой, рассмотреть длительный процесс их 
накопления и анализа. Болес того, то обстоятельство, что работники 
разведорганов и мовьшей степени занимались руководство« раз 
падкой, а в большей проверкой, анализом и систематизацией 
поступавшей из различных источников разведывательной информа
ции, облегчает задачу исследователя. По существу значительную 
долю работы но анализу разведи нательной информации на предмет 
ее полноты и достоверности уж е провели работники разведорганов.

Чтобы убедиться в этом, необходимо рассмотреть вопросы про
исхождения и содержании разведсводок основного вида доку
ментации, рождавшейся в разведорганах Красной Армии.

Ближайший тыл врангелевцев «освещался» полковыми командами 
пеших и коииых разведчиков. Собранная ими информация обра
батывалась заведующим разведкой штаба полка и дополнялась 
сведениями, полученным» путем опроса местного населения осво
божденной территории, пленных офицеров, казаков н солдат, пере
шедших линию фронта рабочих и крестьян, нерсбожчикон от про
тивника и возвратившихся из плена красноармейцев, а такж е в ре
зультате изучения захваченных документов и газет противника 
Вся информации и собранные материалы передавались в разводы 
нательное отделение штаба дивизии, где после изучения и сверки 
данных, полученных от всех полков и бригад, составлялись еж е
дневные, сженедолышо и двухнедельные разведсводки для командо-

v Там же; Сшчшалвзлцпм рпздодмвателмюй службы. С. 237 — 238, 241.  
10 Пскоюрми недочеты и орглнм.миии рнлиедыиателмтй службы и К р и то м  

Армии. С. 143.



пенни дивизии и ишисстонщих разведорган»л, it т акж е  для нпабов 
соседних дивизий.11

Агентурной раз иод кон ведали регистрационные отделения штабов 
дивизий. Проникая и глубокий тыл белых, агенты доставляли пли 
передавили черев связных все услыша мимо к увиденное обычно 
в форме незашифрованных донесений, а такж е  газеты и документы. 
Вся поступавшая в регттрацнош ш е ыделения агентурная инфор
мация перепроверялась, сопоставлялась с допивши войсковой раз
ведки и системагпзнровалагь. Па ее основе составлялись агентурные 
I водки, порода па ппшосн затем п разведывательные отделения и 
включавшиеся в общие период внес κι е разведсводки.1 J

Войсковые разводчики и агенты, крат по времен по работавшие 
и граждане кой среде, пользовались преимущественно визуальными 
иаб лодеинямп и слухами. Их донесения. со\рапившиеся в виде 
рукописных рапортов или машинописных копий, оспощпгот чис
ленность η вооружешго врангелевских войск, хозяйственную раз
руху  п белом тылу, положение и политические настроения населения 
Гнпрли и его взаимоотношения с врангелевцами.

Солдаты и казаки , пленные и перебежчики, давали сведения 
численности и вооружении, исполнении и снабжении войск, про 

вди.тнднстскон работе в армии, пастроешшх личного состава. Ин 
формация рядовых солдат и казаков обычно была ограничена пре
делами частей, в которых они служили. При их допросе заполнились 
опросные листы, представляющие собой типпгрпфекио или машино
писные бланки, содержащие от 20 до 30 вопросов, касающихся 
биографии опрашиваемого, его части, обстановка в тылу.

Пленные иршнедевекпе офицеры обычно диполи показания не 
•разу, а лишь убедившись, чти их вопреки белой пропаганде не 

собираются расстреливать. Поскольку в плен, к ак  правило, иопа- 
h i . ii  и строевые офицеры, их информация по содержанию совпадала 

с: информацией, полученной от солдат, однако рамки ее расширились 
до пределов прифронтовой полосы, а изредка π глубокого тыла. 
Показания офицеров сохранились п виде машинописных протоколов 
опросов и выдержек на них.

Перешедшие линию фронта рабочие и крестьяне, опрашиваемые 
•кители освобожденной местности давали подробные сведения о про
ведении врангелевцами мобилизаций к реквизиции, выполнении 
повинностей. репрессиях белых, построениях населения, борьбе 
грудящихся против врангелевцев. Их сообщения фиксировались 
в произвольной форме и сохранились в машинописном виде.

Из врангелевских газет, отличавшихся даже на фоне других 
бел о гвардейских изданий исключительным лицемерием и лжи
востью, как  правило, отбирались сообщения об экономическом 
положенин тыла, о взаимоотношениях врангелевского правитель
ства с иностранными государствами, о материальной помощи Ан
танты, а также публиковавшиеся приказы Врангеля, статьи, ни

"  Ц Г Л С А , ф. 1407 .  ЦП. I ,  л .  5 0 7 , л .  74 - 7 8 .
13 Таи же. ф. 013, on. I. л. SÜß, л. 2; ф. 1407, on. 1. д. 5о7. 74.
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тор пью и выступления членов «Южно-Русского правительства» п 
лидеров политических организаций. Эти последние материалы 
особенно интересны с точки прения освещения идеологии «белого 
дела», теоретически* основ внутренней и внешней политики монар 
хнчсской контрреволюции во врангелевский период, когда она 
встунила а полосу глубокого кризиса.

