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Abstract. Introduction. The article is devoted to the memorialization of the anti-Soviet movement in the
South of Russia, which took place during the Civil War. The author considers the approaches of Denikin and
Cossack (Don and Kuban) governments to the glorification of the struggle against the Bolsheviks, the
canonization of the leaders of this struggle, the creation of so-called places of memory. Methods and materials.
The research is based on legislative acts and documentation records of anti-Soviet governments in the South of
Russia. The unpublished documents are stored in central and regional archives of the Russian Federation and
Hoover Institution Archives (USA). The other significant sources are periodicals, propaganda products, artistic
texts of 1918–1920, and private correspondence. Analysis and results. The politics of memory of the “white” and
Cossack governments was an important part of the official propaganda. It was aimed to legitimize and consolidate
the anti-Bolshevik movement. During the Civil War, documents and other artifacts were actively collected for
future archives and museums of the “liberation war”. The Military-Historical Commission under Denikin
Propaganda Department played an important role in this activity. Museums of the struggle against Bolshevism
in the Kuban and Don were being formed at the initiative of Cossack governments. There were monumental,
toponymical and other projects to perpetuate the memory of the anti-Bolshevik movement heroes. The presence
of the opposing memorial narratives in the South of Russia was the result of serious contradictions between the
main actors inside the anti-Bolshevik camp.
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monumental projects.
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Аннотация. Статья посвящена мемориализации антисоветского движения на Юге России, проис-
ходившей непосредственно в условиях Гражданской войны. Цель работы – на основе документов, как
опубликованных, так и пока не введенных в научный оборот, хранящихся в фондах Государственного
архива Российской Федерации, Российского государственного военного архива, Государственного ар-
хива Краснодарского края, Государственного архива Ростовской области, Архива Гуверовского инсти-
тута (США), данных периодики и других источников, рассмотреть действия деникинского и казачьих
(донского и кубанского) правительств, направленные на героизацию борьбы с большевиками, канони-
зацию ее лидеров, создание «мест памяти». Политика памяти «белого» и казачьих правительств являлась
важной частью официальной пропаганды и собственной легитимации. Уже в процессе Гражданской
войны происходил сбор документов и других артефактов для формирования архивных коллекций, музе-
ев. Важную роль в этом играли Военно-историческая комиссия при деникинском Отделе пропаганды, а
также инициативы отдельных лиц. Разрабатывались планы увековечения героев борьбы с большевика-
ми посредством монументальных и топонимических инициатив. Был реализован крупный пропаганди-
стский выставочный проект – передвижная Корниловская выставка. На Дону и Кубани создавались
собственные музеи борьбы с большевизмом. Несмотря на попытки посредством коммеморации объе-
динить участников антибольшевистской борьбы, идеологические противоречия между ними приводили
к наличию оппонирующих мемориальных нарративов на Юге России. Мемориализация антисоветского
движения, продолженная в эмиграции и в постсоветской России, на всех этапах вызывала острые дис-
куссии ввиду «конфликтов памяти».

Ключевые слова: Гражданская война, Кубань, Дон, Белое движение, казачьи правительства, политика
памяти, музеи, монументальные проекты.
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Введение. Мемориальная политика –
одна из популярных тем исторических трудов
последних десятилетий. Исследователи даже
полагают, что можно говорить о «мемориаль-
ном повороте», развернувшемся на рубеже
XX–XXI вв. в числе методологических пово-
ротов, кардинально изменивших облик совре-
менной исторической науки [8, c. 59–60]. Ме-
мориальные практики, учитывая сущность
коммеморации, логично связываются с собы-
тиями прошлого. В представленной статье
речь идет о мемориализации антисоветского
движения непосредственно в процессе Граж-
данской войны, то есть о синхронном проис-
ходившим событиям производстве образов
героев и героического. Воссоздаются, преж-
де всего, формирование музеев истории «ос-
вободительной войны», монументальные и то-
понимические проекты. Территориальные
рамки исследования – Кубань и Дон, ставшие
в годы Гражданской войны крупнейшими цен-
трами антибольшевистского движения и од-
новременно возрождения казачьей государ-
ственности.

Для осмысления темы большое значе-
ние имеют многочисленные труды российс-
ких и зарубежных ученых по истории Граж-

данской войны на Юге России, рассматрива-
ющие организацию и сущность «белой» и ка-
зачьей пропаганды, противоречия в антиболь-
шевистском движении, биографии его лиде-
ров, а также теоретические работы, осмыс-
ливающие сущность коммеморации. Полито-
лог О.В. Малинова в связи с «неудобным
юбилеем» – столетием революции произвела
анализ нарративов мнемонических акторов –
политических сил, заинтересованных в осо-
бом понимании прошлого [9]. Данный анализ
подтверждает сходство мемориальных нар-
ративов современной России с текстами ве-
ковой давности. Одному из аспектов заявлен-
ной темы (истории создания музеев для уве-
ковечения истории антибольшевистской борь-
бы) посвящено несколько докладов на конфе-
ренциях 2017–2018 гг. [4; 5; 23].

