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Аннотация 

Россия периода Гражданской войны и интервенции стала театром военных действий 

мирового масштаба. Огромные территории были разделены враждующими коалициями 

на ряд фронтов и зон влияния. Несмотря на то что основными противоборствующими 

силами выступали Красная армия и Белое движение, заметное политическое и военное 

участие в освещаемых событиях принимали другие страны, наиболее активными среди 

которых принято считать Великобританию и Соединённые Штаты Америки. В условиях 

незавершённой Первой мировой войны обе державы предоставили для кампании, раз-

вернувшейся на просторах бывшей Российской империи, огромный военный контингент, 

большое количество вооружения, амуниции и припасов, а также значительные денежные 

средства. Помимо англичан и американцев, в интервенции участвовали французы, италь-

янцы, сербы, японцы и представители других наций. Примечательно, что Британская 

империя привлекла к операции подразделения своих доминионов (Канада, Австралия и 

Новая Зеландия) и колоний (Индия). Именно анализу зарубежной историографии ка-

надского участия в интервенции на севере России 1918–1919 гг. (также известна как 

Северная русская кампания, интервенция на Русском Севере, интервенция на террито-

рии Европейского Севера России и т. д.) посвящена данная статья. 

Ключевые слова: интервенция на севере России в 1918–1919 гг., Экспедиционные 

силы на севере России, Силы поддержки на севере России, военная история Канады 

 

 

Для лучшего понимания объекта исследования представляется правильным 

дать вначале краткую информационную справку. Не будем останавливаться на 

причинах начала иностранной военной интервенции в России 1918–1921 гг. и 

её ходе, а перейдём непосредственно к канадскому участию в ней.  

В научной литературе выделяют три волны отправки военного контингента 

властями Канады на север России. Первая относится к периоду формирования 

Экспедиционных сил на севере России (англ. North Russian Expeditionary Force, 

N.R.E.F.), когда 16 мая 1918 г. Военное министерство Великобритании затребо-

вало у канадских властей 16 военнослужащих для участия в специальной опера-

ции. В итоге пять офицеров и 11 капралов и сержантов (англ. Non-commissioned 

officer – неофицерский командный состав, N.C.O.) из числа находящихся на 

территории Великобритании были переданы в распоряжение военной миссии 



ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ УЧАСТИЯ… 

 

1005 

“Elope”, в рядах которой должны были выполнять инструкторскую работу по 

подготовке русских антибольшевистских подразделений, а также осуществлять 

административную деятельность в районе Архангельска. Данный контингент 

прибыл в Мурманск в июне 1918 г., а затем в августе того же года был передис-

лоцирован в Архангельск после успешного антибольшевистского переворота. 

В июле Канада должна была предоставить Военному министерству батальон пе-

хоты с опытом ведения боевых действий в условиях экстремального климата. 

Подразумевалось, что данное подкрепление станет частью военной миссии 

“Syren”, боровшейся с немцами и белофиннами в районе Кольского полуострова. 

Однако власти Канады тактично отклонили запрос, мотивируя это тем, что все 

подобные подразделения задействованы на Западном фронте, а резерв такими 

боевыми единицами не располагает. 

Вторая волна была инициирована по запросу Военного министерства Вели-

кобритании от 30 июля. Премьер-министр Канады Р. Борден дал положительный 

ответ 2 августа, после чего 92 военнослужащих (в разных источниках их чис-

ленность колеблется от 88 до 93 человек) прибыли в Мурманск 27 сентября как 

подкрепление для миссии “Syren”. В их задачи входили подготовка и руководство 

мобильными группами для оперативного реагирования на вверенном участке 

кампании. 

Необходимость третьей волны была обусловлена нехваткой артиллерийских 

подразделений в составе Союзного контингента в Северной России. Очередной 

запрос с требованием выделить две артиллерийские батареи был принят канад-

ским военным ведомством 3 августа. Из рядов резерва были выделены 67-я 

и 68-я батареи, сформировавшие 16-ю бригаду Канадской полевой артиллерии 

(англ. Canadian field artillery, C.F.A.). Отбыв из порта Данди 20 сентября, 487 во-

еннослужащих (по другим данным 497) достигли Архангельска вечером 30 сен-

тября, откуда сразу после выгрузки отправились на передовую.  

Выбор зарубежного направления в изучении историографии обусловлен от-

сутствием работ по данной тематике, принадлежащих отечественным учёным 

как советского, так и российского периодов. В большинстве своём они акценти-

руют внимание на основных акторах интервенции – Великобритании (см., напри-

мер, [1]) и США (см., например, [2, 3]).  

