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Постановка проблемы. В течение всего совет-
ского периода события Гражданской войны и био-
графии ее участников (причем разного масштаба) 
являлись одними из наиболее востребованных сю-
жетов игрового кино. Закономерно, что главными 
героями выступали красные деятели. Белогвардей-
цы же логично олицетворяли образ «противника»: 
иногда — безликого, иногда — конкретного персо-
нажа с яркими и по-своему харизматичными черта-
ми. Исключением здесь не стал адмирал А. В. Кол- 
чак, чей кинообраз впервые в СССР в 1924 г. во-
плотили в немых кинолентах М. Ф. Ленин (Игна-
тюк) в «Красном газе» и Ибрагимов в «Красных 
партизанах». Презентация первого фильма вошла  
в перечень официальных торжеств по случаю 5-ле-
тия восстановления советской власти в Сибири;  
к сожалению, кинолента до наших дней не сохра-
нилась [1, с. 148; 2, с. 84]. Тем не менее впослед-
ствии на советском киноэкране образ А. В. Колчака 
будет появляться чаще, однако для этого потребует-
ся значительное время.

В новейшей историографии наблюдается зна-
чительный интерес академических специалистов  
к исторической фигуре А. В. Колчака и осмыслению 
его жизни, политической деятельности и отчасти 
повседневности в большей степени в 1918–1919 гг. 
в качестве Верховного правителя [см., напр.: 3–6; 
7, с. 42–52; 8, с. 57–59; 9, с. 362–264; 10–13]. Как 
следствие, на этом фоне в число востребованных 
исследователями аспектов вошел и анализ образа 
данного деятеля, который был создан в советском  
и российском игровом кино. Здесь, безусловно, 

стоит особо отметить заслуги уральского историка  
Е. В. Волкова, выстроившего свои наработки, в том 
числе, на основе привлечения неопубликованных 
источников [14–16]. При этом стоит сказать, что 
современные историки стали проявлять интерес  
к изучению образов наиболее известных участни-
ков Гражданской войны, подчеркивая важность ки-
нофильмов как самобытных источников, отражаю-
щих особенности идеологии своей эпохи [1; 17–20].

Хронология нашего исследования обусловлена 
тем, что 14–25 февраля 1956 г. в Москве состо-
ялся XX съезд КПСС. Общепринято считать, что 
его решения положили конец сталинской эпохе  
и сделали обсуждение ряда общественных вопро-
сов несколько более свободным. Съезд ознамено-
вал ослабление идеологической цензуры в литера-
туре и искусстве и возвращение множества прежде 
табуированных имен.

Осуждая сталинский период советской исто-
рии, годы «оттепели» возвращали общество к «ле-
нинским идеалам», что наблюдалось и в сфере 
культуры. С именем В. И. Ленина были связаны 
события революции 1917 г., Гражданской войны  
и первых лет новой экономической политики. Борь-
ба за «светлое будущее» становилась благодатной 
темой в произведениях искусства. Кинематограф, 
как вид массовой культуры, подходил здесь идеаль-
но. Более того, ослабление идеологического пресса 
существенно расширило творческие возможности 
работников киноиндустрии. Вдобавок отметим, что 
до «оттепели» Колчак появлялся в советском игро-
вом кино лишь весьма фрагментарно: к названным 
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выше фильмам стоит добавить киноленту «Ок-
тябрь» (1927) [16, с. 84].

Верхняя граница исследования установлена ис-
ходя из того, что «перестройка» в стране повлек-
ла за собой очередную кардинальную смену об-
щественно-политической формации, приведшую  
в итоге к распаду СССР. Согласимся, что в каждом 
из двух случаев «смена векторов» в процессах, про-
исходивших в сфере культуры, не произошла одно-
моментно; так или иначе инерция предыдущих лет 
еще могла иметь место. Да и процедура подготовки 
кинокартины — весьма затратный проект, в том 
числе с точки зрения времени. На основании этого 
в датировке хронологии обозначения границ избра-
ны с условной формулировкой «конец».

Основная часть. В данном исследовании нами 
будут рассмотрены такие знаковые советские кино-
картины, как «Золотой эшелон», «Гроза над Белой», 
«Севастополь», «Кочующий фронт» и «Моонзунд». 
В обозначенный период экранная репрезентация 
образа А. В. Колчака стала более активной (хотя 
его историческая фигура представлялась в силу 
действовавшей конъюнктуры как отрицательная  
и неоднозначная). В те годы сложность воплощения  
на экране этого деятеля заключалась в том, что , 
с одной стороны, необходимо было показать образ 
врага, с другой — как он должен и как он будет 
воспринят зрителем. Важно учесть, что и взгляд 
зрителей за 30 лет существенно изменился вслед  
за общественным мнением и страной в целом. Бо-
лее того, зрителям нашего времени некоторые «от-
рицательные» черты советского экранного образа 
Колчака могут показаться положительными, что 
вряд ли могли допускать создатели кинофильмов.

Каждая кинокартина — это своего рода самодо-
статочный мир, где есть центральная идея, дуализм 
и динамика развития. Перечисленные фильмы бу-
дут рассмотрены с позиций этой историко-культу-
рологической триады. Роль Колчака в них — неотъ-
емлемая составляющая в сюжете картин. Хотя он 
везде представлен лишь в эпизодах, это не делает 
его малозначительной фигурой среди иных главных 
действующих лиц. Подчеркнем, наша работа —  
не киноведческое исследование. Рассмотренный 
художественный образ А. В. Колчака не противо-
поставляется нами исторической личности флото-
водца и политика. Но мы учли позиции режиссеров 
фильмов и общественно-политическую ситуацию 
в СССР, когда велась работа над кинолентой, что 
более значимо для историка наших дней и совре-
менной интерпретации фильмов как культурных 
свидетельств эпохи.

«Золотой эшелон», или Корнет в роли адми-
рала. В 1959 г. на киностудии им. М. Горького из-
вестным советским режиссером и сценаристом  
И. Я. Гуриным в жанре военной драмы был снят 
фильм «Золотой эшелон» [14, с. 14]. В центре кино-
сюжета оказался один из аспектов эвакуации белых 
сил в Восточную Сибирь в 1919 г., каковой затем 
оказался овеян многочисленными историческими 
мифами [21].

Действие фильма происходит в 1919 г. в Сибири. 
В сложной ситуации на фронте А. В. Колчак ре-
шает вывезти часть золотого запаса страны за гра-
ницу. Этим планам воспрепятствуют подпольщики  
и партизаны, в последний момент захватившие 
поезд и начальника — полковника Семицветова  
(В. Кольцов). В перестрелке погибает начальник 
охраны «золотого эшелона» ротмистр Черемисов  
(М. Казаков). Красные повстанцы пытаются вы-

везти поезд с золотом в западном направлении, 
навстречу наступающим частям РККА. Но, будучи 
не в силах противостоять белым, они вынужденно 
закапывают ящики с ценностями в заброшенной 
местности [15, с. 95].

Однако главным в фильме является вовсе не зо-
лото, на его месте мог быть хлеб для голодающих 
или снаряды для фронта. Центральная идея карти-
ны — идеал мировой революции, борьба за свет-
лое будущее. Этот замысел очевиден на протяже-
нии всего фильма. В начале картины подпольщик  
А. Низовцев (В. Шукшин) в разговоре с товарища-
ми размышляет о революции. Далее, в разговоре  
с полковником Семицветовым бывший пленный 
офицер Иштван обращает внимание, что револю- 
ция — это дело не только русских. Ну а символом 
светлого будущего является рождение ребенка — 
Ивана Золотова. В финале картины Иштван с ре-
бенком на руках идет впереди выживших с эшелона 
навстречу партизанам. А сама невероятная история 
(весьма далекая от истинных событий) лишь указы-
вает на его вторичность в фильме.