И. И. Ленин, отмечая лживость и клеветнический характер 
белогвардейских газет, тем не менее считал их ценным источником 
информации о положении в лагере внутренней и внешней контр
революции. Он широко использовал их для  раскрытии антинародной 
сущности политики контрреволюции, дли разоблачения грязных 
методов антибольшевистской пропаганды.13 Газета «Правда» под 
рубрикой «В белогвардейском стане» периодически перепечатывала 
и комментировала сообщения врангелевских и белоэмигрантских 
газет, в которых откровенно раскрывались роста ораторе к но за
мыслы врангелевской верхушки, помощь белым со сторопы Антанты, 
развал врангелевского тыла.11

Подавляющее большинство маторпялоη белогвардейской прессы, 
доставленной разведкой, доптло до нас в виде цитат, включенных 
в разведсводки. 11 лишь незначительное меньшинство — в виде 
газет и вырезок. Особая ценность материалов белой печати, вклю
ченных в разведсводки, определяется тем, что многие издания, из 
которых они взяты, до наших дней не сохранились.

Наиболее нолиыо сведения но широкому к р у гу  вопросов д а  ап л и 
офицеры-перобенечикн, сознательно порвавшие с контрреволюцией, 
захваченные враигелевекпе агенты, обычно широко информиро
ванные, п агенты военной разведки Красной Армии, длительное 
время работавшие в воепных и гражданских учреждениях против
ника. Их показания и донесения вместе с трофейными документами 
всесторонне освещают структуру  и деятельность поенного и граж 
данского аппарата в р а н г е л е в щ и н ы ,  замысел и реализацию 
поенных π соцнпльпо-акономпческих мероприятий, пополнение и снаб
жение армии, вооружение, социальный состав и полнтико-мораль- 
пое состояние войск, внутри политическую обстановку, внешне
политические и экономические связи с империалистическими дер
ж а  памп, борьбу трудящихся масс против врангелевцев.

Показании перебежчиков В. И. Ленин считал вполне досто
верными как  с фактической стороны, так и с точки зрении обосно
вания мотивов их разрыва с контрреволюционным лагерем. Х ар ак 
теризуя в октябре НПО г. распад соцняльпой базы колчаковщины 
и полнтнко-морллыкк? разложение колчаковской армии, В. М. Л е 
нив ссылался на сведения, полученные от перебежчиков: «Десягкн 
белогвардейских офицеров н казаков, перебежчиков от Колчака, 
говорили, что они убедились, что Колчак продает Россию оптом

и  Женин К. //. Поли. собр. соч. Т. 39. С. 139—145, 200; т. 40. С. 17. Г>», 
2 0 7 - 2 0 8 ;  т. 42. С. 305—ЗСС.

1* Пройди- 1920. 1 1  июля, б а в г у с т ,  25 августа и др.
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и в розницу, и, даже* но разделяя большевистских взглядов, пере
ходили нп сторопу Красной Армии».15

Сведения о противнике, полученные при помощи авиации н радно- 
полепготорных станций, в конце гражданской войны занимали 
скромное место в потоке риз воды нательной информации.10 Авиация, 
как  правило, нечасто выполняла специальные разведывательные 
Полеты. Командование авиаотрядов периодически сообщало в раз
ведорганы о зафиксированных нилотами перемещениях и примерной 
численности врангелевских войск на суше и кораблей η море, о строи
тельство оборонительных сооружений. Пеленгаторныо станции чер
пали из передач врангелевских стационарных н передпижпых радио
телеграфных станций сведения двоякого рода: во-первых, воззвания, 
приказы и официальные сообщения, передававшиеся Севастополь
ской станцией при главном штабе для держав Антанты, и, во-вто
рых, оперативные приказы, сводки н донесения, переда па вшиеся 
в зашифрованном виде станциями при штабах армий, корпусов 
и дивизий. Перехваченные радиограммы противника сохранились 
в виде телеграфных лент и машинописных копий. 13 тексте встре
чаются пропуски, вызванные как  помехами при перехвате н приеме, 
т ак  и трудностями расшифровки.

Так иго внимательно, к а к  за печатью белогвардейских режимов 
н иностранных государств, П. II. Ленин следил за сообщениями 
пх радиотелеграфных станций. Характеризуя кризис пттутри анти
советского блока из стран Антанты, белопанской Польши и вран
гелевского режима, возникший в связи с заключением в Ригс 12 ок
тября J920 г .  перемирия между РСФСР н Польшей. LI. И. Лопни 
ссылался на перехваченные радиотелеграммы. «П теперь, когда 
к нам попадают радио Врангеля или лги радии из Парижа с фран
цузскими правительственными сообщениями, — говорил он. — то 
мы видим, что Врангель и Франции скрежещут зубами, потому чго 
они понимают, что ото за мир, который сейчас заключен нами с Поль
шей, хотя они и уверяют, что ото но мир. что Польша не может его 
подписать».17

Уже при составлеипи ежедневных разведсводок, при отборе 
сведений для включения в них в штабах дивизий проводился кропот
ливый диализ разведывательпой нпформацни нп предмет ее досто
верности и полноты. Сопоставляя данные, полученные из разных 
псточпикоа, сверяя  их с уж е имевшимися сведениями, работники 
разведорганов выбирали наиболее существенные и достоверные. 
Как ирлпило, они отдавали предпочтение фактам, сообщенным 
лицами, которыо являлись непосредственными их свидетелями или 
получили информацию п mix из падежного источника (из документа 
или от информированного лица).