Главной трудностью для отечественных историков, исследовавших канад-

ское участие в интервенции на севере России 1918–1919 гг., являлось отсут-

ствие материалов в публичных фондах. Да и сейчас найти в библиотеках боль-

шую часть из рассматриваемых в настоящей статье трудов не представляется 

возможным. Безусловно, развитие информационно-коммуникационных техно-

логий и распространение практики размещения цифровых копий книг в сети 

Интернет заметно облегчили доступ к информации. Некоторые издания опубли-

кованы для ознакомления в электронных библиотеках университетов или на дру-

гих публичных ресурсах. Ряд работ можно заказать через электронные магазины, 

специализирующиеся на продаже отраслевой литературы. Тем не менее не все из 

существующих материалов доступны удалённо. При всех возможностях совре-

менных технологий нам так и не удалось найти текст статьи Б. Сатерленда “How 

Canadians fought with Bolsheviks in North Russia” [4]. Надеемся, что со временем 

она станет доступна и начатое библиографическое исследование будет дополнено. 
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В процессе поиска материалов значительную помощь оказала работа 

Дж.Д. Смела “The Russian Revolution and Civil War, 1917–1921: An Annotated 

Bibliography” [5]. Книга представляет собой библиографический справочник, 

составленный специалистом в области истории России периода Гражданской 

войны. Канадскому участию в интервенции посвящён небольшой раздел, в кото-

ром представлены как собственно документы и мемуары, так и исследователь-

ские работы [5, p. 291–292]. Некоторые из них ранее не попадали в поле зрения 

большинства исследователей. Однако необходимо подчеркнуть, что данный 

список не является исчерпывающим справочным ресурсом, поскольку в нём 

отсутствует ряд публикаций. Кроме того, имеются некоторые неточности. Так, 

в раздел “The Canadian role” включена статья ветерана Северной кампании 

С. Дикинсона “With costal motor boats in North Russia, 1919” [6], которая не 

имеет отношения к интересующим нас событиям. Возможно, причиной ошибки 

послужило указанное автором место публикации – издание “Canadian Defence 

Quarterly”. Между тем впервые названная статья была напечатана годом ранее 

в британском периодическом сборнике “The Naval review” [7]. Несмотря на это, 

данная монография может послужить отправной точкой при изучении историо-

графии проблемы. 

Составив и проанализировав список работ по рассматриваемой тематике, 

мы пришли к выводу, что подавляющее их большинство посвящено участию ка-

надского военного контингента в интервенции на территории Сибири и Дальнего 

Востока или в целом. Примерами являются статья “Canada and the Siberian 

Intervention, 1918–1919” Г. Смита [8] и книга “Sidelights on the Siberian Campaign” 

Дж.М. Белла [9]. Небольшое число публикаций повествует о так называемой мис-

сии “Dunsterforce”, которая действовала в Южном и Западном Прикаспии. Этому 

эпизоду посвящена статья капитана У. Мюррея “Canadians in Dunsterforce” [10]. 

Обзор будет уместным начать с работы под названием “N.R.E.F., 16th 

Brigade C.F.A., 67th and 68th Batteries in North Russia, September 1918 to June 

1919” [11]. Она была опубликована издательством “Bryant Press” в Торонто и 

представляет собой альбом объёмом 56 страниц. По сути, это отчёт о деятель-

ности 67-й и 68-й батарей в составе 16-й бригады Канадской полевой артилле-

рии. Первая глава под авторством командира бригады полковника Шермана 

(C.H.L. Sharman) повествует об основных задачах, поставленных перед подраз-

делением, о действиях с момента прибытия в северную Россию и до возвраще-

ния на родину [11, р. 4–13]. Вторая и третья главы, написанные командирами 

67-й и 68-й батарей, майорами Арнольди (F. Arnoldie) и Хайдом (W.C. Hyde), 

посвящены боевому пути вверенных им войсковых единиц [11, р. 15–29, 30–50]. 

Данная публикация основана на материалах из журналов боевых действий под-

разделений. В альбом включено множество фотоснимков, запечатлевших мо-

менты военной и гражданской жизни, что делает его наглядным и привлека-

тельным для читателя. Помимо этого, в работе присутствуют следующие све-

дения: поимённый список военнослужащих 16-й бригады; список лиц, награж-

дённых в ходе кампании; данные о потерях подразделения. Всё это делает ука-

занное издание ценнейшим источником информации. На базе Исторической 
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библиотеки Бентли Мичиганского университета была создана электронная вер-

сия альбома, которая находится в свободном доступе в сети Интернет
1
. 

Интересующие нас материалы содержит публикация 1921 г. “Canada in 

the Great World War: An Authentic Account of the Military History of Canada from 

the Earliest Days to the Close of the War of the Nations” [12]. Она представляет со-

бой сборник из 8 самостоятельных глав, созданных группой исследователей, 

рассматривающих различные стороны участия Канады в Первой мировой войне. 