Безусловно, золото тоже — символ. На это ука-
зывает и адмирал Колчак, говоря союзникам, что 
золотой запас должен остаться в Омске в знак стой-
кости политической власти Российского правитель-
ства. Но для красных золото — это средство раз-
вития, а не цель. Золото — это хлеб и машины, как 
говорит подпольщик Низовцев.

Знаковый представитель уходящего мира — на-
чальник «золотого эшелона» полковник Семицве-
тов. Попав в плен к большевикам и вынужденный 
под угрозой расправы им помогать, он приходит  
к осознанию неправоты своего дела — по сути, всей 
антибольшевистской идеи — и оканчивает жизнь 
самоубийством. Суицид белых офицеров на почве 
тотального разочарования в «белой идее» — штамп, 
весьма распространенный в советском игровом 
кино [15, с. 95]. Здесь один из классических при-
меров киноленты той же эпохи — самоубийство 
поручика А. Брусенцова (В. Высоцкий) в услови-
ях Крымской эвакуации армии Врангеля в фильме 
«Служили два товарища» (1968).

В «Золотом эшелоне» Колчак первый раз появ-
ляется в картине на несколько секунд среди офи-
церов, где его трудно узнать. На фигуру адмирала 
зритель обращает взор лишь после фразы ротми-
стра Черемисова: «Сам Верховный правитель».  
А вот следующий эпизод более значителен (порядка 
пяти минут). Колчак, шествуя во главе генералов, 
дипломатов и членов иностранных военных миссий, 
осматривает золотой запас России и произведения 
искусства в подвалах банка. Подчеркнем, такой 
эпизод вполне мог иметь место, но с оговоркой, 
что экскурсии по выставке ценностей в кладовой 
Омского отделения Государственного банка водил 
лично министр финансов И. А. Михайлов [22, с. 52]. 
Об этом с едкой иронией вспоминает и один из ру-
ководителей интервенции М. Жанен [23, с. 576].

В той сцене обращает на себя внимание мини-
мум слов и яркий афоризм Наполеона Бонапарта: 
«для войны нужны три вещи — деньги, деньги,  
и еще раз деньги», который Колчак озвучивает со-
юзникам, убеждая их в политической и финансо-
вой стабильности своего правительства. Сказанная 
цитата может рассматриваться и как авторский 
умысел — своего рода идеологическая отсылка  
к «диктаторскому бонапартизму» Верховного пра-
вителя. Но не забывает адмирал и о поощрении 
войск, с этим предложением он обращается к ге-
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нералу Жанену (С. Попов). Здесь, как и в последу-
ющих сценах, важную роль играют не только слова,  
но и манера поведения. Показателен эпизод, где 
Колчак эмоционально, но пытаясь сдержаться, ре-
агирует на захват партизанами «золотого эшелона».

Трудно согласиться с мнением Е. В. Волкова [16, 
с. 84], что А. В. Колчак в «Золотом эшелоне» — лишь 
марионетка высокопоставленных представителей 
союзников по Антанте, прежде всего, француз-
ского генерала М. Жанена и британского генерала  
А. Нокса (А. Краснопольский) (к слову, лишь толь-
ко эти три персонажа этой киноленты — реальные 
исторические личности).

Возможно, такую цель, по идеологическим сооб-
ражениям, создатели фильма ставили. Да, сцениче-
скому Колчаку приходится соглашаться с союзни-
ками, но он же с ними и спорит, пытаясь убедить, 
что золото должно остаться в Омске как символ 
того, что город не будет сдан большевикам. Дис-
куссию к образу здесь вносит и то, что оба упо-
мянутые руководители интервенции на деле были 
жесткими антагонистами относительно друг дру-
га. А о подверженности Колчака чужому (причем  
не всегда компетентному) мнению указывали совре-
менники даже из числа «второстепенных» деятелей 
белого Омска (например, М. А. Гришина-Алмазова, 
А. С. Кондрашева) [24, c. 393; 25, c. 128].

Особенно важно, что в «Золотом эшелоне» 
роль Колчака исполнил «неслучайный» человек — 
Александр Павлович Шатов (1899–1961). В моло-
дые годы, окончив Первый Московский кадетский 
корпус (1916) и Николаевское кавалерийское учи-
лище (1917), он стал офицером военного времени. 
В составе 2-го Уланского полка принял участие  
в Первой мировой войне. Но с 1918 г. с развалом 
«старой» армии бывший корнет перешел на службу 
в РККА, став инструктором Московских кавалерий-
ских курсов комсостава. С 1922 г. Шатов реализо-
вывался исключительно на мирной ниве. В служе-
нии Мельпомене на подмостках нескольких театров 
Москвы он снискал громкую славу, овации, любовь 
и признание публики [26].

Военный же этап биографии Шатова отчасти 
схож с судьбой его современника М. Ф. Ленина 
(Игнатюка), упомянутого выше — одного из пер-
вых артистов, воплотивших на киноэкране образ 
Колчака. Михаил Францевич, отбыв первую воин-
скую повинность, получил чин прапорщика запаса 
(1903). После мобилизации Игнатюк был направлен  
в 13-ю Сибирскую стрелковую артиллерийскую 
бригаду. За участие в боях Первой мировой войны 
получил производство в подпоручики и ордена — 
Св. Анны IV степени с надписью «За храбрость» 
(1914) и Св. Станислава III степени с мечами и бан-
том (1915) [27, л. 17 об. – 18].

Воспитание и армейская карьера в военно-ре-
волюционные годы характерным образом логично 
нашли отражение и в творчестве Шатова. В по-
ведении ему был присущ некий «аристократизм».  
А его «кинематографическая биография» богата ро-
лями офицеров и генералов, с которыми он посте-
пенно «рос в чинах» и на экране, и на сцене. Среди 
них жандармский офицер в фильме «Лермонтов» 
(1943), А. Х. Бенкендорф в фильме «Глинка» (1946), 
офицер в фильме «Корабли штурмуют бастионы» 
(1953), генерал Листницкий в фильме «Тихий Дон» 
(1957–1958). Некоторой частью амплуа Шатова 
стали и вражеские офицеры. И можно сказать, что 
Верховный правитель белой России в чине адмира-
ла — своего рода логический апогей «военно-твор-

ческой» карьеры Шатова. Колчак стал последней 
его киноролью и, как мы думаем, одной из самых 
знаковых. Александр Павлович 3 ноября 1961 г. 
ушел из жизни в Москве после тяжелой продолжи-
тельной болезни, получив за 5 месяцев до смерти 
звание народного артиста РСФСР [28].

Этот биографический комментарий во многом 
поясняет приведенное Е. В. Волковым заключение 
дирекции киностудии им. М. Горького о том, что 
«Колчак предстает в картине [«Золотой эшелон»] 
не как зашифрованный знак белогвардейского пра-
вителя, а возникает как образ, созданный многими 
точными красками» [16, с. 85].