Методы, материалы. Источниковой
базой исследования стали законодательные и
подзаконные акты государственных образо-
ваний Юга России, делопроизводственные ма-
териалы правительственных структур – воен-
ных, пропагандистских, ведомств народного
просвещения. Частично они опубликованы
(протоколы заседаний Кубанского краевого
правительства, протоколы и стенограммы за-
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седаний Кубанских краевой и Законодатель-
ной Рад и др.). Однако многие документы,
хранящиеся в фондах центральных и регио-
нальных архивов Российской Федерации, архива
Гуверовского института (Стэнфордский уни-
верситет, США), еще не введены в научный
оборот. Большой интерес представляет дело-
вая переписка по поводу сбора музейных экс-
понатов, подготовки праздников, всевозможных
переименований, учреждения именных стипен-
дий и пр. Ценными источниками являются пе-
риодические издания Юга России 1918–1920 гг.,
особенно газета «Приазовский край» и журнал
«Донская волна», разнообразная пропагандис-
тская продукция тех лет, фотографии, источ-
ники личного происхождения.

Специфика темы и ее источниковое обес-
печение обусловили использование различных
методов. Историко-генетический метод необ-
ходим для воссоздания целей, логики, эволю-
ции коммемораций в условиях гражданского
противостояния и противоречий внутри анти-
большевистского лагеря. Сравнительно-исто-
рический метод позволяет осознать сходство
и различие в коммеморативных практиках
ключевых акторов гражданского противосто-
яния на Юге России. Проблематика и алго-
ритм исследования во многом сформированы
трудами теоретиков исторической памяти.
Особое значение имеют идеи П. Нора, каса-
ющиеся целенаправленности, а не спонтанно-
сти формирования мест памяти («нужно со-
здавать архивы, нужно отмечать годовщины,
организовывать празднования, произносить
надгробные речи...» [10, с. 26]); в представ-
ленной статье они, по сути, раскрываются на
конкретных примерах.

Анализ. Начало мемориализации антисо-
ветского движения на Юге России, как целенап-
равленной политики увековечения определенных
лиц и событий, относится к августу – сентябрю
1918 года. К тому времени в «арсенале» Доб-
ровольческой армии, кубанцев и донцов уже
было участие в походах (прежде всего, в Ледя-
ном, сплотившем противников большевизма),
значительное количество павших на начальном
этапе противостояния, в том числе лидеров Доб-
ровольческой армии и казачества (Л.Г. Корни-
лов, С.Л. Марков, Е.А. Волошинов, М.П. Бога-
евский, А.М. Каледин, А.М. Назаров, В.М. Чер-
нецов, К.Л. Бардиж и др.).

Главным символом борьбы с большевиз-
мом как для «добровольцев», так и для каза-
ков стал Л.Г. Корнилов, погибший вблизи Ека-
теринодара. Почти сразу после освобождения
города от «красных» председатель Кубанс-
кого краевого правительства Л.Л. Быч на за-
седании поднял вопрос об увековечивании па-
мяти генерала Корнилова путем обустройства
места его гибели [18, c. 132]. Вопросы ухода
за символической могилой Л.Г. Корнилова и
могилой его жены, превращение прилегающей
территории в памятное место регулярно под-
нимались на уровне официальных инстанций,
Комитета по увековечению памяти генерала
Л.Г. Корнилова, общественных организаций, в
прессе.

Известный столичный издатель Б.А. Су-
ворин запечатлел и опубликовал в сентябре
1918 г. в номере 15 журнала «Донская волна»
серию фотографий с места гибели Корнило-
ва: акт передачи старого георгиевского зна-
мени одному из новых кубанских полков в
присутствии кубанского атамана А.П. Фили-
монова, генералов А.И. Деникина и И.П. Ро-
мановского (символизировавший единение
«добровольцев» и казаков); дом, где был смер-
тельно ранен Корнилов с намеренно не заш-
тукатуренным следом от гранаты; генерал
М.В. Алексеев у места гибели Корнилова пос-
ле панихиды 18 августа 1918 г.; обрыв над
Кубанью, «где испустил дух Л.Г. Корнилов».

Вообще, как справедливо отмечал аме-
риканский историк-славист Л. Херец, культ
смерти занимал центральное место в созна-
нии «добровольцев». Смерть Корнилова рас-
сматривалась в качестве модели для подра-
жания. Лучшие полки гордо несли имена по-
гибших или умерших героев, что не только
выражало верность павшим вождям, но и ут-
верждало принцип самопожертвования [27,
p. 117–118].