Глава 6 под авторством А. Доннелла называется “The Campaign in North Russia” 

[12, р. 219–239]. Консультантом, предоставившим ряд данных, включая карты, 

дневники и журналы, выступил упомянутый выше полковник Шерман, коман-

дир 16-й бригады C.F.A. Вводная часть работы, в общих чертах поясняющая 

причины начала интервенции (в контексте выхода России из Первой мировой 

войны и потенциальной германской угрозы для северных русских портов), пе-

ретекает в рассказ о канадском участии в кампании. Повествуя о формирова-

нии Экспедиционных сил в мае 1918 г., Доннелл упоминает о первой группе 

канадских военнослужащих, выделенных для работы инструкторами в рамках 

миссии “Elope”. Автор называет цифру в 50 человек, не уточняя их званий [12, 

р. 220], что противоречит большинству других источников (см., например, [13]). 

О прибытии на Кольский полуостров в сентябре этого же года дополнительной 

группы канадских пехотинцев (для миссии “Syren”) ничего не сказано. 

Далее достаточно подробно благодаря хорошей источниковой базе и кон-

сультации с командиром 16-й бригады излагается боевой путь этого подразде-

ления полевой артиллерии. Хотя и здесь автор делает важное упущение: нигде 

не упоминается количество артиллеристов. В завершение главы описана другая 

операция с участием канадских военных – Сибирская кампания, которая выходит 

за рамки заявленной нами темы. Повествуя о причинах интервенции в Сибири, 

А. Доннелл ссылается на необходимость поддержать Чехословацкий корпус, 

растянувшийся вдоль Транссибирской магистрали. Его численность он опреде-

ляет в 4 тыс. бойцов [12, р. 238], что ставит под сомнение его компетентность 

(ср. с общепринятыми в отечественной историографии данными [14, с. 473]). 

Учитывая всё вышесказанное, а также тот факт, что в работе нет ссылок на 

конкретные источники информации, можно дать следующую характеристику. 

Во-первых, глава “The Campaign in North Russia”, как и вся книга “Canada in 

the Great World War”, представляет собой работу скорее публицистического, 

чем научного характера. Во-вторых, указанная глава верно передаёт общий ход 

кампании, в то же время исследователю, занимающемуся этой проблематикой, 

при выяснении конкретных фактических данных (численность, даты и т. д.) 

лучше обращаться к другим материалам во избежание неточностей. Отметим, 

что книга переведена в цифровой формат в библиотеке университета Торонто 

и находится в свободном доступе на интернет-ресурсе “The Internet Archive”
2
. 

В 1933 г. выходит статья вышеупомянутого майора Хайда “With Canadian 

guns in North Russia” [15]. Ветеран описывает кампанию, в ходе которой он был 

удостоен орденов Святого Владимира 4-й степени и Святого Станислава. Дан-

ная публикация содержательно близка к альбому “N.R.E.F., 16th Brigade C.F.A., 

                                                      
1 http://quod.lib.umich.edu/p/polar/3104764.0001.001/ 1?q1=N.R.E.F.&view=image&size=100 
2 https://archive.org/details/canadawar06variuoft 
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67th and 68th Batteries in North Russia, September 1918 to June 1919”, поскольку 

в основу обоих легли воспоминания Хайда и записи из боевого журнала его 

подразделения. Однако некоторые из приведённых в статье сюжетов ориги-

нальны. Например, там повествуется о прибытии интервентов в Архангельск 

с последующим получением «ключей от города» [15, p. 38–39]. Автор также 

с гордостью отмечает находчивость своих подчинённых, которые в ночь нака-

нуне сплава по реке Двине в зону боёв благоустроили выделенную им баржу 

[15, р. 40]. Наличие подобных эпизодов даёт право рассматривать данную пуб-

ликацию как самостоятельную работу по теме канадского участия в интервен-

ции на севере России. 

Статья “Adventure in North Russia” под авторством подполковника Г.Ф. Вуда 

опубликована в издании “Canadian Army Journal” в 1957 г. [16]. Работа пред-

ставляет собой краткий отчёт о боевых действиях канадских сил в районах 

Мурманска и Архангельска в период с 1918 по 1919 г. Основное внимание ав-

тор сосредотачивает на роли 16-й бригады C.F.A. Публикация носит ознакоми-

тельный характер и не является научным исследованием. В пользу этого говорит 

тот факт, что на неё нет ссылок в более поздних библиографических списках. 