Еженедельные и двухнедельные разведсводки, составленные 
в штабах дивизий, несут в еобе информацию еще большей степени 
достоверности, а такж е  содержат элементы анализа этой ииформа

1# Ленин Н. II. Поли. собр. соч. 'Г. 39. С 244.
1и Сшишп.ш.шцин 1жан1\1 ы|»итрлын»й службы. С. 239—241.

Ленин II. II. Поли. собр. соч. Т. 41. С. 351 352.
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цин. При их составлении выделялись самые сущоствотше и досто- 
ворныи фиаты, не подтвердившиеся за неделю или дпе сомнительные 
Сведения опускались, подтвердившиеся уточнялись. Перечисление 
разведданных сопровождалось обзором или анализом действии 
противника и« участке дивизии и положения п ого тылу. К сожа
лению, еженедельные и двухнедельные разведсводки регулярно 
'оставлялись далопо не во всех штабах дивизий.

Периодичесютс разведсводки штабов дивизии сохранились в виде 
машинописных экземпляров объемом и одну—две страницы и тела- 
грамм. Разведывательная информация в них, как правило, систе
метнапровала следующим образом: численность, вооруженно ιι 
дислокация войск противника перед фронтом дивизии, их попол
нение и снабжение, политико-моральное состояние, проведение 
мобилизаций и реквизиций, экономическое и политические поло
женно в тылу. Внутри этих разделов информация обычно сгруппи
рована по источникам ее получения: данные войсковой разведки, 
показания пленных и перебежчиков, допосеиия агентуры, мате- 
pj алы прессы, данные авна- и радиоразведки. Все сведении со
провождаются указанием, от кого, когда, где при каких обстоя
тельствах они получены. Выдержки из газет снабжены ссылкой 
на печатный орган, место п время его издания.

Из штабов дивизий разведсводки вместе с и с х о д н ы м и  материалами 
отсылались в соответствующие штабы армий (4-й, G-й, 9-й, 13-й, 
1 а  и 2 и Конных). В разведорганах пттабоп армий сопоставлялись 
.тайные, полученные всеми подчиненными дивизиями, и на их основе 
для  армейского командования составлялись ежедневные, ежене
дельные и днулиедельные разведсводки. Сведения о численности, 
организации, вооружении, дислокации и командном составе про- 
тившша выделялись в особый боевые расписания сил иротииннка 
перед фронтом армии.

Разведсводки и боевые расинсишш армейских штабов отсылались
штабы фронтов по подчпиеппости (Юго-Западного, Южного,

Кавказского).
Сподки и боевые расписания, составленные в разведорганах 

фронтовых штабов, сходились в Полевом штабе РВСР.
По мере прохождения снизу вверх штабных инстанций, где 

работали разведчики-аналитики с большим опытом, бывшие офи
церы — выпускники Академии Генерального штаба, информация, 
содержа и nia-ябя п разведсводках, подвергалась многократной и все
сторонней про вер ко, ноподт i ie рдм вш нес я  сведения отсеивались, ко
личественные данные уточнялись. При этом в качество дополни
тельного источника информации использовались донесения аген
туры. руководимой штабами армий и фронтов, и сиодоння. перо- 
ммчечшме радиотелеграфными станциями армейского и фронтового 
подчинения. (Г Γΐ а " ΪΠ т  ν ΐΓ ι Ш П

Информация, полученная в виде слухов, порой весьма фантасти
ческих. скрупулезно оценивалась с той точки зрения, какие реаль
ные события могли отражать эти слухи, к а к  они характеризуют 
политико-моральное состояние армии и политические настроения
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населения. Например, ходившие среди офицеров разговоры <> скорой 
и ыс ад ко германских войск для их поддержки оценивались как 
свидетельство разочарования врангелевского офицерства » Антанте 
и неверия о успешный исход войны без помощи интервентов.1“ 
Активно муссировавшиеся с конца лета населенном Таирин слухи 
о «гибели» Врангеля или его «отъезде за  границу» рассматривались 
к а к  свидетельство роста враждебности крестьянства к  белым, ожи
дания избавления от врангелевскою режима.1®

В штабах фронтов н Полевом штабе РВСР разведывательная 
информация систематизировалась и обобщалась η боевых расписа
ниях армия бел о гвардейцев и интервентов, сводках общих сведений 
о тыле противника, обзорах белогвардейской и иностранной п очти , 
агентурных сводках. Г»о л м п а я  часть этих сводок издавалась типо
графским способом с  периодичностью от одного до четырех раз 
в месяц. Их объем достигает норой нескольких десятков страниц. 
Особую ценность представляют так называемые сводки общих све
дении о противнике, в которые включалась информация о попол
нении и снабжении войск, состоянии экономики, положении насе
ления, классовой борьбе и общественно-политической жизни ты.ш, 
взаимоотношениях сил внутренней контрреволюции и империали
стических держав. Из них всесторонностью и большим объемом 
данных о врангелевском реяшме выделяются сводки общих све
дений, составленные и штабе Кавказского фронта на основе инфор
мации, собранной активно работавшими в Крыму поисковыми раз
ведчиками и агентами штабов Кавказского фронта и 9-й армии.20