Сакральный статус места постоянно под-
тверждался. Сюда приезжало высшее армей-
ское руководство, проводились различные це-
ремонии. Как отмечает В.Ж. Цветков, имен-
но в отремонтированном здании «фермы», в
которой находился штаб Л.Г. Корнилова, была
создана экспозиция первого мемориального
музея Белого движения на Юге России. В са-
мой комнате на месте смертельного ранения
генерала был установлен крест. На внутрен-
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ней стене «фермы» было сделано панно из
венков, трехцветных лент, национального рос-
сийского флага и оружия [23, c. 376].

Первая годовщина со дня гибели Корни-
лова стала, по сути, первым масштабным со-
бытием в формирующемся календаре памят-
ных дат эпохи Гражданской войны, впослед-
ствии включившим в себя и годовщины по-
бедных сражений, и освобождений городов,
отмечавшиеся (после предварительной под-
готовки) в форме общенародных праздников
в течение одного-двух дней. Корниловская го-
довщина стала поводом для целой серии
коммеморативных акций: панихид, посещений
места гибели, памятных текстов в газетах и
журналах (как «добровольческих», так и ка-
зачьих), изданий биографических брошюр,
монументальных, топонимических, музейных
инициатив.

К тому времени при деникинском Осве-
домительном агентстве развернула деятель-
ность Комиссия для сбора военно-историчес-
ких материалов освободительной войны от
большевиков (Военно-историческая комиссия)
под руководством полковника М.В. Колобо-
ва, имевшего опыт подобной работы в годы
Первой мировой войны, когда он возглавлял
Комиссию по описанию боевых трофеев Рус-
ского воинства. Активную помощь Колобову
в организации сбора и описания экспонатов
оказывал полковник Я.М. Лисовой. «Програм-
мой-максимум» Комиссии было создание
музея Возрождения России, который после
победы «белых» должен был открыться в
столице. Предполагалось наличие в музее
пропагандистского и исторического подразде-
лений, что соответствовало его актуальным
и перспективным задачам. Планировалось
создать отделы денежных знаков, карт, тро-
фейный, оружейный, художественный. Экспо-
наты, поступавшие в комиссию, должны были
быть снабжены заметкой о том, где, когда и
при каких обстоятельствах тот или иной пред-
мет был взят [7, л. 1–1 об.].

Ввиду приближавшейся годовщины гибе-
ли Корнилова Комиссией было анонсировано
создание корниловского отдела в организуемом
музее Возрождения России. В качестве экс-
понатов приветствовалось все, касающееся
Корнилова и корниловцев. Многие фронтовые
офицеры передали ценные документы, в том

числе фотографический снимок «“Корнилов в
гробу” с большевистской печатью и надписью
на оборотной стороне» [1, c. 4].

Реальным результатом этой деятельно-
сти стала передвижная Корниловская выстав-
ка, работавшая с апреля по июнь 1919 г. в
Екатеринодаре, Ростове-на-Дону, Таганроге,
Новочеркасске. В архиве Гуверовского инсти-
тута в фонде одного из лидеров Белого дви-
жения на Севере России Евгения Миллера
имеется конверт с 22 фотографиями выстав-
ки [26]. Репортажи, освещающие данное со-
бытие, публиковались в прессе. Воспроизве-
дем его на примере Ростова-на-Дону.

Выставка открылась в ростовском кино-
театре «Солей» 12 (25) мая 1919 г. и работала
там более двух недель, до 28 мая (10 июня).
Открытию предшествовало торжественное
заседание памяти Л.Г. Корнилова с участием
представителей высшего военного и полити-
ческого руководства, в том числе союзничес-
кого, корниловцев, прибывших с фронта, рек-
тора Донского университета, профессоров, го-
родского головы Ростова-на-Дону, начальни-
ков средних учебных заведений города, детей
Л.Г. Корнилова. Председательствовал генерал
В.З. Май-Маевский. Автор первого доклада
Я.М. Лисовой и другие выступающие подчер-
кивали беззаветный патриотизм Корнилова, его
роль в борьбе за восстановление государствен-
ности. Кроме торжественных речей в перепол-
ненном зале звучали стихи о России (в част-
ности, М. Волошина «Святая Русь» и «Пет-
роград», написанные в конце 1917 г., показы-
вающие весь ужас междоусобицы), играл ор-
кестр, выступали ведущие художественные
силы города. Среди ценных экспонатов выс-
тавки – реликвии Л.Г. Корнилова – ордена,
погоны, шинель, в которой генерал был смер-
тельно ранен, папаха, стол, за которым он си-
дел в момент ранения, скамья с повреждени-
ями от снаряда, резиновый бинт, которым был
перевязан Корнилов. бинт со следами крови,
осколки снаряда, найденные около фермы.
Экспонировались фотографии походной жизни
корниловцев, многочисленные портреты
Л.Г. Корнилова, М.В. Алексеева, А.И. Дени-
кина и их сподвижников, бюст Корнилова ра-
боты скульптора Г.И. Рихи [1, c. 4].