Исключение составляет книга Р. Макларена “Canadians in Russia, 1918–1919”, 

в библиографическом списке которой упоминается статья Вуда, но никакой 

информации из неё не заимствуется [17, р. 288]. 

В том же 1957 г. сначала в виде тезисов, а затем как полноценная научная 

работа на соискание учёной степени магистра искусств (Master of Arts) публи-

куется диссертация С. Битти “Canadian intervention in Russia, 1918–1919” [18]. 

В ней комплексно исследуется участие канадского военного контингента в ин-

тервенции в России в указанный период. Труд состоит из 12 глав, в которых 

автор, в отличие от большинства коллег, не ограничивается изучением только 

военной истории кампании, хотя этому также посвящена отдельная часть. 

Начиная своё повествование с истоков канадо-советских отношений и причин 

начала военного вмешательства [18, р. 62–65], Битти затем анализирует канад-

скую прессу того времени [18, р. 85–102], позиции правительства и парламен-

тариев по данному вопросу, а также обозревает протестное движение на при-

мере реакции лейбористов и либералов [18, p. 176–207]. Помимо этого, учёный 

рассматривает перспективы торгового сотрудничества Канады в Сибири в пе-

риод нахождения там экспедиционного корпуса [18, p. 334–369]. Немаловажен 

тот факт, что в работе уделено внимание эволюции британо-канадских отно-

шений в векторе «доминион – метрополия», катализатором которой стала ин-

тервенция. В завершение исследования анализируется значение канадского 

участия в кампании на обширной территории бывшей Российской империи [18, 

р. 369–410].  

Основными преимуществами работы С. Битти, таким образом, являются 

последовательность и логичность структуры, использование широкого спектра 

материалов (британская, российская и канадская периодика, отечественные и 

зарубежные исследования, мемуары, материалы архивных фондов). Недочётом 

следует признать непропорциональность внимания, уделённого различным 

фронтам интервенции, где был задействован канадский военный контингент. 

Автор достаточно подробно рассматривает Сибирскую операцию, в гораздо 
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меньшей степени Северную кампанию, а участие канадцев в военной миссии 

“Dunsterforce” в Прикаспии обходит стороной. В целом названная диссертация 

представляет огромную ценность, так как является единственной академиче-

ской научной работой по теме канадского участия в интервенции в России. Она 

без преувеличения будет интересна не только учёным, но также любителям 

военной истории и дипломатии периода Гражданской войны и интервенции. 

Годом позже в издании “Canadian Historical Review” выходит статья 

Л.И. Страховского “The Canadian artillery brigade in North Russia, 1918–1919” [19]. 

Автор публикации в начале 20-х годов ещё юношей переезжает из России 

в Бельгию, где поступает в Лувенский университет на курс русской истории. 

После окончания учёбы он отправляется в США, преподаёт в Принстоне и Гар-

варде. Затем его домом становится Канада, где он работает в должности профес-

сора истории и литературы славянского факультета университета Торонто, 

а также занимает пост президента Канадской ассоциации славистов. Несмотря 

на то что Страховский издал несколько сборников стихов, в первую очередь он 

известен как историк. Будучи участником событий Гражданской войны и интер-

венции, он создал немало работ по данной тематике. Среди них можно выделить 

публикации, достаточно часто цитируемые отечественными и зарубежными учё-

ными: “The Origins of American Intervention in North Russia, 1918” [20], 

“Intervention at Archangel. Story of Allied Intervention and Russian Counter-Revo-

lution in North Russia. 1918–1920” [21]. Относительно рассматриваемой статьи 

необходимо отметить, что она представляет собой образец научно-публицисти-

ческой работы. В ней гармонично сочетаются художественная и научная состав-

ляющие. В начале кратко охарактеризована ситуация, сложившаяся в 1918 г. на 

севере России. Во избежание долгих разъяснений, не относящихся напрямую 

к основной теме, читателям рекомендуется несколько книг, непосредственно 

описывающих политическую и дипломатическую подоплёку кампании [19, 

р. 125]. Затем дана периодизация привлечения различных войсковых подразде-

лений Канады к участию в Северной русской кампании [19, р. 126], плавно пе-

ретекающая в повествование о 16-й бригаде – непосредственном объекте ис-

следования. Отражены сведения о количестве задействованных сил, а также 

озвучены причины начала интервенции [19, р. 130]. Подробно изложен боевой 

путь 67-й и 68-й батарей, при этом тактические тонкости и технические детали 

чередуются с цитатами из воспоминаний участников и выдержками из рапор-

тов, что усиливает эмоциональный фон повествования. 