«Гроза над Белой», или Клише старое и прове-
ренное. В 1964 г. в ходе обсуждения сценария ки-
ноленты с рабочим названием «Командарм 4», где 
рекомендовалось не создавать образ Колчака как 
клишированного авантюриста, пришедшего к вла-
сти на волне революционных событий. Ведь «это 
был человек образованный и военачальник, и имен-
но поэтому его выдвигали как правителя России,  
и именно поэтому он сумел собрать сильный ку-
лак и одержать большие успехи» [16, с. 85]. Воз-
никает вопрос к участнику той дискуссии: а когда 
успел сформироваться традиционный и штампован-
ный подход к художественному образу Колчака? 
Если бы речь шла, к примеру, о Ленине и Сталине,  
то все видится вполне логичным. Отражение пер-
соны Колчака в довоенном советском игровом кино 
представлено слишком скупо. И, как видится, ад-
мирал в «Золотом эшелоне» — это во многом уни-
кальный пример попытки показать уже противоре-
чивую личность политика, а не просто зависимого 
ставленника Антанты.

Обсуждавшийся фильм (режиссеры Е. К. Нем-
ченко и С. В. Чаплин; сценарий Л. Любашевско-
го) вышел на киностудии «Ленфильм», но в итоге  
с иным, более аллегоричным названием — «Гроза 
над Белой» (1968). Его премьера прошла в москов-
ском кинотеатре «Ленинград» [15, с. 97]. Но «пре-
вращение» экранного Колчака в марионетку ино- 
странных союзников все же «состоялось». Е. В. Вол- 
ков дает, на наш взгляд, довольно смелое опреде-
ление той ситуации: «с одной стороны, придать 
фильму достоверность, показывая реальный исто-
рический персонаж, с другой стороны — предста-
вить уничижительный образ высокопоставленного 
врага. Колчак предстает в нескольких трактовках  
и коннотациях, зачастую порожденных контекстом 
“холодной войны”» [16, с. 84].

Важное отличие этой киноленты от «Золотого 
эшелона» в том, что «Грозу над Белой» создавали 
по реальным событиям, связанным с Уфимской опе-
рацией РККА в начале лета 1919 г., завершившейся 
поражением белой армии в Предуралье [29, с. 622].  
На экране предстали реальные участники Граж-
данской войны из числа видных ее деятелей:  
М. В. Фрунзе (А. Михайлов), В. В. Куйбышев  
(Г. Тараторкин), М. Н. Тухачевский (В. Ерёмичев),  
А. В. Колчак (Б. Фрейндлих), М. В. Ханжин (Е. Ко-
пелян), генералы Жанен и Нокс. Эпоха внесла свои 
коррективы: среди действующих лиц мы видим 
(пусть и в эпизоде, но «возвращенного» в положи-
тельном свете на советский экран) не так давно 
реабилитированного командарма Тухачевского [20, 
с. 88–89]. Но при этом сценарно-редакционная ко-
миссия сочла необходимым исключить из звукового 
ряда упоминание имени Л. Д. Троцкого [15, c. 98].

Фильм «Гроза над Белой» вышел в год 50-летне-
го юбилея Вооруженных Сил СССР, и центральной 
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идей фильма является процесс становления РККА. 
Уфимская операция для показа выбрана не случай-
но. Здесь противостояли две школы военного искус-
ства, о чем упоминается в фильме: старой, времен 
Русско-японской войны, «позора» 1914 г. и новой 
советской. Более того, во главе белой и Красной ар-
мий находились видные военачальники, оба Миха-
илы Васильевичи. Это последний в российской во-
енной истории генерал от артиллерии Ханжин, чей 
послужной список отмечен сражениями Русско-
японской и Первой мировой войн [30, с. 583–585]. 
И командарм Фрунзе, чьи «военно-теоретические 
взгляды оказали определяющее влияние на форми-
рование единой советской военной доктрины, раз-
витие военной науки и военного искусства в сере-
дине 20-х годов» [29, c. 631].

Даже в топонимике фильма есть своеобразный 
дуализм: река Белая и Красный Яр. Об этом «гео-
графическом противостоянии» в названиях также 
есть упоминание в киноленте. В начале фильма 
мы видим парад у красных с полным отсутствием 
дисциплины, субординации и порядка проведе-
ния. Анархическим повадкам комбрига Веселкова  
(В. Кашпур) противостоит жесткая позиция Фрун-
зе по части наведения порядка в армии. Порядок  
в войсках и организационный талант командарма 
позволили провести успешную наступательную 
операцию против подготовленной обороны войск 
под командованием Ханжина. Именно в реоргани-
зации РККА, которая приводит к успеху на поле 
боя, и заключена динамика развития в фильме.

В противовес «срамному» (по словам экранного 
Фрунзе) красноармейскому параду шел подготов-
ленный и рассчитанный на внешней эффект парад 
колчаковцев. И на параде мы впервые в фильме ви-
дим адмирала Колчака, который в окружении ге-
нералов Жанена и Нокса произносит торжествен-
ную речь и обещает, «что в войне с большевиками 
зима 1918–1919 гг. будет последней». Эта сцена 
подчеркивает, что Верховный правитель в глазах 
создателей фильма был «ставленником Антанты».  
В ином эпизоде представлен разговор противо-
положных личностей — «услужливого» адмирала 
Колчака и прямолинейного генерала Ханжина, воз-
мущенного стремлением союзников воспользовать-
ся богатствами Сибири. Колчак выступает здесь  
в роли дипломата между Ханжиным и руководите-
лями интервенции Жаненом и Ноксом. Первому  
из них Колчак обещает, что в Москве с союзни-
ками будет другой разговор. В этом эпизоде мы 
видим прямую зависимость колчаковской власти  
от союзных держав. «Услужливое» поведение адми-
рала ярко представлено в конце данного эпизода, 
когда он в присутствии трех генералов провозгла-
шает тост за «бескорыстную» помощь союзников, 
принуждая выпить и Ханжина. Отметим, что мотив 
бескорыстной помощи со стороны иностранных со-
юзников довольно часто фигурировал в белой про-
паганде [31, c. 158, 192, 201].

Вообще, если говорить о белогвардейцах в филь-
ме, то фигура Ханжина даже превосходит по мас-
штабу Верховного правителя России. И в этом не 
только актерский талант Е. Копеляна, но и тот за-
мысел, который был у создателей фильма — при-
низить личность Колчака. Возможно, вся вырази-
тельность адмирала сводится к незаурядной игре  
Б. Фрейндлиха.

«Севастополь», или Замысел прапорщика по 
адмиралтейству на экране. Понадобилось 44 года, 
чтобы повесть советского писателя А. Г. Малышкина 

(1970) обрела свое одноименное воплощение в виде 
киноленты в формате исторической драмы режис-
сера В. Исакова по сценарию В. Потейкина. Фильм 
вышел на Одесской киностудии.

Автобиографичность киносюжета и литера-
турного произведения очевидны. Малышкин (как  
и главный герой С. Шелехов), пройдя курс наук в 
Петроградском университете (1916), будучи при-
званным на военную службу, окончил Школу пра-
порщиков по Адмиралтейству в Ораниенбауме 
(1917). Молодой офицер с апреля 1917 г. до начала 
1918 г. служил в Севастополе на минном тральщике 
в составе Черноморского флота, став участником 
событий революции [32, с. 4].

И в книге, и в фильме весь 1917 г. охвачен пове-
ствованием от имени офицера Шелехова (Г. Король-
ков). Главный замысел повести и ее экранизации 
кроется в том, чтобы на примере одного человека —  
офицера военного времени из среды интеллиген-
ции — показать эволюцию взглядов на революци-
онные события, трактуя понимание правоты выбора 
и борьбы за него. Важен здесь смысловой ориентир 
фильма: осознание к Шелехову приходит под вли-
янием большевика Зинченко (В. Маренков). В ком-
позиции фильма (и повести соответственно) образ 
этого революционного матроса занимает особое ме-
сто: он появляется в момент значительных событий. 
Он тверд в убеждениях и способен увлечь за собой. 
Зинченко — человек, стоящий ниже по флотской 
иерархии — для хорошо образованного Шелехо-
ва становится своего рода «компасом» в буре по-
литических событий. Образ матроса Зинченко по 
значимости противостоит образу командующего 
Черноморским флотом вице-адмирала А. В. Колчака  
(Г. Зиновьев), оба убеждены в своей правоте.