Литературно-документальный отдел,
который курировал участник Ледяного похо-
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да, автор изданной под грифом Военно-исто-
рической комиссии брошюры «Чем был Кор-
нилов для России» журналист Б.А. Будилович,
включал приказы и автографы Корнилова, кар-
ту похода, а также большевистские докумен-
ты, «по-своему» освещающие его [1, c. 4].

Главным художественным экспонатом
выставки стала картина Н.В. Харитонова
«Смерть генерала Корнилова». Уже в процес-
се организации выставки начались перегово-
ры о ее приобретении для будущего музея.

Газета «Приазовский край» сообщала о
посещении выставки начальником Отдела
пропаганды профессором К.Н. Соколовым
(именно он инициировал аналогичную екатери-
нодарскую выставку), генералом А.И. Шку-
ро. Подробно освещался визит донского ата-
мана А.П. Богаевского. Личная сопричаст-
ность атамана совместной освободительной
борьбе «белых» и казачества подчеркивалась
приведенной фразой Богаевского о том, что он
может привести много подробностей, так как
за пять минут до гибели Корнилова был у него
с докладом [3, c. 2].

Выставка, вызвавшая повсеместно
большой интерес посетителей и в процессе
проведения пополнявшаяся все новыми экс-
понатами, стимулировала активизацию рабо-
ты Военно-исторической комиссии. Ее чле-
ны выезжали на фронт за артефактами. Од-
нако масштабных и резонансных проектов,
подобных Корниловской выставке, организо-
вать не удалось.

Материалы Военно-исторической комис-
сии (в том числе Корниловской выставки) ча-
стично были вывезены в 1920 г. Я.М. Лисо-
вым за границу, где и устраивались выставки.
В 1951 г. он сообщал Б.И. Николаевскому о
передаче части коллекции в библиотеку Кон-
гресса США, в военные музеи Великобрита-
нии, Нидерландов, Польши, о том, что «самая
главная часть, более 2 тонн (5 500 фунтов) на-
ходится в Московской исторической публич-
ной библиотеке в референс отделе... для ис-
торических изысканий» [28]. Главная часть
коллекции, о которой упоминал Я.М. Лисовой,
вскоре была разделена и передана несколь-
ким центральным архивохранилищам и кни-
гохранилищам СССР.

Создание собственных музеев, отражав-
ших историю Гражданской войны, было в пла-

нах донцов и кубанцев. Первым шагом стало
формирование соответствующих отделов в
Донском музее (Новочеркасск) и Войсковом
этнографическом и естественно-историчес-
ком музее (Екатеринодар), однако уже в 1919 г.
выкристаллизовалась идея специализирован-
ных учреждений.

Для кубанского музея было выделено
помещение в здании войскового штаба – в
доме Акулова на углу улиц Красная и Крепос-
тная. Директором музея назначили генерал-
майора П.П. Орлова – популяризатора каза-
чьей истории, участника Ледяного похода,
награжденного Крестом спасения Кубани.
Куратором музея был Член Кубанского крае-
вого правительства по военным делам: сна-
чала генерал-майор В.Г. Науменко (в зарубе-
жье он стал атаманом Кубанского казачьего
войска и много сделал для сохранения каза-
чьих регалий), затем его преемники – гене-
рал-майоры С.П. Звягинцев и Л.М. Болхови-
тинов. В марте 1920 г. С.П. Звягинцев сопро-
вождал регалии и другие материалы Кубанс-
кого казачьего войска за границу.

Руководством музея были заготовлены
шаблоны писем следующего содержания:
«Милостивый государь! Озабочиваясь со-
брать в музей все достойное памяти потом-
ства Кубанского казачества, все светлое по
воспоминаниям переживаемых событий... про-
сим прислать в музей Ваш портрет с авто-
графом к нему» [20, л. 7]. Они были разосла-
ны А.Г. Шкуро, С.Г. Улагаю, В.Л. Покровско-
му, С.М. Топоркову, А.П. Филимонову (как
участнику Ледяного похода), П.Н. Врангелю.