К сильным сторонам исследования Страховского стоит отнести прежде всего 

серьёзную источниковую базу. Помимо уже известного нам альбома “N.R.E.F., 

16th Brigade C.F.A., 67th and 68th Batteries in North Russia, September 1918 to June 

1919”, в ней используются материалы журналов боевых действий подразделений, 

дневники командиров и, что особенно важно, информация, полученная из лич-

ных переписок с участниками событий (полковником Шерманом, майорами 

Арнольди и Хайдом); много сведений было позаимствовано из канадских архив-

ных фондов. Кроме того, статью отличает обилие цитат участников операции 

(Э. Айронсайд,  Ч. Шерман и др.) и политиков (Р. Борден, Э. Кемп), что делает 

её более живой. Наконец, нужно отметить язык повествования. Доступные для 

понимания приёмы подачи информации в совокупности с творческим талантом 
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автора (например, меткое сравнение положения в пространстве пяти группиро-

вок сил интервентов в районе Архангельска с пальцами руки) [19, р. 131] об-

легчают процесс восприятия, чего так часто не достаёт работам научного ха-

рактера. Как условный недостаток публикации можно рассматривать некото-

рую её недосказанность. В частности, после выдержки из личного дневника 

полковника Шермана, повествующей о последнем дне нахождения бригады в 

России, автор заканчивает статью фразой: «Спустя неделю 16-я бригада при-

была в Лит, Шотландию. Так завершился уникальный опыт в истории Воору-

жённых сил Канады» [19, р. 146]. В конце исследования Страховский не под-

водит итогов кампании и не оценивает роли, которую сыграли в ней канадские 

артиллеристы. Но можно предположить, что и тут нашёл место литературный 

талант Леонида Ивановича – читатель сам сможет ответить на эти вопросы. 

В 1962 г. была опубликована книга Дж.У.Л. Николсона “Canadian Expedi-

tionary Force, 1914–1919: official history of the Canadian Army in the First World 

War” [22]. Её автор после получения степени бакалавра искусств (1931) и бака-

лавра педагогики (1935) поступил на службу в вооружённые силы Канады, где, 

совмещая профессиональные и научные интересы, прошёл карьерный путь от 

исполняющего обязанности руководителя Исторической секции при канадском 

военном штабе в Лондоне до директора Исторической секции штаба армии 

в Оттаве. К моменту выхода на пенсию в 1961 г. полковник Николсон являлся 

известным специалистом по военной истории Канады и автором значительного 

количества книг и статей, таких как “The Canadians in Italy 1943–1945” [23] или 

“The fighting Newfoundlander: a history of the Royal Newfoundland Regiment” [24].  

Рассматриваемую монографию Николсона, описывающую деятельность ка-

надского экспедиционного корпуса на фронтах Первой мировой войны, можно 

считать апофеозом его исследовательской работы. Книга очень подробна, она 

включает в себя большое количество приложений, где представлены карты, 

планы, фотографии и многое другое. Для нашего исследования работа инте-

ресна тем, что глава 16 “Outside the Corps” посвящена подразделениям, выде-

ленным для специальных мероприятий и не задействованным на основных 

фронтах. В ней есть параграф, повествующий о кампании в Северной России 

[22, р. 510–517]. Несмотря на то что данный эпизод изложен всего на 8 страни-

цах, его содержание является очень ёмким и точным отражением тех событий. 

Отдельного внимания достойно критическое мышление Николсона, который 

задаёт читателю вопрос: «Мог ли Союзный десант в северной России содей-

ствовать возвращению (Чехословацкого) корпуса для возобновления боевых 

действий на Восточном фронте?» [22, р. 510]. Дело в том, что численность это-

го воинского соединения составляла по разным данным около 50 тысяч человек 

[14, с. 473], в то время как силы Антанты в районе Мурманска и Архангельска 

тогда насчитывали лишь несколько тысяч человек, рассредоточенных на об-

ширном пространстве. Конечно, ввиду ограниченного объёма эта публикация 

не раскрывает всех тонкостей канадского участия в интервенции на севере Рос-

сии, но она может послужить хорошим подспорьем для общего ознакомления 

с данной областью исторического знания. 

Одной из наиболее интересных работ по освещаемой теме можно считать 

книгу “Allied Intervention in Russia 1918–1919 and the part played by Canada”  
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канадского военного историка, капитана Дж. Светтенхэма, увидевшую свет 

в 1967 г. [25]. Из-под пера этого исследователя вышли такие работы, как 

“Canada and the First World War” [26] и “Valiant Men: Canada’s Victoria Cross 

and George Cross Winners” [27]. Возвращаясь к рассматриваемой публикации, 

стоит отметить, что ей предшествовал небольшой доклад под названием 

“Operations in North Russia, 1918–1919” [28], составленный Светтенхэмом для 

Исторической секции штаба армии, директором которой в тот момент был 

упомянутый полковник Дж. Николсон. Вероятно, именно эти наработки легли 

в основу монографии. Необходимые нам сведения можно обнаружить в двух 

главах книги: второй (“Intervention begins”), где подробно изложено прибытие 

Союзных сил в Мурманск и Архангельск и описаны боевые действия как в це-

лом, так и с участием канадского контингента [25, p. 39–83], и шестой (“North 

Russia to withdrawal”), которая повествует о подготовке интервентов к эвакуа-

ции, включая организацию и отправку Сил поддержки на севере России (англ. 