Ежедневные разведсводки Нолевого штаба РВСР, м которых 
обобщались самые важные п достоверные сведения по всем фронтам 
и территориям противника, предназначались для правительства 
РСФСР и высшего военного руководства Республики. Они С л у ж и л и  
одним из источников, из которых 13. И. Ленин получал информацию 
о положении в лагера внешней и внутренней контрреволюции. 
Т ак . характеризуя  24 октября 1010 г. в речи перед слушателями 
Свердловского университета распад «колчакии», он отмечал: <·. .све 
дении. которые мы получаем из колчаковского тыла, говорят, что 
у  нею несомненный развал, о население восстает против него пого
ловно, даже зажиточные крестьяне».21 Анализируя общие законо
мерности роста революционною движения в колчаковском и дени
кинском тылах, В. II. Ленин опирался на данные, полученные от 
перебежчиков, и перехваченное сообщение иностранной радио
станции.22

В июне 1920 г . ,  касаясь интервенционистской политики Англии 
и Францтпт, В. И. Лопни указывал на лицемерие их дипломатии:

А" ЦГАСА, ф. 109. он. 3 .  д. 23«, л .  18.
*· Гпм же. ф. 182. он. 3, д. 305 , л . 21 оСк; ф. 1D2, он. 3. д. 1425, л .  180; ф. 108.  

on. 3 .  д. 625, л .  225.
3,1 Гам же. ф. 100. он. 3. д .  24S 291.
•1 Ленин H. II. Воли. собр. соч. Т. 30. О. 241. 
и  Там же. С. 244.
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«Οιιιι упоряют, что идут на мир с Советский Россией, уверяют, что 
не поддерживают ни Польшу, ни Врангеля, я мы говорим, что это 
наглая ложь, которой они прикрываются, говоря, что сейчас не 
дают оружия, а оно дается так , как давалось несколько месяцев 
тому назад«.53 10 августа советская делегация в Лондоне, ведущая 
переговоры о воссталоидогага торговых отношений, передала англий
скому правительству ноту, в которой указывалось, что помощь 
Англин позполила Врангелю удержать Крым и подготовить нистуи- 
лсино. В тот же день Д . Ллойд Джордж  категорически заявил, что 
Великобритания пе намеревается оказывать помощь Врангелю.21 
Однако вскоре поступили очередное агентурное донесение о при
бытии в Севастополь η июле двух  английских судов с  танками, 
броневиками, снарядами, патронами и обмундированием. Эти све- 
1ення были включены в агентурную сводку Полопого штаба РВСР 

ΛΊ 100 (к  1 4 сентябри 1920 г . ) .2Ь В середине сентября, выполняя 
заданно Советского правительства, разведорганы Полевого штаба 
РВСР тщательно проанализировали и обобщили сведения о под- 
держко Англией врангелевцев, включив их ιι очередную агентурную 
сводку № 101 (к 21 сентября 1920 г .) .  В ней отмечалось, что 
«участие англичан в авантюр») генерала Врангеля следует считать 
несомненным», к  приводились получеппые с апреля по сентябрь 
достоверные сведения о поддержке английским флотом операций 
врангелевских войск на побережье, о продолжавшихся поставках 
англичанами и французами поенной техники и боеприпасов мор
ским путей из Констаитипополя и т. д .м б октября а ноте прави
тельству Великобритании было указано, что правительство РСФСР 
«имеет сведения, показывающие, что генерал Врангель, который 
раньше щедро снабжался британскими боеприпасами п военными 
материалами, за последние несколько месяцев такж е получил п р я 
мую помощь от Англии в виде боеприпасов и поенных материа
лов. . %%У

Комплекс разведсводок, освещающих врангелевщину, насчиты
вает десятки тысяч документов. Несмотря на неизбежные в боевой 
обстановке потерн, разведсводки сохранились достаточно полно 
благодаря их многократному копированию и широкой рассылке. 
Штабы дивизий рассылали свои разведсводки в штаб армии и штабы 
соседних дивизий. Штабы армии в свою очеродь рассылали спои 
разведсводки в штаб фронта, штабы соседних армий н штабы под
чиненных дивизий. Таким образом, ноток разве цс подо к  шел но 
tun «ко с-ιι и ту вверх, но и сверху вниз но прямой подчинен пост к 
штабов, и такж е  «но горизонтали» — л штабы соседних дивизий, 
армии и фронтов. В результате в делопроизводстве, например, 
штаба армии отложились не только собственные разведсводки, по и

-J Там жо. Т. 41. С. 140.
и4 Документы uitouuiBfl политики СССР. М., 1909. Т. i l l .  С. 1 3 1 — 136.

ЦГАСА. ф. U. οπ. 3 ,  Д. 141, л .  418.
Том жо. л .  461 о5. 465.

~7 Документы ииовшоП политики СССР. Т. 111. С. 239.
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составленные и разведоргппах штаба своего фронта, ш та бои подчи
ненных днинзнй н штабов соседних армий. Утраченные разводе под кн. 
следовательно, легко восстанавливаются по их копиям. Зпачн 
тел Mio менее полно сохранилась некохшровашпаяся иоринчипн 
разведывательная документация: опросные листы, донесения вой
сковой разведки и агентов, грофейшыо документы и газеты.

Разведсводки штабов дивизий являются сложным по структуре 
η неоднозначным но полноте н достоверности информации источ 
ником. Содержащиеся в них факты порой весьма противоречивы 
и неточны. Ориентиром для  определения степени достоверности 
информации служит прежде всего сам факт ее включения в развод 
сводку, говорящий о том, что работники разведорганов сочли ее 
существенной и близкой к  реальному положению в стане против
ника. Кроме того, в тексте разведсводок нередко отмечалась степень 
достоверности приводимых фактов, указывалось, насколько сооб 
щення о них заслуживают доверил или требуют дополнительной 
проверки.