Сохранилась копия с циркулярного пред-
писания командующего Третьим конным кор-
пусом генерал-лейтенанта А.Г. Шкуро от
29 сентября 1919 г.: «Член Кубанского крае-
вого правительства по военным делам озабо-
чиваясь, дабы сохранить в памяти потомства
Кубанского казачьего войска воспоминания о
переживаемых событиях, приступил к обра-
зованию музея в городе Екатеринодаре.
В каждой части надо назначить лицо, кое бы
из любви к казачеству и своему родному краю
России, взяло бы на себя труд создать все то,
что имеет отношение к осуществлению на-
меченной цели» [24, л. 1]. Обратим внимание –
фрагмент со словами «из любви к казачеству
и своему родному краю России» подчеркива-
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ет неприятие автором кубанского сепаратиз-
ма (А.И. Шкуро относился к тем, кто под-
держивал «единонеделимцев»). К циркуляру
приложен «Перечень желательных для музея
предметов», распределенных по отделам.
Например, в исторический отдел требовались
научные труды, журналы военных действий,
документы, очерки борьбы, списки потерь,
письма, записки, дневники, биографии, стихи,
песни, меткие выражения, в отдел пропаган-
ды – «газеты, не исключая большевистских,
прокламации, плакаты», в трофейный – знаме-
на и значки, в оружейный – вооружение, отби-
тое оружие, снаряды, в художественный – кар-
тины, эскизы, портреты, не исключая больше-
вистских, фотографии. Экспонатами предла-
галось наполнить подотделы денежных зна-
ков и картографический [24, л. 2].

Уполномоченным для сбора артефактов
офицерам выдавались «открытые» листы.
По итогам поездок писались отчеты с пере-
числением привезенного. Активность прояв-
ляло и население Кубани, присылавшее фото-
графии, письма, разнообразную печатную про-
дукцию, в том числе изданную в первый пе-
риод советской власти [20].

На Дону изначально координатором сбо-
ра экспонатов для будущего музея стал От-
дел народного просвещения Всевеликого вой-
ска Донского. В циркуляре «О собирании ма-
териалов по переживаемому моменту» содер-
жался призыв доставлять «все сведения о
героях гражданской войны, рассказы очевид-
цев, списки предателей, фото...» [12, с. 34].
Отдел организационно и финансово поддержал
инициативу приват-доцента Донского универ-
ситета А.Н. Вознесенского по созданию «Ар-
хива современных событий», который должен
был стать основой «музея или архива памят-
ников и документов, касающихся истории вой-
ны и революции как в России вообще, так и
на Дону в частности» [11, л. 31–31 об.].

В сентябре – октябре 1919 г. по инициа-
тиве командующего Донской армией В.И. Си-
дорина началась работа Комитета по устрой-
ству передвижной выставки памятников борь-
бы Дона с большевиками. Возглавил его ата-
ман А.П. Богаевский. Из лаконичных теле-
грамм Сидорина Богаевскому, Богаевского –
начальнику отделения по сбору и системати-
зации документов войны становится ясно, что

выставку, должную «представить возможно
полно доблесть казачества», планировалось
организовать в кратчайшие сроки и рекомен-
довалось «немедленно приступить к сбору
материалов» [14, л. 21, 25]. Значительную их
часть составили портреты участников анти-
большевистского движения, а также плакаты:
«За Великую Россию», «Зверства большеви-
ков», «Мир и свобода в Совдепии», «В жертву
Интернационалу» (переданы деникинским От-
делом пропаганды), «Зверства большевиков
на Дону», «Светлая тень Ермака благослов-
ляет ратные подвиги объединенного казаче-
ства, идущего на освобождение России», «Что
несет народу большевизм», «Казак Кузьма
Крючков» (передано Донским отделом осве-
домления), а также документы и плакаты из
большевистского лагеря [13, л. 1–2]. Судя по
данному списку, выставка должна была про-
демонстрировать единение донцов и «добро-
вольцев» в борьбе против общего врага.

Скорее всего, ни кубанский Музей, ни
донской Комитет так и не развернули выста-
вочную деятельность ввиду ситуации на
фронте.

Заслуживают внимания монументаль-
ные инициативы на Юге России. Самый ран-
ний по времени проект был «запущен» на Дону.
Атаман П.Н. Краснов 5 сентября 1918 г. из-
дал приказ, предписывающий, согласно поста-
новлению Большого Войскового круга, «в уве-
ковечение памяти героев Донской Земли, душу
свою за ближних и за свободу Родного Края
положивших во время настоящей гражданс-
кой войны, поставить в г. Новочеркасске на
Соборной площади памятник героям освобо-
дительной войны и трем атаманам мучени-
кам – избранникам народа в лице Войскового
Круга, и за народ душу свою положившим –
генералу от кавалерии Алексею Максимови-
чу Каледину и Генерал-майору Анатолию
Михайловичу Назарову, помощнику Донского
Атамана Каледина Митрофану Петровичу
Богаевскому, первому ставшему на место
Войскового Наказного Атамана Атаманом –
по требованию народа, Войсковому старши-
не Волошинову, впоследствии зверски рас-
стрелянному и замученному большевиками,
и первому партизану Донскому, боровшемуся
за свободу Дона, Полковнику Чернецову и дру-
гим орлам-партизанам. Памятник должен от-
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вечать величию идей борьбы за родину, быть
согласован с исторической правдой и олицет-
ворять всех героев освободительной войны
как в общей группе, так и в особых симво-
лах» [15, с. 282]. Средства на постройку па-
мятника должен был дать «кружечный сбор».
Все отделения Государственного банка обязы-
вались принимать такого рода пожертвования.