North Russia Relief Force, N.R.R.F.) [25, p. 187–232].  

Капитан Светтенхэм подробно анализирует не только военную миссию 

“Elope”, располагавшуюся в районе Архангельска, но и “Syren”, проходящую 

вдоль железной дороги Мурманск – Петроград, где под руководством генерал-

майора Мейнарда (C.M. Maynard) также находились канадские силы. Данному 

эпизоду исследователи, как правило, уделяют мало внимания, мотивируя это 

незначительной интенсивностью боёв или недостаточной значимостью прово-

димых операций, что не совсем соответствует действительности. Так, на терри-

тории Кольского полуострова и Карелии Союзный контингент не раз вступал 

в противоборство с превосходящими силами белофиннов, которыми руководили 

немецкие офицеры, а также оттягивал на себя часть сил Красной армии, тем са-

мым оказывая посильную поддержку архангельской группировке [29, с. 21–168].  

К числу очевидных преимуществ монографии Светтенхэма стоит отнести 

подробное изложение хода всей кампании, широкий кругозор исследователя 

(информация о боевых действиях преломляется через призму Первой мировой 

и Гражданской войны в России), серьёзную источниковую базу (перечень мате-

риалов, использованных при написании книги, занимает не один лист, и практи-

чески каждое утверждение или цифра в тексте подкреплены соответствующими 

ссылками на источники). Однако при этом нельзя не отметить, что ряд событий 

представлен весьма поверхностно. Например, повествуя о трёх группах канад-

ских военнослужащих, откомандированных для службы на север России, автор 

излагает историю только 16-й бригады C.F.A., в то время как об отряде под-

полковника Лекки (J.E. Leckie), прикреплённом к миссии “Syren” для борьбы 

с немцами и белофиннами, упоминается вскользь. Практически не раскрыта дея-

тельность 16 канадских офицеров и N.C.O. в составе миссии “Elope”. Несколько 

раз в контексте повествования о Славяно-британском легионе упоминается ка-

питан Дайер (R. Dyer), канадский офицер миссии “Elope”, в честь которого 

назвали одно из подразделений легиона. Однако данные замечания практиче-

ски не несут информационной нагрузки. А в одном месте сообщается, что «ка-

питан был убит в ходе боевых действий на реке Двине» [25, р. 78], что является 

весьма дискуссионным вопросом, так как, по другим данным, он скончался от 

пневмонии 30 декабря 1918 г. [16, р. 85]. К сожалению, неглубокое изучение 
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этих событий при всех сильных сторонах работы не даёт возможности считать 

её исчерпывающей тему исследования. 

Монография, которую мы рассматриваем как одну из лучших в области исто-

рии канадского участия в интервенции России, вышла в 1976 г. Книга под назва-

нием “Canadians in Russia, 1918–1919” [16] принадлежит перу Р. Макларена, ка-

надского политика и дипломата, автора ряда книг и статей, посвящённых воен-

ной и политической истории страны. Примером его исследовательской работы 

могут послужить публикации “Canadians behind enemy lines, 1939–1945” [30] 

и “Commissions High: Canada in London, 1870–1971” [31]. Мотивы, побудившие 

его к созданию “Canadians in Russia, 1918–1919”, Макларен объясняет следую-

щим образом: «Мой отец, Уилбур Макларен, был тяжело ранен под Пашендалем 

в годы Первой мировой, когда служил в батарее тяжёлой артиллерии. Много лет 

спустя он рассказал мне, что один его сослуживец отправился с отрядом канад-

цев на север России в 1918 году. …Я никогда не слышал про канадцев, прини-

мавших участие в Интервенции России в период Гражданской войны. …Я ре-

шил изучить всё, что смогу найти о том, почему канадцы были вовлечены 

в интервенцию. …Результатом стала эта книга» [16, р. VII]. Данная моногра-

фия представляет собой комплексное исследование, в котором рассматривается 

участие канадских военных в боевых действиях на различных фронтах интер-

венции. 