Историк, повторяя работу, уж е  проделанную военными развед
чиками, может сопоставить разведсводки с первичной раз веды пн 
тельной документацией и оценить правомерность их выводов о сте
пени достоверности полученной информации. Сведения о том, из 
Какого источника, когда, где и при каких обстоятельствах была 
получена информации о противнике, даю! все необходимые посылки 
для заключения о ее полноте и достоверности. Например, приведен
ные в разведсводках данные о месте службы пленных и перебежчиков, 
обстоятельствах и времени пленения или перехода на сторону Крас
ной Армии лизполяют судить и степени их информированности, 
склонности к даче правдивых и полных показаний. Следует иметь 
в виду, что среди пленных нередко попадались убежденные и непри
миримые враги Советской власти (кулаки , казаки старших воз
растов, офицеры-добровольцы), дававшие скупые или ложные по
казания.

Особые трудности вызывает апалпз агентурных донесений, по
скольку современный исследователь в отличие от работников реги
страционных отделений не имеет сведении о лпчпостп агента, о среде. 
в которой тот работал, о способе и длительности передачи инфор
мации. Некоторые подсказки на этот счет, хотя и очень прибли 
антельныо, может дать само содержание донесения. Более суще
ственно исследователю «помогают» работники регистрационных от
делений, которые η своеобразных резолюциях оценивали достовер
ность полученной от агентов информации. Обычно это замечания: 
«Сведения заслуживают доверия» или «Сведения требуют проверки». 
Иногда их замечания более пространны: указывают па ошибки и 
З а б л у ж д е н и и  агентов, преуменьшение или преувеличенно ими со
бытий.

Том не менее в отличие от разведчиков гражданской войны сонре 
молний псторнк имеет более широкие возможности для выяснения 
полноты и (остопериосгн информации, содержащейся η разведсвод
ках . Во-первых, то обстоятельство, что разведорганы нескольких
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лшжанй, входивших и состав разных армий, иол учи ли сведении но 
одному «опросу ИЗ (ШЗШ.ТХ ИСТОЧНИКОВ, позволяет при со поста « л  OHII и  
п\ разведсводок выявить ошибки и заполнить пробелы. Во-вторых, 
ос .'in рассмотреть прохождение рпзведыпате.тыюп информации от 
штаба лпплакн до Полового штаба Р13СР. то можно иыппнгь, на г а 
ком уровне н почему она была полностью или частично сочтена itr*до
стоверной и снята. ß -третьнх, для анализа разведсводок могут 
быть привлечет*! .многочисленная .мемуарная литературп и тро
фейные белопюрдойскии документы. Эти источники взаимно доиол- 
шнот. уточняют я исправляют друг  друга .

Ганой комплексный анализ разведывательной информации пока 
зыипет, что разведсводки, состав лонные на уровне штабов армии, 
фронтон н Полевого штаба РВСР, с высокой степенью полноты и до 
стопорное in раскрывают как  количественные, так и качественны' 
стороны всех социально-экономических н политпко моральных про
цессов, протекавших во врангелевском тылу.

Вместе с тем для них характерна высокая степень обобщения 
раипецыиательной информации. 13 процессе прохождения штабных 
икстнмцпй снизу вверх из информации нередко выделялась ее суть , 
а многие детали, не имевшие особого значения с точки зрения ни"и- 
иых разведчиков в 1920 г . ,  опускались. Этот недостаток, существ·»' 
ный для современного историка, необходимо «исправлять» путем об
ращения к первичной разведывательной документации и развед
сводкам штабов дивизий.

Разводе водки, составленные разведорганами Юго-Западного, Юж
ного π Кавказского фронтов, поиска которых противостояли вран
гелевской «Русской армии» в апреле—ноябре 1920 г . ,  всесторонне* 
π достоверно освещают согтояние враиге.южной экономики, финпн- 
сопо-хоаяйс г венную политику режима, роль империалистических 
держав и укреплении его военно-гшоиомического потенция.та.

По данным разведки, полученным от агентуры и ифнцерои-иере- 
бежчикии, врангелевский режим в Таирин в снабжении армии копой 
боевой техникой, вооружением и боеприпасами полностью з а т о »  ι 
от закупок па япеттюм рынке н поставок держав Антанты и США. 
Они осущоствля шеьвобмол на иностранную валюту как  через част
ные фирмы, так  II правительственные организации. И основном ото 
были военные материалы русского п немецкого производства, остав
шиеся после мировой войны на территории Болгарии и Турции н пере 
да пап in нес и врангелевцам но решению Depxonuorn военного совета 
Антанты, а такж е французские материалы, поставлявшиеся из Ф ран
ция. Военные грузы доставлялись η порты Крыма русскими, фран
цузскими η английскими судами под конвоем поенных кораблей
Актанты.*®

Д л я  о п л а т ы  поенны х п о с та в о к  в р а н г е л е в с к о е  « Ю ж н о -Р у с с к о е  
п р а в и т е л ь с т в о » ,  н а х о д и в ш е е с я  на гр а н и  б а н к р о т с т в а ,  с т р е м и л о с ь