Учреждался конкурс на устройство па-
мятника: проекты в эскизах, набросках и пла-
нах или в уменьшенных моделях должны были
быть представлены к 1 февраля 1920 г. на имя
директора Донского музея. Три премии луч-
шим проектам присуждало «жюри из лучших
художественных сил». Предписывалось так-
же увековечить памятниками «места особо
памятных боев, покрывших славою Донское
оружие», изыскав деньги «по особой подпис-
ке в округах» [15, с. 283].

Через год, уже при новом атамане
А.П. Богаевском, было произведено освя-
щение территории под постройку памятника на
месте мученической кончины его брата –
М.П. Богаевского в Балабановской роще близ
Нахичевани. В присутствии атамана, родствен-
ников, епископа, членов правительства и Войс-
кового Круга, представителей городского са-
моуправления Ростова-на-Дону и Нахичевани
были проведены торжественное богослужение
и военный парад. Интересно, что епископ Гер-
моген в речи перед богослужением сделал ак-
цент на том, что «павший от злодейской руки
тягчайших преступников» М.П. Богаевский,
равно как и атаман А.М. Каледин, «трудились
для одного великого дела – воссоздания еди-
ной, великой и неделимой России», что «Тихий
Дон без России, как и Россия без Дона суще-
ствовать не могут» [22, с. 3]. Таким образом,
в связи с «продобровольческим» курсом транс-
формировались представления о донских геро-
ях Гражданской войны. Теперь они должны
были быть борцами не только «за свободу Род-
ного Края» (как во времена П.Н. Краснова),
но и за единую Россию.

В южнороссийской прессе печатались
воззвания общественных организаций, иници-
ативных групп о сборе денег на памятники
Л.Г. Корнилову, М.В. Алексееву и другим ге-
роям Белого движения. Планировалось стро-
ительство церквей памяти павших в кровавой
междоусобице. В упомянутой выше речи епис-

копа Гермогена упоминалось об освящении «в
стольном граде Донской земли... места хра-
ма спасения Дона от ига и жестокостей боль-
шевизма на месте мученической кончины
донских атаманов и лучших деятелей и граж-
дан Донского казачества» [22, с. 3]. Действу-
ющие храмы стали местами упокоения геро-
ев Гражданской войны: в кафедральном со-
боре св. Екатерины в Екатеринодаре похоро-
нили М.В. Алексеева, М.Г. Дроздовского,
К.К. Мамантова, в Вознесенском кафедраль-
ном соборе Новочеркасска (на военном клад-
бище) – С.Л. Маркова.

После объявленного конкурса на проект
часовни на военном кладбище Екатеринода-
ра в память воинов Добровольческой армии,
эскиз известного столичного архитектора
А.А. Оля, жившего тогда на Юге, был опуб-
ликован в ростовском журнале «Орфей» (1919,
№ 1, с. 71). Коллега А.А. Оля – А.А. Юнгер в
жизнеописании, составленном в 1919 г. для
поступления на работу в Кубанский политех-
нический институт, указывал, что «проекти-
ровал памятник борцам за свободу для горо-
да Екатеринодара» [25, л. 15 об.]. Еще один
столичный архитектор – С.С. Кричинский в
июле 1919 г. представил эскизы проекта па-
мятника-храма на могиле генерала Корнило-
ва «в русском стиле XVIII века», «похожего
на храм в Филях под Москвой», который пла-
нировалось возвести после окончания Граж-
данской войны «путем всероссийской подпис-
ки»; в ближайшее время было решено огра-
ничиться часовней [19, л. 12].

Обозначенные монументальные проек-
ты, в отличие от «ленинского плана монумен-
тальной пропаганды», остались на бумаге вви-
ду исхода Гражданской войны.

Имена героев антисоветского движения
увековечивались в названиях многочисленных
воинских подразделений. Имелись агитпоез-
да имени Каледина и имени Корнилова, лег-
кий бронепоезд «Генерал Марков», корабли
«Генерал Алексеев», «Генерал Корнилов»,
благотворительные организации – Корнилов-
ский и Алексеевский комитеты. Антибольше-
вистские походы отразились в наградах: Знак
отличия 1-го Кубанского (Ледяного) похода,
медаль «Похода дроздовцев», крест «За Степ-
ной поход», крест «За спасение Кубани», ме-
даль «За освобождение Кубани».
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Принимались решения о переименовании
улиц и даже населенных пунктов. К первой
годовщине освобождения Кубани от больше-
виков планировалось строительство нового
городка (около места гибели Л.Г. Корнилова)
с названием Корниловск, переименование глав-
ной улицы Екатеринодара – Красной в улицу
Добровольческой Армии, площади у Екатери-
нинского собора – имени М.В. Алексеева [19,
л. 12]. Поселок на месте гибели С.Л. Марко-
ва у станции Торговой стал городом под на-
званием Марков (в 1920 г. переименован в
Сальск), поселок Миллерово на несколько
месяцев 1919 г. превратился в город Каледин.