Первые три главы книги посвящены, соответственно, трём зонам конфликта – 

Прикаспий, Северная Россия и Сибирь [16, р. 9–36, 37–124, 125–215]. Остальные 

три содержат дополнительную информацию по теме. Имеются карты и схемы 

местности, что помогает читателю лучше ориентироваться, а также содержатся 

уникальные фотографии, запечатлевшие канадцев во время службы в России. 

Данную работу можно сопоставить с книгой Дж. Светтенхэма “Allied Interven-

tion in Russia 1918–1919 and the part played by Canada”. Обе они вышли из-под 

пера канадских учёных-историков и претендуют на звание научных трудов. 

Более того, в них исследуется одна и та же проблема – военная интервенция в 

России и участие в ней канадцев. Если Свэттенхем, как мы установили, делает 

больший упор на сам процесс интервенции, то Макларен, наоборот, даёт ин-

формацию о ней как исторический фон, фокусируя внимание на канадском 

участии. Вторая глава его книги (“The White sea sector”) посвящена интервен-

ции на севере России и разделена на 4 параграфа: “Strategic considerations”, 

“Archangel: operation Elope”, “Murmansk: operation Syren” и “Withdrawal”. Опи-

санные во втором параграфе события, а конкретно деятельность канадских ин-

структоров в рамках миссии “Elope” и боевой путь 16-й бригады C.F.A., незна-

чительно отличаются от подобного раздела в книге Свэттенхема, чего нельзя 

сказать о третьем параграфе. 

Макларен достаточно подробно рассказывает о службе канадцев под руко-

водством подполковника Лекки: повествует о перемещениях бойцов между раз-

личными подразделениями, описывает операции, проводимые под управлением 

канадских офицеров, освещает боевые и трудовые подвиги солдат и, что нема-

ловажно, уделяет внимание повседневной жизни военнослужащих в периоды 

между операциями. Следует отметить, что в книге затрагивается ряд интерес-

ных сюжетов, до этого не встречавшихся в других исследованиях. Например, 
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сообщается о канадских военных, которые не относятся ни к одной из трёх из-

вестных волн отправки в Северную Россию. В одном случае речь идёт о группе 

канадских лётчиков и лётных наблюдателей, которые находились в составе Ко-

ролевских военно-воздушных сил (англ. Royal Air Force, R.A.F.) в районе Архан-

гельска и никак не выделялись по национальному признаку [16, р. 65]. В другом 

упоминается группа из 25 канадских солдат под руководством капитана 

О’Келли (T.P. O’Kelly), прибывших на Кольский полуостров в конце января 

1919 г. в сопровождении 232 ездовых собак для увеличения мобильности войск 

[16, р. 93]. Известно также как минимум о двух членах миссии Юношеской хри-

стианской ассоциации (англ. Young Men’s Christian Association, Y.M.C.A.) канад-

ского происхождения, капитанах Роусоне (N. Rawson) и Халлидее (W.J. Halliday), 

которые несли службу в районе Мурманска [16, р. 91] и Архангельска [16, р. 75]. 

Помимо этого, даются сведения о ряде военнослужащих различного ранга 

в миссии “Syren”, которые на момент вербовки в N.R.E.F. служили в британ-

ских подразделениях и проходили по документам как британцы [16, p. 44]. Всё 

это и многое другое, включая основательную источниковую базу и доступный 

язык изложения, делают рассматриваемую монографию одной из ценнейших 

в данной области. 

На настоящий момент последней работой по теме исследования является 

книга “The diary of P.B.O.”, вышедшая в 1981 г. и относящаяся к жанру мемуа-

ров [32]. Издание под редакцией Н. Шрайва основано на записях из полевого 

дневника его отца, Ф.Дж. Шрайва (F.J. Shrive), который был одним из канад-

ских военнослужащих в рядах R.A.F. на севере России. В 1915 г. новобранец 

Шрайв поступает на службу в 129-й Уэнтуортский батальон и проходит курс 

по разведывательной подготовке. В мае 1917 г. он отправляется на Западный 

фронт, где вскоре в районе Вими получает ранение. За этим следует списание 

в 12-й Канадский резервный батальон, расположенный в Кенте. В апреле 1918 г. 

Ф.Дж. Шрайв вступил в Королевский лётный корпус (англ. Royal Flying Corps, 

R.F.C.) и вскоре был направлен в составе N.R.E.F. в Северную Россию, где слу-

жил до июня 1919 г. в должности лётного наблюдателя (англ. observer). Именно 

с этим и связано название книги: P.B.O., то есть Poor Bloody Observer, по ана-

логии с жаргонным Poor Bloody Infantry можно перевести как пушечное мясо. 