Создатели фильма представили Колчака как ми-
литариста и реакционера, подчеркивая в его лице 
образ врага. В повести, как и в реальных историче-
ских событиях, Колчак после Февральской револю-
ции 1917 г. монархистом уже не был. Об этом сви-
детельствуют, к примеру, его показания на допросе  
23 января 1920 г. [33, с. 42–43].

В повести по данному поводу мы читаем разго-
вор матросов:

«— Чего-й-то там говорят, говорят…
— Может, опять Миколашку наговорить хотят?
— Н-но, браток, там сам Колчак!
— А что тебе Колчак?
— Н-но, браток, Колчак не даст. Колчак сам  

в есеры записался!» [32, с. 219].
Однако имперские взгляды Колчака отражены 

и в повести, и в фильме. «В круглом, зеркально-
паркетном зале Морского собрания командующий 
флотом адмирал Колчак делал доклад <…> Да, да, 
его, вождя флота, слушали благоговейно. Верно 
<…> Вот так именно думали все лучшие люди Рос-
сии. Вот именно казалось <…> что потрясенная, но 
обновленная родина <…> теперь вспомнит о вели-
кой исторической миссии Черноморского флота. 
Глубокая ошибка… или косность старого правитель-
ства, заставлявшего флот придерживаться осторож-
ных оборонительных действий — в то время как он 
два года господствовал над морем, заперев турец-
кий флот в Босфоре <…> Враг истомлен <…> Имен-
но теперь, казалось, настал миг — соединенными 
усилиями армий и флота прорваться в проливы  
к европейским морям <…> В проливы [господа]!» 
[32, с. 218–220].

В фильме к речи Колчака добавлено жесткое 
требование смертной казни для большевистских 
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агитаторов и предателей. Нужно отметить, что 
реакционная позиция вице-адмирала в фильме 
призвана подчеркнуть образ врага для зрителей  
1970-х гг. Однако после политических событий  
1991 г. и подъема новых монархических настрое-
ний в части общества Колчак предстает как поло-
жительный герой и патриот России, но при этом 
в качестве сторонника царской власти (что, есте-
ственно, неверно). Парадокс, но для современных 
общественных апологетов Колчака именно этот его 
советский кинообраз может выступать «политиче-
ской иконой», которая «соответствует» подобным 
идеалистическим и далеким от реалий представле-
ниям.

8 мая 1917 г. Колчак принял самое активное уча-
стие в грандиозных общественных мероприятиях  
в Севастополе, которые были им же инициирова-
ны. «В этот день весь город вышел на улицы для 
перезахоронения жертв царизма — лейтенанта  
П. П. Шмидта и его товарищей, расстрелянных  
в 1906 г. за участие в Севастопольском восста-
нии. Адмирал демонстрировал единение матросов  
с офицерами и одновременно «выпускал пар», 
скопившийся в матросской среде, выступившей  
с предложением извлечь из могил «контрреволюци-
онных адмиралов», погибших во время Крымской 
войны, а на их место во Владимирском соборе по-
ложить останки борцов с царизмом» [34, с. 285–
286]. Это событие нашло отражение в фильме, хотя 
об участии в нем командующего флотом ничего  
не сказано. Экранный Колчак тех лет «должен быть 
представлен» только монархистом и реакционером, 
чтобы следовать устоявшемуся в массовом созна-
нии образу врага советской власти.

В другом эпизоде мы видим разоружение офи-
церов на кораблях. Колчак, не пожелав отдать ма-
тросам Георгиевское оружие, вынужденно бросил 
свою саблю в море, при этом произнося слова, пол-
ные горечи и отчаяния. Его речь разбивается о ти-
шину окружающих его офицеров и матросов. Хотя, 
по некоторым источникам, Колчак бросил саблю  
в воду, когда ему пытались вернуть ее, а не ото-
брать [35, с. 36].

Таким образом, в фильме «Севастополь» есть 
лишь две, но очень важные сцены с А. В. Колча-
ком. В первой он, командующий боеспособного  
и сохраняющего дисциплину Черноморского фло-
та, окружен верными и помнящими присягу офи-
церами и чиновниками. Во второй — одинокий,  
но не сломленный человек, достойный уважения  
и среди врагов, и среди единомышленников.

«Кочующий фронт», или В роли Колчака опыт-
ный «сценический белогвардеец». 5 ноября 1921 г. 
правительства РСФСР и Монголии заключили со-
глашение об установлении дружественных связей. 
В 1922 г. Москва и Урга (с 1924 г. Улан-Батор) об-
менялись посольствами. Эти шаги стали основой 
сотрудничества на десятилетия вперед. К 50-летию 
этой исторической даты Свердловской киностуди-
ей был снят (1971) фильм режиссера Б. Халзанова 
«Кочующий фронт», посвященный событиям Граж-
данской войны в Восточной Сибири и Монгольской 
операции 1921 г. [29, с. 355–357].

Фильм был призван показать совместную борь-
бу революционных сил России и Монголии против 
общего врага — белогвардейских формирований 
адмирала А. В. Колчака, а затем генерала Р. Ф. Ун-
герна фон Штернберга.

В этом случае Верховного правителя (В. Кулик) 
на экране преподнесли торжественно и солидно.  

В первой сцене облаченный в белый парадный мун-
дир Колчак со свитой встречает главу ламаистской 
церкви Урянхайского края (Тува) Лапсана Чамзу 
(Н. Жантурин), подтверждая незыблемость про-
тектората России над Урянхаем. В знак дружбы  
и заслуг перед Россией Верховный правитель жа-
лует Чамзу орденом Св. Анны II степени, обещая 
оказать содействие в борьбе с «красным генералом 
Щетинкой» [16, с. 86–87].

Сцена эта относительно образа Колчака обраща-
ет к дискуссии. Большую часть периода пребыва-
ния в статусе Верховного правителя адмирал носил 
по погоде френч или шинель сухопутного образца 
цвета хаки, лишь изредка на особых торжествах на-
девая военно-морской мундир темно-синего цвета 
и шинель соответствующего фасона [8, с. 58; 10,  
с. 396–397]. Каких-либо свидетельств о ношении 
им в Омске белого кителя не выявлено. Что касает-
ся визита ламы в столицу белой Сибири, то подоб-
ный эпизод действительно в июле 1919 г. имел ме-
сто. О данном событии указал в мемуарах генерал 
М. А. Иностранцев [см. подр.: 36].

В другой сцене Колчак, выступая перед генера-
лами и офицерами, приказывает уничтожить Совет-
скую Баджейскую республику и назначает генера-
ла С. Н. Розанова (Г. Гецов) командовать войсками 
для разгрома красных партизан П. Е. Щетинкина  
(П. Глебов). Адмирал приводит в пример управляю-
щего Урянхайским краем, гражданского чиновни-
ка Турчанинова (Н. Прокопович), который жестко 
подавил коммунистов. Экранный Колчак уничижи-
тельно называет Щетинкина «рязанским плотни-
ком, дослужившимся до штабс-капитана». Верхов-
ный правитель приказывает направить в красный 
тыл надежного человека для ликвидации лидера по-
встанцев Щетинкина. Поручают миссию адъютанту 
Турчанинова корнету Шмакову (Ю. Соломин).