Укоренению в сознании молодежи пред-
ставления об истинных героях Гражданской
войны должно было способствовать присвое-
ние учебным заведений имен участников (как
погибших, так и живых) антисоветского дви-
жения, назначение именных стипендий, кото-
рые получали, как правило, продолжавшие
обучение участники боевых действий или их
прямые потомки. Начало этому положил упо-
мянутый выше приказ атамана П.Н. Красно-
ва от 5 сентября 1918 г.: Донской политехни-
ческий институт стал именоваться «имени
Войскового Атамана Алексея Максимовича
Каледина», Донской университет (несколько
лет назад эвакуированный из Варшавы) –
имени М.П. Богаевского, Донской ветеринар-
ный институт (тоже в годы Первой мировой
войны эвакуированный с польских террито-
рий) – имени А.М. Назарова, Донской учи-
тельский институт – имени «павших за осво-
бождение родного края». Этим же именем
должно было называться одно среднее учеб-
ное заведение в каждой из окружных станиц.
Учреждалось несколько стипендий имени
А.М. Каледина, М.П. Богаевского, А.М. На-
зарова, В.М. Чернецова [15, c. 283].

Тот же П.Н. Краснов, публично отзывав-
шийся о покойных лидерах Добровольческой
армии крайне комплементарно, после смерти
М.В. Алексеева издал приказ об увековече-
нии памяти «великого человека», бывшего
«связующим звеном при выполнении государ-
ственных задач Донскими и Добровольчески-
ми армиями», необходимо объявить подписку
для учреждения при Донском кадетском кор-
пусе трех стипендий имени Алексеева для
детей героев настоящей освободительной

борьбы как Донских казаков, так и Доброволь-
ческой Армии». Имя Алексеева присваива-
лось также лазарету № 7, «как служившему
преимущественно для лечения доброволь-
цев» [16, c. 410–411].

На рубеже 1918–1919 гг. было принято
решение учредить в создаваемом Кубанском
политехническом институте (правительствен-
ном) стипендии имени действующих казачь-
их политиков генерал-лейтенанта А.П. Фили-
монова, Н.С. Рябовола, Ф.А. Щербины (вид-
ного ученого, автора «Истории Кубанского
казачьего войска»), Л.Л. Быча и стипендию
имени убитых большевиками отца и сыновей
Бардижей в Брюховецком реальном училище.
Имена генералов С.Л. Маркова, Л.Г. Корни-
лова, М.В. Алексеева и генерал-лейтенанта
А.П. Филимонова присваивались учебным
заведениям станицы Ильской, имя А.Г. Шку-
ро – училищу станицы Суворовской [17, л. 184,
317, 321, 325].

Как видим, кубанский и отчасти донс-
кой «перечни» героев войны, несмотря на яв-
ное преобладание регионального компонента,
свидетельствовали о попытке достижения
компромисса посредством мемориальной по-
литики. Однако противоречия, связанные с
различными взглядами на государственное
устройство будущей России, неизбежно вы-
рывались на поверхность.

Например, герои кубанского казачества
Л.Л. Быч и Н.С. Рябовол были постоянной
мишенью критики в проденикинских газетах.
Прозвища «бычевол», «Лукавый Бык» и «Вол
Рябой», с легкой руки журналистов, стали по-
чти обиходными. Не случайно на заседании
Рады 14 июня 1919 г., сразу после убийства
Н.С. Рябовола, депутат Жук предложил «зак-
рыть все газеты, травившие покойного, редак-
торов же выслать», а депутат Белый – «зак-
рыть все организации, которые занимаются
травлей кубанского казачества и его лучших
представителей», прежде всего деникинский
Осваг [21, c. 354].

В то время как Кубанское краевое прави-
тельство организовывало пышные похороны
Н.С. Рябовола, объявляло трехдневный траур,
учреждало новые стипендии его имени, а по-
чти в каждом номере «Вольной Кубани» (орга-
не Кубанского краевого правительства) печа-
тались приговоры станичных сборов, облича-
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ющих монархистов, спрятавшихся под маской
борцов за единую Россию, убивших героя, пат-
риота «родного края» и постановлявших на-
звать в честь Н.С. Рябовола станичные учеб-
ные заведения, в «добровольческой» прессе его
смерть обсуждалась без всякого пафоса, как
событие криминальной хроники. Вообще пе-
чатная продукция Юга России как «место па-
мяти», вкупе с рассмотренными выше комме-
морациями, свидетельствуют о наличии оппо-
нирующих мемориальных дискурсов.