Не стоит удивляться такому сравнению, так как лейтенант Шрайв, подобно мно-

гим своим сослуживцам (из 30 членов эскадрильи около половины являлись ка-

надцами), был весьма молод и только закончил лётные курсы, не имея при этом 

необходимых часов практики. В дополнение ко всему условия Крайнего Севера 

делали эксплуатацию лётной техники и работу экипажей настоящим испытанием 

на грани возможного. “The diary of P.B.O.” передаёт личное (и от этого не ме-

нее интересное) видение событий периода Гражданской войны и интервенции 

в России. Историческую справку для публикации подготовил исследователь 

Р. Джонстон. Кроме того, книга содержит фотоснимки из различных архивов 

и частной коллекции семьи Шрайвов. 

Таким образом, проведённый анализ исследовательской литературы, по-

свящённой участию канадского контингента в интервенции на севере России 

в 1918–1919 гг., показывает, что основной массив работ по изучаемой пробле-

ме принадлежит канадским авторам. Это вполне распространённое явление, 
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когда узкая область истории не находит популярности среди зарубежных учёных 

и становится сферой изучения для отечественных исследователей и публици-

стов. Подобная ситуация уже была нами рассмотрена в работе по зарубежной 

историографии австралийского участия в интервенции на Русском Севере [33]. 

С точки зрения количества рассмотренных работ очевидно, что данная тема 

не подпадает под понятие неизученной. Наличие 12 публикаций за период с 1920 

по 1981 г., включая 1 альбом, 5 книг, 5 статей и 1 доклад, является тому доказа-

тельством. Однако при таком числе изданных работ назвать тему раскрытой не 

представляется возможным. Для сравнения зарубежная историография участия 

в тех событиях меньшего по численности австралийского контингента насчиты-

вает порядка 16 публикаций (1956–2010 гг.): 4 публицистические и 7 научных 

статей, а также 5 книг (1 сборник, 2 биографические работы и 2 монографии). 

Содержательный анализ позволяет выявить практически полное отсутствие 

работ, чётко соответствующих интересующей нас теме. Большинство авторов 

либо рассматривают интервенцию на севере России как составляющую более 

масштабных процессов, либо сосредотачиваются на одном из аспектов данной 

кампании. К первой группе можно отнести А. Доннела и Дж. Николсона, пред-

ставляющих интервенцию через призму Первой мировой войны, а также 

Дж. Светтенхэма, С. Битти и Р. Макларена, описывающих канадское участие 

в контексте иностранной интервенции в России. Второй подход характерен для 

альбома “N.R.E.F., 16th Brigade C.F.A.”, работ Л. Страховского, У. Хайда 

и Ф.Дж. Шрайва, где основной упор делается на повествование о конкретных 

войсковых единицах, принимавших участие в операциях. 

В заключение важно подчеркнуть: снижение интереса учёных к проблеме 

канадского участия в интервенции на Русском Севере 1918–1919 гг. не связано 

с исчерпанностью данной области исторического знания, а скорее обусловлено 

общей сменой исследовательских тенденций во второй половине XX в. Между 

тем, помимо весьма популярных сюжетов, таких как история 16-й бригады 

C.F.A., существует ряд других эпизодов, которые могут и должны быть изучены 

более тщательно, например вклад 16 канадцев, прибывших одними из первых 

на север России в составе миссии “Elope” в июне 1918 г. Это и многое другое 

открывает простор для дальнейших исследований, завершением которых, как 

представляется, станет написание комплексной научной работы по данной теме. 
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Abstract 

The analysis of the foreign historiography of Canadian troops’ participation in the Allied Intervention 

to the North of Russia in 1918–1919 (also known as the Northern Russian Expedition, North Russia Inter-

vention, etc.) has been performed in the paper. During the period of the Civil War and the Allied Inter-

vention, Russia became a theater of military operations on the world scale. The vast territories were 

divided into a lot of fronts and zones of influence by the rival coalitions. Despite the fact that the main 

opposing forces in this war were the Red Army and the White Movement, other states also played 

an important political and military role in these events. The most active actors of the Allied Intervention 

are considered to be the United Kingdom and the United States of America. Under the conditions of 

the continuing World War, both of the powers contributed to the campaign, which spread at the territory 

of the former Russian Empire, a huge military contingent, a lot of weapons, ammunition and supplies, as 

well as significant amounts of money. However, the contribution of other participants in these events is 

overlooked by researchers. In addition to the British and Americans, the Allied Intervention was joined 

by French, Italian, Serbian, and Japanese contingents and other nations. It is noteworthy that the United 
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Kingdom mobilized the units of its dominions (Canada, Australia and New Zealand) and colonies (India) 

for the military operation. 

Keywords: North Russia Intervention of 1918–1919, North Russian expeditionary force, North 

Russia relief force, military history of Canada 
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