Стоит отметить, подбор исполнителей ролей  
в кинокартине: как и в предшествующих фильмах, 
учитывались сыгранные артистами роли. Так, сын 
военного В. Кулик до «Кочующего фронта» уже 
имел несколько «офицерских» ролей. В том чис-
ле он сыграл начальника штаба Унгерна в совет-
ско-монгольском фильме «Исход» (1967). Мундир 
офицера в кадре носил и П. Глебов («Тихий Дон», 
1957–1958). А роль капитана Кольцова в фильме 
«Адъютант его превосходительства» стала одной  
из хрестоматийных в творчестве Ю. Соломина.

Необходимо подчеркнуть, что создатели фильма 
для отрицательного значения роли Колчака иска-
зили историческую действительность. Адмирал вы-
ступал «за единую и неделимую Россию». В данной 
кинокартине этот принцип подменяется белым «ко-
лонизаторством» в отношении Урянхайского края. 
Но в целом адмирал в «Кочующем фронте» пред-
ставлен помпезно, но не эмоционально, как в кино-
картине «Севастополь».

«Моонзунд», или Колчак в жестком рисун-
ке роли. На излете эпохи СССР в 1990 г. состо-
ялась премьера кинофильма «Моонзунд», снятого 
режиссером А. Муратовым тремя годами ранее  
на киностудии «Ленфильм» по одноименному рома-
ну-хронике В. Пикуля. Сценарий к ленте написали 
Э. Володарский и Г. Муратова. Фильм был привет-
ственно встречен не только публикой, но и кино-
критиками [37].

Главная задача авторов фильма, как видится, 
состояла в том, чтобы на основе очень политизи-
рованного произведения создать такой кинофильм, 
где революционная ситуация была бы сведена  
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к минимуму, а все внимание сосредотачива-
лось бы на драматической судьбе Русского флота  
в годы Первой мировой войны. В условиях уже на-
чавшейся «перестройки» стало возможным не за-
острять внимание на эволюции революционных 
взглядов главного героя, как это было в кинокарти-
не «Севастополь». Напротив, главный герой фильма 
«Моонзунд» — старший лейтенант С. Н. Артеньев  
(О. Меньшиков) — сторонится политики. Главное 
для него — служение России, выполнение воинско-
го долга. Из тех, кто в окружении Артеньева актив-
но демонстрировал революционные настроения —  
комиссар батареи матрос Семенчук (В. Гостю-
хин). Оба они по-разному видят смысл революции,  
но главное — каждый из них до конца выполняет 
свой долг, отвергая предложение врага о капитуля-
ции. В итоге идея патриотизма в фильме доминиру-
ет над революционной борьбой.

Личность А. В. Колчака в этом фильме впервые 
показана не в революционной ситуации, а в воен-
но-бытовой обстановке. Его первое короткое по-
явление в фильме — это артиллерийские стрельбы  
на учениях Балтийского флота. В следующем эпи-
зоде капитан 1-го ранга Колчак (Ю. Беляев) беседу-
ет с командующим Балтийским флотом адмиралом 
Н. О. Эссеном (Е. Евстигнеев), который предлагает 
ему возглавить минную дивизию. Здесь в экранном 
образе подчеркнуты его способности как военного 
управленца и специалиста минного дела. Важный 
эпизод — разговор Колчака с Артеньевым, где Кол-
чак выразил ему свою поддержку в случившемся 
конфликте на корабле и самоубийстве фон Дена. 
Здесь же Колчак положительно отзывается о матро-
сах-большевиках, которые более дисциплинирова-
ны и боеспособны, чем другие, их ценят команди-
ры, хотя они и выступают против войны. Артеньев 
подчеркивает, что далек от политики. В другой 
встрече с Артеньевым Колчак с досадой и ненави-
стью в голосе говорит о том, что Черноморского  
и Балтийского флотов больше нет, а против больше-
визма Россия не устоит.

Далее закадровый голос в фильме сообщает: 
«Получив золотое оружие от монархической лиги 
Георгиевских кавалеров, Колчак уехал в Амери-
ку, возглавив, военно-морскую миссию. И Россия 
рассталась с адмиралом, чтобы встретиться с ним 
в сибирских степях. Именно там, поддержанный 
всесильной Антантой, он станет тем Колчаком, ко-
торого знаем мы. Россия забудет, что он был пре-
красным минером и талантливым флотоводцем, по-
лярником и гидрографом». Таким образом, столь 
длинная фраза открывает для зрителя не Верхов-
ного правителя белой России, а того, кем был Кол-
чак до революции и даже еще до Русско-японской 
и Первой мировой войн. В общественной риторике 
начинавшейся «перестройки» такая репрезентация 
выглядела вполне допустимой.

Здесь показательно выглядит и мысль критика 
Ю. Тюрина в рецензии на эту киноленту; суждения 
затрагивают не только образ Колчака, но и общие 
подходы советского кинематографа в изображении 
Белого движения: «По приказу командующего ми-
нирование Ирбенского пролива и подходов к Мо-
ондзунзскому архипелагу провел <…> Колчак, бу-
дущий «верховный правитель». Фильм не оглупляет 
это историческое лицо, не дает карикатуру. А так 
соблазнительно было задним числом расправиться 
с Колчаком, чем бы и воспользовался менее думаю-
щий режиссер. Муратов и актер Театра на Таганке 
Ю. Беляев не перешагивают через исторические 

вехи. Вульгарная модернизация много раз прино-
сила историческим киножанрам неудачи и прибли-
зительность» [37]. Логично, что следующим этапом  
в развитии образа А. В. Колчака уже в постсовет-
ский период стала замена негативной коннотации 
на сугубо позитивно-идеалистическое восприятие.

Выводы и дискуссия. Проделанный нами анализ 
демонстрирует, что тематика революции и Граж-
данской войны в советской культуре продолжала 
быть ключевой весь период существования СССР, 
что увязывалось с необходимостью демонстрации 
зрителю в строго идеологических рамках сложно-
го и драматичного процесса становления нового 
государства и общества. Кинематограф, как один 
из наиболее массовых видов искусства, полностью 
подходил для этих целей.

Как видим, событиям Гражданской войны  
на востоке России в советском игровом кино уделе-
но весьма пристальное внимание, что исторически 
правильно. Ведь белая Сибирь в 1918–1919 гг. оли-
цетворяла своего рода альтернативный плацдарм го-
сударственности по отношению к большевистской 
России. Следствием демократизации обществен-
ных настроений в СССР стала возможность кино-
режиссеров художественных фильмов раскрывать 
историю Гражданской войны более полновесно, 
уделяя внимание не только красным командирам,  
но и лидерам Белого движения. Отсюда закономер-
но внимание к исторической фигуре А. В. Колчака —  
«главного врага» советской власти на восточном на-
правлении.

Создатели фильмов с конца 1960-х гг. стали при-
ходить к использованию реальных сюжетов про-
шлого для репрезентации событий в целом и образа 
Колчака, в частности. В соответствии с политической 
конъюнктурой эпохи он предстает исключитель-
но как исторический противник советской власти.  
Но это воплощение на экране вовсе  не выглядит 
карикатурно или схематично, как следствие «прину-
дительной демонизации врага». Зритель увидел Кол-
чака, как человека незаурядного, имеющего таланты  
и амбиции, но при этом испытывающего зависимость 
в своей политике от представителей Антанты. Таким 
он предстает в фильмах «Золотой эшелон» и «Гроза 
над Белой». В кинокартине «Севастополь» экранный 
Колчак «приобрел» такие личностные черты, как 
решительность и бескомпромиссность. А в «Моон-
зунде» за кадром прозвучала почти революционная 
для тех лет его оценка как боевого офицера, ученого  
и путешественника. Это видится прямым следствием 
того, что этот фильм снимался на излете советской 
эпохи, когда «ветер перестройки» был уже ощутим. 
Но образ Колчака именно тогда «углубился», уйдя  
от некой «плакатности», обретая более реалистич-
ные черты с точки зрения исторической биографии 
этого деятеля.