г‘ ЦГАС.Д, ф. 101 .  Oil. 1. Д. 157. ι. 30  об.; д .  174, л .  18 5 — 135 о б . ,  207 «Г».; 
ф. 102. ов. 3. д .  .500. Л. 265 об.; ф. 33  088. он. 2 д .  279, я . 38.
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получить крупный заем у  балков Франции п США. Западные прпип 
голье-пт·-кредиторы обусловливали поенные поставка белым приз- 
нвнпем ими долгов царского и Временного правительств, а также га
рантией погашения ноиыч займов. В итого длительных переговоров 
в Париже был выработай проект договора между Францией и «КЮжно
русской властью», ставший достоянием гласности благодаря его пуб
ликации 30 августа в английской газете «Дейли геральд». Пере 
печатавшая его грузинская  газета «Вольным горец» попала п руки 
разведчиков Кавказского  фронта. В соответствии с проектом доге 
вора погашение π л а шаров пиш ется  займа и уплата G.5 ' по нему 
гарантировались передачей французским монополиям эксплуатации 
железных дорог I *'про пейс цой России, «из шшков» хлеба на Укртш о 
и Кубани, 0/4 добычи нефти п */4 донецкого у гл я .2"

Советологи пытаются задним числом оправдать и даже скрыл, 
столь явное предательство национальных интересов со стороны вран
гелевской верхушки. Ссылаясь на фанг, что дшпшй договор так и не 
был подписан, они вообще ставят  под сомнение его подлинность.™ 
Однако более убедительным выглядит свидетельство боликашыпюго 
жург;.  лнега Г. II. Ваковского. В своей книге о прангелевщнно он при
сел высказывание А. А. Нератова, дипломатического представителя 
в Константинополо, через которого шли псе внешпенолшнчечжне 
свяли, назвавшего этот договор «не получившим реализацию нроек 
том«.31 Д умается , что рааиедсиодкн окончательно проясняют этот 
вопрос. Во-первых, в конце октября Нолевой штпб РВГ.Р получил 
агентурное донесение, оцененное как  заслуживающее доверия, 
о пред полагаемом займе врангелевскому правительству француз
скими банками в 200 млн. франков иод обеспечение урожаями 1921 — 
1923 гг. π эксплуатацией железных дорог занятой территории22 
Во-вторых, разведка Кавказского фронта получила секретный до
клад Особого отдела главного штаба «Русской армии», составленный 
2 ноября для Врангеля. В нем указано , что «нп этих днях» правитель
ство Фрлпцпл утвердит вы работа ни ый на переговорах проект реше
нии о предоставлении французскими банками «Южно Русскому 
правительству* «кредита в размере 250 май. франков на первое 
время» для оплаты военных, поставок из Франция.*1

Р а з в е д с в о д к и  д а ю т  у ш и к а л м т у ю и н ф о р м а ц и ю  о  в з а и м о о т н о ш е н и я х  
в р а н г е л е в с к и х  в л а с т е н  и войск* с н а с е л е н и е м  Т а в р и и ,  о м о б и л и з а ц и я х ,  
р е к в и з и ц и я х  и п о в и н н о с т я х ,  о г р а б е ж е ,  т е р р о р е  и н а с и л и я х  б е л ы х ,  
о б  о т н о ш е н и и  р а з л и ч н ы х  г р у п п  н а с е л е н и я  к в р а н г е л е в с к о м у  р е ж и м у  
и С о в е т с к о й  п л а с т ,  о б о р ь б е  трудящ ихся и р о т л о  б е л ы х .

По сообщениям агонгуры д  перешедших линию фронта рабочих, 
пролетариат Таврии, включая его значительную мелкобуржуазную

Там же. ф. ini', он. 3. д. 1441. л .  3.
30 Brinlttey О. A .  Tin« \ oltintuor A r m y .  . . Р. 264; k e n n  P. C iv i l  W ar  in South 

Russia. . . I*. 290: /V·. i f  Πριιιιπνιι. ti Крмму. C. 84.
PaKiyrxui. /*. Koticit Ослих : От Дпопрп до Иосфорл : (Вырождопие, 

а г о н и я  и лшгмидппнп). 11г .1 гл. 1921. С. 95.
J- ЦГДСА. ф. 33 988. он. 2, п. 279, л .  108.
Ί Гам к. 109. он. 3. д. 293. д .  12.
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прослойку, т  up [»до встал на позиции поддержки больше ников и Со
ветской власти; соглашательские мелкобуржуазные партии н вран
гелевская диктатура лишилось нсякой опори и иго среде.31 Рабочие, 
руководимые большевистскими ячейками ни предприятиях, ιιροιιο 
дили забастовки, организовывали саботаж ιι диверсии, наносившие 
существенный урон снабжению »Русской армии». ί июля м Сева
стополе, в К и лен-бухте, был взорван самый большой артиллерийский 
склад  ΛΓ· 7, II августа  и Сухарной балке были взорваны химическая 
лаборатория л склад  со снарядами. Сведения об этой поступили от 
агентуры и офицера -иеребежчн ка . :10 IS о л 00 подробные, хотя и не
сколько преувеличенны»', сведения о нарыве η Килек бухте, оочори- 
путые на рассказов жителей, бежавших в Одессу, были спустя более 
месяца ииубликованы в «Правде».30