После окончания Гражданской войны на
Кубани и Дону, как и в других центрах граж-
данского противостояния, началась активная
мемориализация и героизация жертв «контр-
революции». Советская политика памяти име-
ла целью унифицировать коллективные пред-
ставления о недавнем военно-революционном
прошлом, вытеснить «вредные» исторические
образы и оценки из коллективной памяти, а
также насадить новый героический пантеон и
нарратив, в том числе посредством музейных
экспозиций [6, с. 303, 308, 393]. Мемориализа-
ция антисоветского движения в эмиграции
проводилась конкурирующими политическими
силами; музеи и архивы, периодические из-
дания, коммеморативные ритуалы представ-
ляли различные версии истории гражданско-
го противостояния. Различались и персонажи
пантеонов героев.

В начале нынешнего века на официаль-
ном уровне за Гражданской войной (как и за
Октябрьской революцией) был закреплен ста-
тус травмы; ее жертвами объявлены все уча-
стники и мирное население. Монументальным
воплощением данного статуса стали памят-
ники примирения и согласия, установленные в
том числе в казачьих столицах – Краснодаре
(бывшем Екатеринодаре) и Новочеркасске.
Собственные трактовки истории Гражданской
войны на Юге России представляют идеоло-
ги различных политических сил, возрожден-
ного казачества, что воплощается в содержа-
нии научной и популярной литературы, музей-
ных экспозиций, коммеморативных инициати-
вах. Несмотря на появившиеся памятники
С.Л. Маркову (в Сальске), Л.Г. Корнилову и
Ф.А. Щербине (в Краснодаре), количествен-
ное преобладание объектов, посвященных
«красным», очевидно [2]. Практически все
монументальные и топонимические проекты,

связанные с мемориализацией антисоветско-
го движения, вызывают жаркие дискуссии.
Нередко это детерминировано фактором со-
трудничества героизируемых лиц (таких как
П.Н. Краснов или А.И. Шкуро) с нацистами.
Имеет место также приверженность значи-
тельной части населения, особенно старшего
поколения, советской трактовке истории Граж-
данской войны. Как и столетие назад, в об-
ществе циркулируют оппонирующие наррати-
вы, препятствующие провозглашенному вла-
стной элитой «примирению и согласию».

Результаты. Память об эпохе граждан-
ского противостояния на Юге России активно
конструировалась уже в процессе Гражданс-
кой войны. Руководство «белого» и казачьих
государственных образований, равно как и
большевики, видели в этом значительный про-
пагандистский потенциал. Мемориальная по-
литика являлась частью собственной легити-
мации антисоветских правительств. Не слу-
чайно инициативы властных структур в этом
направлении широко освещалась в прессе.

Важной составляющей мемориальной
политики стало увековечение жертв борьбы с
большевиками, создание «мест памяти». Наи-
более последовательными были коммемора-
тивные акции, посвященные Л.Г. Корнилову,
воплощавшему «универсального» героя. Годов-
щина гибели Корнилова положила начало но-
вым памятным датам и дала мощный толчок
деятельности Военно-исторической комиссии
при деникинском Отделе пропаганды в плане
сбора артефактов по истории Белого движе-
ния для будущего Всероссийского музея.

Казачьи правительства, заинтересован-
ные в определенной интерпретации событий
братоубийственной войны, предприняли по-
пытки создания собственных музеев, аккуму-
лировавших материалы по новейшей истории.

Передвижная Корниловская выставка
стала практически единственным реализован-
ным на территории Дона и Кубани пропаган-
дистским музейным проектом. В процессе ее
подготовки и проведения была налажена ко-
ординация деникинского и казачьих прави-
тельств, представителей действующей армии.
Выставка представлялась в прессе как демон-
страция единства антибольшевистских сил.

В ряду мемориальных практик изучае-
мого периода – монументальные, топоними-



180

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 2

ческие и иные инициативы, направленные на
создание пантеона героев, включавшего вое-
начальников и политиков Белого движения и
казачества – погибших и действующих. По-
хороны, перезахоронения, поминовения
организовывались как массовые действа.
Места гибели павших героев становились сак-
ральными. Анонсировались конкурсы на про-
екты памятников и храмов. Представления об
истинных героях посредством присвоения их
имен учебным заведениям, именных стипен-
дий укоренялись в сознании молодежи.

Следствием серьезных противоречий
между главными акторами антибольшевист-
ского лагеря стало формирование оппониру-
ющих мемориальных нарративов на Юге Рос-
сии. Мемориализация антисоветского движе-
ния, продолженная в эмиграции и в постсовет-
ской России, на всех этапах вызывала острые
дискуссии ввиду «конфликтов памяти».
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