Да, сценаристы и режиссеры при планировании 
воплощения Колчака в кино закладывали в его об-
раз черты типичного противника советской власти 
(и только!), всячески подчеркивая это художествен-
ными средствами. Разумеется, Колчак в рассматри-
ваемый период ни в коем случае не должен был 
«стать» героем, примером, кумиром зрителя. Одна-
ко, так или иначе, создатели фильмов внесли от-
дельные элементы в его экранный образ, «намекая» 
на необходимость критической оценки личности 
этого деятеля: ведь враг советской власти должен 
был выглядеть достойно. Схожим образом в игро-
вом кино тогда велась репрезентация иных против-
ников СССР.
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При этом жесткие идеологические рамки в со-
ветский период потребовали переоценки личности 
А. В. Колчака в «постперестроечные» годы, ведь 
существовавший экранный образ, как и сформи-
рованный взгляд в научных трудах советской эпо-
хи, был далек от идеализации. В итоге в массовом 
сознании демократической России адмирал доста-
точно быстро и не без влияния массовой культу-
ры стал «исключительно положительным» героем в 
драматическом прошлом нашей страны, что в итоге,  
к сожалению, не уберегло его историческую фигу-
ру от мифов и ошибочных суждений. И не случайно 
в течение более чем века Колчак остается одним 
из тех российских государственных и политических 
деятелей, кто наиболее остро обсуждаем академи-
ческой публикой и общественностью. Логично, что 
самого пристального внимания удостоился полити-
ческий апогей Александра Васильевича, рассматри-
ваемый, в том числе, и в контексте иностранного 
влияния на события в России, и с учетом локаль-
ной омской истории тех лет [38–41]. Причем особо 
полемичные современные дискуссии «историче-
ски закономерно» идут более тридцати лет имен-
но в Омске — бывшей столице белой Сибири [7,  
с. 93–103; 42–44].

Соотнося образ А. В. Колчака в советском и со-
временном игровом кино, мы видим динамику раз-
вития художественной мысли, которая во многом 
отвечала запросам самого общества. В этой связи 
вполне возможны новые подходы и оценки лично-
сти А. В. Колчака в художественных фильмах. Сами 
кинокартины советских лет уже стали частью исто-
рии. И данный опыт полезен как для понимания со-
ветского общества, так и для создания нового худо-
жественного образа адмирала А. В. Колчака.

Список источников

1. Петин Д. И., Тишкина К. А. «Фильма должна быть 

строго исторической…»: дискуссия о съемках кинокартины 

«Колчаковщина» в сибирской периодике 1929 года // Исто-

рический курьер. 2022. № 5. С. 146–155. DOI: 10.31518/2618-

9100-2022-5-12. EDN: MSOECJ.

2. Тишкина К. А., Петин Д. И. Празднование 10-летия вос-

становления советской власти в Сибири в 1929 г. (на примере 

Омского округа) // Журнал фронтирных исследований. 2023. 

Т. 8, № 2. С. 81–96. DOI: 10.46539/jfs.v8i2.466. EDN: SPXAOG.

3. Шмелёв А. В. Внешняя политика правительства адми-

рала Колчака (1918–1919 гг.). Санкт-Петербург: Изд-во Евро-

пейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2017. 266 с. EDN: YKUJIT.

4. Смолин А. В. Взлет и падение адмирала Колчака. Санкт-

Петербург: Наука, 2018. 239 с. EDN: ZCOVUT.

5. Хандорин В. Г. Мифы и факты о Верховном правителе 

России / ред. М. Б. Смолин. Москва: Изд-во ФИВ, 2019. 200 с. 

EDN: FCONBX.

6. Петин Д. И., Стельмак М. М. «Убиты при взрыве в доме 

Верховного правителя»: к анализу актовых записей о смерти 

чинов конвоя адмирала А. В. Колчака 27 августа 1919 г. // 

Вестник архивиста. 2021. № 3. С. 725–740. DOI: 10.28995/2073-

0101-2021-3-725-740. EDN: SYYXVX.

7. Петин Д. И. История омского рода Батюшкиных. 

Омск: Золотой тираж (ООО «Омскбланкиздат»), 2021. 140 с.  

EDN: TJZQCR.

8. Петин Д. И., Стельмак М. М. Антибольшевистский 

Омск в 1919 г.: источниковедческий анализ кинохроники 

французских интервентов // Вестник архивиста. 2018. № 1.  

С. 48–64. DOI: 10.28995/2073-0101-2018-1-48-64. EDN: XPHVKH.

9. Стельмак М. М., Петин Д. И. Повседневность бело-

гвардейского Омска в объективе американской кинокамеры  

1919 г.: к вопросу атрибуции малоизвестного источника // 

Вестник архивиста. 2019. № 2. С. 357–374. DOI: 10.28995/2073-

0101-2019-2-357-374. EDN: VCYXDA.

10. Калекин В. В., Капустин Л. Г., Петин Д. И. Верхов-

ный правитель адмирал А. В. Колчак в поездке на Тоболь-

ский фронт: к анализу неизвестного фотодокумента 1919 г. // 

Вестник архивиста. 2021. № 2. С. 390–404. DOI: 10.28995/2073-

0101-2021-2-390-404. EDN: MEQYJK.

11. Капустин Л. Г. Верховный правитель адмирал  

А. В. Колчак в иностранной кинохронике (1919): уточнения 

и дополнения к научной атрибуции фото-видеоисточников // 

Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь докумен-

тальное наследие: материалы III Всерос. науч.-практ. конф. 

(13–14 ноября 2019 г., Омск). Омск: Изд-во ОмГТУ, 2019.  

С. 108–116. EDN: BMVSPY.

12. Капустин Л. Г. «Адмирал произнес крестьянам не-

сколько приветственных слов». Новые кадры кинохроники 

с адмиралом А. В. Колчаком: заметки на полях // Граждан-

ская война на востоке России: взгляд сквозь документальное 

наследие: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (18– 

19 октября 2023 г., Омск, Россия). Омск: Изд-во ОмГТУ.  

С. 149–154. EDN: APTXUG.

13. Кашин В. В. Близкое служебное окружение  

А. В. Колчака в Омске: уточнение даты совместной фотогра-

фии, военной службы и судеб офицеров // Гражданская вой-

на на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие: 

материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (18–19 октября 

2023 г., Омск, Россия). Омск: Изд-во ОмГТУ, 2023. С. 160–170. 

EDN: DIRMKZ.

14. Бородина Г. Ю. Образ адмирала А. В. Колчака в театре 

и кино // Гражданская война в Сибири: материалы всерос. 

заочн. науч.-практ. конф. / под ред. Д. И. Петина, Т. А. Тере-

хиной. Омск: [Б. и.], 2013. С. 13–18.

15. Волков Е. В. «Колчаковщина» в советском игровом 

кино // Новый исторический вестник. 2013. № 1. С. 84–108. 

EDN: PWRHRV.