Разведсводки впервые доли ХОТЯ и скупые, но очень ценные енп- 
дения войсковой разведки о восстаниях рабочих: в июле — в *1ч*одо- 
сии ιι ιι августе  — в Мелитополе. В ходе мелитопольского восстания, 
в котором приняли участие такж е пленные красноармейцы, были 
сожжены депо и три больших Паровоза. Подошедшие войска жестоко 
подавили оба восстания.37

Данные разведсводок, таким образом, убедительно опровергают 
лживый тезис советологов об отсутствии во врангелевском ты «у 
организованного в  аффективного рабочего движения.**

Крестьянство Таирин, даже зажиточные слои, устав or войны 
и разрухи, отказывалось добровольно пополнять и снабжать «Р ус 
скую армию». По данным войсковой разведки и сообщениям крОстьяя, 
сельские сходы в июне, когда врангелевцы захватили Северную Гав
рик», часто выносили «резолюции» вроде следующей: «Пи хлеба, 
ни скот« , ни людей мы вам, кадюкпм, не дадим. Как начали воевать, 
так  п продолжайте себе с богом».*·

Ввиду массового уклонения крестьян от призыва войска уже 
С июля перешли в насильственным мобилизациям с применением 
беспощадных репрессивных мер. Разведсводки ирпмечпттолько ко всей 
враигодепской территории дают подробную и страшную картину 
повальных конфискаций, облав, массовых норок, арестов и казней.40

Но, несмотря на репрессии, контингент мобилизованных, по пока
заниям офицеров-ПС робежчнков и сообщениям крестьян, ко превышал 
20—40%  подлежавших призыву.41 Эти сведения полностью οοβιια-

Там же. ф. 101. on. I. л. 148 л. 7 об., 60; ф. 109, оп. 3, д. 240. л . 142; 
Д. 291 ,  л .  11; ф. 240. он. 3. д. 2ΙΓ*. л .  157: д. 246. л .  76 «б.

14 Тпм же, ф. 0. он. 3. д. 141, л .  388 об.; ф. 101. он. 1. д. 174. л . 142: ф. 1407, 
ои. 1. д. 509, л .  10.

34 Правда. 1920. 1S августа.
37 ЦгАСА. ф. 182. οι». 3. д. 595, л . 21 об.; ф. 198. он. 3, д. 625, л . 457; ф. 1407, 

on, I, д. 509. л . 13. 28. 30.
зв Kenrz Р. Civil  war in South Russin. . . P. 292; Росс if .  Врангель»! Криму.

C. 22С.
ЦГАСА, ф. 1574. он. 1. д. 497, л . 14.

10 Там жо. ф. 6. оп. 3, д. 141. л . 3 10 :  ф. 108, υπ. 3. д. 625, л .  486 об.; ф. 1458.
on. 2. д. 451 ,  л .  139  «б.;  ф. 1574. on. 1. д. 478. л. 200.

“  Там же. ф. 101, on. 1, д. 174, л .  134 об.; ф. 198, он. 3, д. 624, л . 321.
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дак>1 с данными отчетов н справок Таврического губернского прав· 
ления о ходе мобилизации.** К пигусту вместо предполагавшихся 
100 гыс. новобранцев Гаврин дала «Русской армян»· но более 20 тыс., 
которые быстро дезертировали, что срывало планы врангелевского 
командования по развертыванию армии.43 О пропало мобилизация 
в тылу Врангеля писала в ипгусто «Правда», ссылаясь на сообщенп ι 
IM ребижчнкон.44

По этому поводу П. И. Ленин говорил, чго попытки Врангеля, 
«захватывая более широкие территории, мобилизовать более широкое 
крестьянское население, создан, народную армию» обречены на про
вал , потому что «крестьянское войско, как  оно было против Колчака, 
Деникина и Юденича, гак  оно никогда не может идти с Врангелей- 
скттчп офицерскими войска ми».4*1

Сопротивление крестьян Таврии конским мобилизациям срывало 
пополнение «Русской армии» лошадьми."1 Хотя численность вранге
левской кавалерии выросла с апреля но октябрь с  5 до 15 тыс. сабель, 
по данным войсковой и агентурной разведки, лошадей катастрофи
чески н·· хватало, и многие «кавалерийские» но ианмепоипиию части 
полностью или частично действовали и пешем строю.47 Составленные 
работниками разведорганов боевые расписания сил противника по
казывают: если в деникинских армиях общее соотношении пехоты 
л каиалертш составляло 1 : 2 .  то в действующей армии Врангеля 
оно было о б р а т и м ,  то есть кавалерия численно уступала пехоте 
в два раза.4"

Анализируя и ав густе—сентябре ноток разводииителькой ин
формации, разведорганы пришли к  заключению, чго в результате 
беспорядочных насильственных мобилизаций и реквизиций, маро
дерства и зверского террора белых в политических настроениях основ
ной. середняцкой, массы крестьянства Таврии произошел перелом 
в пользу Советской влас ш .15 Or на сен иного противодействия гр уд я 
щиеся крестьяне перешли к акт никой вооруженной борьбе против 
при и геле и цен и помощи Краской Армии, которую они ожидали как  
освободительницу.50

Разведсводки впервые осветили пстипиый размах крестьянского 
движения но врангелевском ты лу . С июля по сентябрь военная

4* Гос. архив Крымской обл.. ф. р-2235, он. 1, д. 449, л . СО—GI об., 70· 
д. 498, л .  598.

44 ЦГАСА, ф. 198. он. 3 ,  д. 625, л .  93  об.
“  Правда. 1920. 14 августа.
16 Лгцин П. //. I Ι ο ί  в. собр. соч. Г. 41 .  С. 330.
»" ЦГАСА. ф. 198, оп. 3, д. 577. л . 239, 323 об.; ф. 1407, он. 1. л. 509. л . С,

10; ф. 1574, он. 1. д. 478, л .  259.
41 Там же, ф. 6. он. 4, д. 418 ,  л. 121 ;  Ф 1398. он. 1. д. 373, л .  1; ф. 1154,  

оп. 2. д. 21«. л. 40. 144; д. 217, л . 125 об.
4s Там жо, ф. 101, ни. 1, д. 149, л . 7 об.. 8  об.: ф. 102, он. 3 ,  д. 541 ,  л . I I;

ф. 109, он. 3, д. 312 ,  л .  З о б . .  10 об., 15 об.
49 Тим жо. Ф. 101. он. I. д .  157. л. 12G: д. 174, л .  140 об.;ф. 182. оп. 3. д. 505,

л .  12 об.; ф. 24«. он. 3. д. 2 15 ,  л .  I, 44. 45.
ь· Там же, ф. 101, on. 1, д. 142. л .  16. 38 ;  ф. 182, оп. 3. д. 595, л . 17 об.;

ф. 189, оп. 3. Д. 324, л .  3 об., 17 об.; ф. 198, оп. 3. д. 577. л .  29«.
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р а з в е д к и  м и  о с н о в е  д о н е с е н и й  а г е н т у р ы  и  п о к а з а н и й  п л е н н ы х  н  п и р с н  

б е г к ч и к о п  а в ф п н с п р о в о л п  п я т ь  п о о р у  я с е н  п ы ч  в о с с т а н и и  к р е с т ь я н  

в  р а з л и ч н ы х  р а й о н а х  С е в е р н о й  Т е о р и и ,  с т и х и й н о  в с п ы х н у в ш и х  

н е  п о ч к е  с о п р о т и в л е н и я  н а с и л ь с т в е н н ы й  м о б и л и з а ц и я м .  I I  х о д * -  с о (  

с т а н н й  к р е с т ь я н е *  у б и в а л и  п р е д с т а в и т е л е й  в р а н г е л е п с к и х  в л а с т е й ,  

р а з о р у ж и л и  M l . l K I I ' ·  Ч И Г Т Н ,  В Ы В О Д И . П !  П Л  с т р о я  Л И П П И  С В Я З И . 01  I )  И ! 

ч а л е  о к т я б р я  в с п ы х н у л о  б о л ь ш о е  в о с с т а н и е  в  с е л а х  П и и и - П о г д и н н л к и .  

Т е р п е н ь е  π  Т р о и ц к о е .  К  в о с с т а в ш и м ,  и м о п о в а в л л т м  с е б я  « к р а с н ы м и  

п а р п т л и ш п и о ,  п р и с о е д и н и л а с ь  р е в о л ю ц и о н н о  н и с т р о и ш ш и  м о л о 

д е ж ь  о к р е с т н ы х  с е л ,  и  и«.  к о р *  в о с с т а н и е  о х в а т и л о  н е с к о л ь к о  в о л о с т е й  

п о  р .  М о л о ч н о й  с е в е р н е е  М е л и т о п о л я .  П о в с т а н ц ы  р а з о р у ж а л и  ч и с т и  

« Р у с с к о й  а р м и и »  и  у б и в а л и  о ф и ц е р о в .  К р и т и ч е с к о е  п о л  о ж е н и ·  н а  

ф р о н т е  ι ι  о т с у т с т в и и  р о з е р а о и  н е  п о з в о л и л и  в р а н г е л е в ц а м  п о д а в и т ь  

э т и  в о с с т а н и е  д о  п р и х о д а  К р а с н о й  А р м и и / 2

Фактический материал, содержащийся в разведсводках, окон 
чато л ыш разоблачает фальсификации советологов, пытающихся 
ссылками на писания белоэмигрантом доказать, что крестьянство 
Таврии якобы поддерживало врангелевскую армию.15

Таким образом, хранящиеся п ЦГАСА разведсводки штабов 
Красной Армии содержат достоверную информацию» позволяющую 
комплексно и всесторонне исследовать вопросы становления, разло
жении и краха сил внутренней контрреволюции и интервенции. 
Особо* значение разведсводок состоит в том, что они в значительной 
степени компенсируют нехватку документов бе.югвирдейского про
исхождения, большей частью пропавших, уничтоженных или вп- 
ьунропашшх белыми. Наконец, использование разведсводок рас
т и  рве» возможности аргументированною разоблачения фальсифи
каций советологов но истории гражданской войны и штторнсшцш 
в России.

Ь1 Таи ж,·, ф. Ц)8, он. 3. д. 577 , л. 216. 254; д. 625, л. 399 об.; ф. 1458, он. 2,
д. 448. л. 130; 1574, он. 1. д. 484. д. 183. 18«.

12 Там же. ф. 1426. он. 2. д. 407. .1 . 47.
·'' Treadeold D. И'. Twentieth Century Iliumii*. Chic.iyo, IООП. Р. 100 Iftl;

Lucke! t /I. T im* While General·:. I.ontlon. 1971. P. 300; Л  rad Icy С. Civil W ar  in 
Russin, I9I7 1920. i.oiulon; Sicinev, 1075. P. 139; Port? Л . Врангель п Крыму.
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