16. Волков Е. В. Образы А. В. Колчака в советском и 

постсоветском российском игровом кино // Международный 

журнал исследований культуры. 2020. № 4. С. 81–93. DOI: 

10.52173/2079-1100_2020_4_81. EDN: KIFQGQ.

17. Кондаков Ю. Е. Гражданская война на экра-

не. Белое движение. Санкт-Петербург: [Б. и.], 2015. 362 с.  

EDN: TWEXXD.

18. Федоров А. В. Образ Белого движения в отечествен-

ном киноискусстве 1960-х–1980-х годов // Медиаобразова-

ние. 2016. № 1. С. 78–101. EDN: VLRMML.

19. Кокоулин В. Г. Василий Иванович Чапаев в истори-

ческой памяти в современной России // Гражданская война 

на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие: 

материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (20–21 октября 

2021 г., Омск, Россия). Омск: Изд-во ОмГТУ. С. 147–153. EDN: 

KJFQPC.

20. Федотова И. В. Образ М. Н. Тухачевского в советском 

игровом кино // Сибирский антропологический журнал. 2023. 

Т. 7, № 1. С. 84–94. EDN: DNIZFX.

21. Кокоулин В. Г., Самарин И. В., Сидоров Р. Г. «Золото 

Колчака»: мифы и документы // Сибирский архив. 2020. № 4. 

С. 1–18. EDN: MSCMDH.

22. Стельмак М. М., Петин Д. И. «Он насытил свое че-

столюбие при Колчаке»: министр финансов И. А. Михай-

лов в оценках современников // Исторический вестник. 

2022. Т. 42. С. 36–61. DOI: 10.35549/HR.2022.2022. 42.001.  

EDN: IPQJWP.

23. Жанен М. С миссией в воюющей России. 1916–1917 

гг. Моя миссия в Сибири. 1918–1920 гг. Воспоминания, днев-

ники, статьи / вступ. ст., науч. ред., сост. и ком. Р. Г. Гагкуева. 

Москва: Кучково Поле Музеон, 2023. 896 с. EDN: YRMPWI.

24. Петин Д. И. С авантюрой сквозь жизнь: Мария Алек-

сандровна Гришина-Алмазова (Михайлова) // Новейшая исто-

рия России. 2019. Т. 9, № 2. С. 389–405. DOI: 10.21638/11701/

spbu24.2019.206. EDN: LFVNAZ.



И
С

ТО
РИ

Я
О

М
С

К
И

Й
  Н

А
У

Ч
Н

Ы
Й

  В
ЕС

ТН
И

К
. С

ЕР
И

Я
 «

О
Б

Щ
ЕС

ТВ
О

. И
С

ТО
РИ

Я
. С

О
ВР

ЕМ
ЕН

Н
О

С
ТЬ

» 
ТО

М
 1

0 
№

 1
  2

02
5

70

25. Петин Д. И. «В борьбе участия не принимал, в гене-

рал-майоры произведен по должности…»: Гражданская война 

в судьбе А. С. Кондрашева // Известия Лаборатории древних 

технологий. 2022. Т. 18, № 4. С. 124–132. DOI: 10.21285/2415-

8739-2022-4-124-132. EDN: YQNIAF.

26. Шатов Александр Павлович // Памяти героев Великой 

войны. URL: https://gwar.mil.ru/heroes/person2400200 (дата об-

ращения 09.08.2024).

27. Российский государственный военно-исторический 

архив. Ф. 408. Оп. 1. Д. 13427.

28. [Некролог] // Вечерняя Москва. 1961. 5 ноября. С. 4.

29. Гражданская война и военная интервенция в СССР: 

Энциклопедия / гл. ред. С. С. Хромов. Москва: Советская эн-

циклопедия, 1983. 703 с.

30. Купцов И. В., Буяков А. М., Юшко В. Л. Белый генера-

литет на востоке России в годы Гражданской войны. Биогра-

фический справочник. Москва: Кучково поле; Военная книга, 

2011. 672 с. EDN: KSBNEP.

31. Стельмак М. М. Образ иностранных союзников анти-

большевистского движения в периодической печати Западной 

Сибири (май 1918–декабрь 1919 гг.). Омск: Амфора, 2023.  

420 с. EDN: WDKDWY.

32. Малышкин А. Г. Рассказы. Падение Даира. Севасто-

поль / вступ. ст. В. В. Новикова. Москва: Правда, 1985. 446 с.

33. Допрос Колчака / под ред. и с предисл. К. А. Попова. 

Ленинград.: ГИЗ, 1925. 244 с.

34. Гаврилова О. А., Рачковский В. А. Рецензия на мо-

нографию А. В. Смолина «Два адмирала: А. И. Непенин  

и А. В. Колчак в 1917 г.» // Новейшая история России. 2013.  

№ 2. С. 283–287. EDN: QCJEMB.

35. Смолин А. В. Адмирал А. В. Колчак: становление по-

литика: (март–июль 1917 г.) // Россия в XX веке: проблемы 

политической, экономической и социальной истории / отв. 

ред. М. В. Ходяков. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2008.  

С. 19–48. EDN: REWLTB.

36. Ганин А. В. Адмирал Колчак и Урянхайский край. Из 

воспоминаний Генерального штаба генерал-майора М. А. Ино-

странцева // Родина. 2014. № 7. С. 50–51. EDN: SILGRJ.

37. Тюрин Ю. О тех, кто в море // Советская культура. 

1987. 15 декабря. C. 4.

38. Базанов П. Н. Местная или всероссийская культура? //  

Вестник Санкт-Петербургского государственного института 

культуры. 2022. № 3. С. 186–188. DOI: 10.30725/2619-0303-

2022-3-186-188. EDN: JJYTWR.

39. Пученков А. С. Омские Форсайты и «Дом Колчака» //  

Российская история. 2023. № 2. С. 205–208. DOI: 10.31857/

S2949124X23020190. EDN: BLVRET.

40. Петин Д. И. К историческим образам интервентов 

в белой Сибири 1918–1919 гг. // Вестник архивиста. 2023.  

№ 4. С. 1265–1271. DOI: 10.28995/2073-0101-2023-4-1265-1271.  

EDN: BQBCIY.

41. Сушко А. В., Стельмак М. М. Образ иностранных  

союзников антибольшевистского движения в периодической 

печати Западной Сибири (май 1918–декабрь 1919 г.): моно-

графия // Отечественные архивы. 2023. № 4. С. 110–114.  

EDN: CLUQDV.

42. Стельмак М. М. Круглый стол «Адмирал Колчак: уче-

ный, флотоводец, Верховный правитель»: обзор работы // Си-

бирский архив. 2020. № 1. С. 222–235. EDN: BESYCP.

43. Федотова И. В. Отметив первый юбилей: обзор науч-

ных мероприятий в Омске к 10-летию Центра изучения исто-

рии Гражданской войны // Сибирский архив. 2022. № 2 (12). 

С. 179–204. EDN: XRTSNM.

44. Машкевич С. В., Петин Д. И., Сушко А. В. Конферен-

ция о Гражданской войне на востоке России: международный 

научный диалог в Омске // Вестник Омского университета. 

Серия «Исторические науки». 2024. Т. 11, № 1. С. 175–180. 

DOI: 10.24147/2312-1300.2024.11(1).175-180. EDN: EDPMOW.

АФАНАСЬЕВ Александр Сергеевич, работник от-
дела материально-технического и хозяйственного 
обеспечения Управления вневедомственной охраны 
Войск национальной гвардии Российской Федера-
ции по Омской области, г. Омск.
SPIN-код: 1982-2289
AuthorID (РИНЦ): 1254896
Адрес для переписки: alex81af@mail.ru

Для цитирования

Афанасьев А. С. К анализу исторического образа  

А. В. Колчака в советском игровом кино (конец 1950-х–ко-

нец 1980-х гг.) // Омский научный вестник. Сер. Общество. 

История. Современность. 2025. Т. 10, № 1. С. 63–73. DOI: 

10.25206/2542-0488-2025-10-1-63-73. EDN: HFDORQ.

Статья поступила в редакцию 27.08.2024 г.
© А. С. Афанасьев



О
М

С
К

И
Й

  Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  ВЕС

ТН
И

К
. С

ЕРИ
Я

 «О
Б

Щ
ЕС

ТВО
. И

С
ТО

РИ
Я

. С
О

ВРЕМ
ЕН

Н
О

С
ТЬ» ТО

М
 10 №

 1  2025
И

С
ТО

РИ
Я

71

References

1. Petin D. I., Tishkina K. A. «Fil’ma dolzhna byt’ 

strogo istoricheskoy…»: diskussiya o s”yemkakh kinokartiny 

«Kolchakovshchina» v sibirskoy periodike 1929 goda [«The 

film must be strictly historical...»: A discussion of the filming 

of «Kolchakovshchina» in a Siberian periodical in 1929]. 

Istoricheskiy kur’yer. Historical Courier. 2022. No. 5. P. 146–

155. DOI: 10.31518/2618-9100-2022-5-12. EDN: MSOECJ.  

(In Russ.).

2. Tishkina K. A., Petin D. I. Prazdnovaniye 10-letiya 

vosstanovleniya sovetskoy vlasti v Sibiri v 1929 g. (na primere 

Omskogo okruga) [Celebration of the 10th anniversary of soviet 

power restoration in Siberia in 1929 (the example of the Omsk 

district)]. Zhurnal frontirnykh issledovaniy. Journal of Frontier 

Studies. 2023. Vol. 8, no. 2. P. 81–96. DOI: 10.46539/jfs.v8i2.466. 

EDN: SPXAOG. (In Russ.). 

3. Shmelev A. V. Vneshnyaya politika pravitel’stva admirala 

Kolchaka (1918–1919 gg.) [Foreign Policy of the Government 

of Admiral Kolchak (1918–1919)]. Saint Petersburg, 2017. 266 p. 

EDN: YKUJIT. (In Russ.).

4. Smolin A. V. Vzlet i padeniye admirala Kolchaka [The 

Rise and Fall of Admiral Kolchak]. Saint Petersburg, 2018. 239 p.  

EDN: ZCOVUT. (In Russ.).

5. Khandorin V. G. Mify i fakty o Verkhovnom pravitele Rossii 

[Myths and facts about the supreme ruler of Russia]. Moscow, 

2019. 200 p. EDN: FCONBX. (In Russ.).

6. Petin D. I., Stelmak M. M. «Ubity pri vzryve v dome 

Verkhovnogo pravitelya»: k analizu aktovykh zapisey o smerti 

chinov konvoya admirala A. V. Kolchaka 27 avgusta 1919 g. 

[«Killed in An Explosion in the House of the Supreme Ruler»: 

Concerning the Analysis of Death Records of the Officers of 

the Admiral A. V. Kolchak’s Convoy, August 27, 1919]. Vestnik 

arkhivista. Herald of an Archivist. 2021. No. 3. P. 725–740. 

DOI: 10.28995/2073-0101-2021-3-725-740. EDN: SYYXVX.  

(In Russ.).

7. Petin D. I. Istoriya omskogo roda Batyushkinykh [The 

History of the Omsk clan of Batyushkin]. Omsk, 2021. 140 p. 

EDN: TJZQCR. (In Russ.).

8. Petin D. I., Stelmak M. M. Antibol’shevistskiy Omsk v 

1919 g.: istochnikovedcheskiy analiz kinokhroniki frantsuzskikh 

interventov [Anti-Bolshevik Omsk in 1919: a source study analysis 

of the French intervention newsreels]. Vestnik arkhivista. Herald 

of an Archivist. 2018. No. 1. P. 48–64. DOI: 10.28995/2073-0101-

2018-1-48-64. (In Russ.).

9. Stelmak M. M., Petin D. I. Povsednevnost’ belogvardeyskogo 

Omska v ob”yektive amerikanskoy kinokamery 1919 g.: k voprosu 

atributsii maloizvestnogo istochnika [Everyday life of white-

guard Omsk in the lens of American camera (1919): revisiting 

attribution of a little-known source]. Vestnik arkhivista. Herald of 

an Archivist. 2019. No. 2. P. 357–374. DOI: 10.28995/2073-0101-

2019-2-357-374. EDN: VCYXDA. (In Russ.).

10. Kalekin V. V., Kapustin L. G., Petin D. I. Verkhovnyy 

pravitel’ admiral A. V. Kolchak v poyezdke na Tobol’skiy front: 

k analizu neizvestnogo fotodokumenta 1919 g. [Supreme Ruler 

A. V. Kolchak on His Trip to the Tobolsk Front: Revisiting 

the Analysis of an Unknown Photo Document (1919)]. Vestnik 

arkhivista. Herald of an Archivist. 2021. No 2. P. 390–404. DOI: 

10.28995/2073-0101-2021-2-390-404. EDN: MEQYJK. (In Russ.).

11. Kapustin L. G. Verkhovnyy Pravitel’ admiral A. V. Kolchak 

v inostrannoy kinokhronike (1919): utochneniya i dopolneniya k 

nauchnoy atributsii foto-videoistochnikov [Supreme Ruler Admiral 

Kolchak in a foreign newsreel (1919): Rectifications and additions 

to scientific attribution of photo-video sources]. Grazhdanskaya 

voina na vostoke Rossii: vzglyad skvoz’ dokumental’noe nasledie. 

Civil War in the East of Russia: a Look Through the Documentary 

Heritage. Omsk, 2019. P. 108–116. EDN: BMVSPY. (In Russ.).

12. Kapustin L. G. «Admiral proiznes krest’yanam neskol’ko 

privetstvennykh slov». Novyye kadry kinokhroniki s admiralom 

A. V. Kolchakom: zametki na polyakh [«The Admiral Said a Few 

Welcoming Words to the Peasants». New Newsreel Footage with 

Admiral A. V. Kolchak: Notes in the Margins]. Grazhdanskaya 

UDC 93/94+791.43–24
DOI: 10.25206/2542-0488-2025-10-1-63-73
EDN: HFDORQ

A. S. AFANASYEV

Extra-departmental security service 
of Russian National Guard Troops 

of the Omsk region, 
Omsk, Russia

ON THE ANALYSIS OF THE HISTORICAL
IMAGE OF A. V. KOLCHAK 
IN SOVIET FEATURE FILMS 
(LATE 1950s–LATE 1980s)
The purpose of the work is to analyze the image transformation of one of the White 
Movement key leaders — A. V. Kolchak — in Soviet feature films created from  
the late 1950s to the late 1980s. The basis for the study is in five films about  
the events of the First World War and the Civil War, in which A. V. Kolchak appears 
among the film characters. The theoretical basis of the study is a combination  
of anthropological and cultural approaches with comparative historical and 
biographical methods. This allow, by analyzing each film by the presence of 
the main elements (the central idea, the dualistic opposition of «us – them» and  
the dynamics of development), to understand the director’s vision of the Kolchak 
image in the context of the era (while not excluding existed general ideological 
attitudes).

Keywords: Soviet cinema, cinematic image, feature film, cinematography, imagology, 
historical image, cultural anthropology, Civil War, A. V. Kolchak.
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