
 текущее пятилетие одним из дискуссионных и активно 
разрабатываемых в  отечественной историографии ас-
пектов изучения Гражданской войны в России стал об-
раз иностранных союзников Белого движения, форми-
ровавшийся в  антибольшевистской прессе. Историки 

нередко рассматривают обозначенный вопрос сквозь призму «инфор-
мационной войны» в силу того, что периодика дает подчас колоритные 
характеристики экономической, культурной и  общественно-полити-
ческой жизни. Особое место в работах занимает военно-политическая 
ситуация, имевшая место на востоке России, где ключевым администра-
тивным центром белой России с начала лета 1918 г. до середины осени 
1919 г. являлся Омск1.

1 См., напр.: Шевелев Д.Н. «Наши братья по крови»: чехословацкие легионеры в ин-
формационном пространстве востока России (весна–осень 1918 г.) // Русин. 2018. 
№ 4. С. 189–210; Конев К.А. «Союзники» в политических нарративах и символиче-
ских практиках антибольшевистского движения на Востоке России (май 1918  — 
январь 1920  г.). Дисс. … канд. ист. наук. Томск, 2018. 288  с.; Васильченко М.А. Че-
хословацкий корпус в  борьбе за Поволжье (май — ноябрь 1918 года). Саратов: 
Техно-Декор, 2021. 172 с.; Шилова О.С. Информационная политика противобор-
ствующих сил во время Гражданской войны в Сибири (на материалах Иркутской 
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Обстоятельства появления и развития, а также информационные по-
тенциалы сибирской антибольшевистской прессы также не раз привлека-
ли внимание исследователей2. Отмечая актуальность и новизну данных на-
работок, исследователи указывают возможные пути дальнейшего изучения 
взаимодействия Белого движения с иностранными союзниками, с исполь-
зованием, в частности, и периодики3. Историк Н.А. Шабельникова, рассу-
ждая о современной историографии Гражданской войны и иностранной 
интервенции на востоке России, указывает на востребованную необходи-

губернии 1918–1920 гг.). Иркутск: ИГУ, 2021. 167 с.; Стельмак М.М. Иностранная 
интервенция в Сибири в работах первых советских исследователей — участников 
событий Гражданской войны // Вестник Омского университета. Серия «Истори-
ческие науки». 2022. Т. 9. № 2. С. 125–137; Стельмак М.М. Иностранные союзники 
антибольшевистского движения в работе Е.Е. Колосова // Сибирский антрополо-
гический журнал. 2022. № 2. С. 171–178; Конев К.А. Иностранные интервенты как 
«значимый Другой» для участников Гражданской войны в России // Гражданская 
война в России: проблемы выхода, исторические последствия, уроки для современ-
ности. Новосибирск: СО РАН, 2022. С. 246–256; Васильченко М.А. Чехословацкий 
корпус в современном общественно-политическом дискурсе России // Общество: 
философия, история, культура. 2023. № 2. С.  70–73; Стельмак М.М. Образ ино-
странных союзников антибольшевистского движения в периодической печати За-
падной Сибири (май 1918 — декабрь 1919 г.). Омск: Амфора, 2023. 420 с.

2 См., напр.: Обухов Л.А. Периодическая печать как источник по истории Граждан-
ской войны (на примере газет г. Перми периода колчаковщины) // Власть. 2012. № 4. 
С. 131–133; Шереметьева Д.Л. Омская газета «Заря» и государственная власть в ноябре 
1917 — июне 1919 г.: проблемы политической адаптации // Вестник Новосибирского 
государственного университета. Сер.: История, филология. 2015. Т. 14. № 1. С. 134–141; 
Симонов Д.Г. Газеты как источник по изучению антибольшевистских вооруженных 
сил востока России (1918–1919  гг.) // Вестник Новосибирского государственного 
университета. Сер.: История, филология. 2016. Т. 15. № 6. С. 31–40; Шереметьева Д.Л. 
Официальная периодическая печать Российского правительства (18 ноября 1918  — 
3 января 1920 г.) // Гражданская война на востоке России (ноябрь 1917 — декабрь 
1922 г.): сб. материалов Всерос. конф. с междунар. участ. (Новосибирск, 18–20 ноября 
2019 г.). Новосибирск: СО РАН, 2019. С. 366–375; Шереметьева Д.Л. Антибольшевист-
ская периодическая печать на востоке России как научная проблема: история и пер-
спективы исследования // Гражданская война в России: проблемы выхода, историче-
ские последствия, уроки для современности. Новосибирск: СО РАН, 2022. С. 85–102; 
Конев К.А. Образ иностранных союзников антибольшевистского движения на стра-
ницах журнала «Томский кооператор» (1918–1919 гг.) // Двенадцатые Макушинские 
чтения. Материалы Междунар. науч. конф. Новосибирск, 2021. С. 113–121.

3 См. подробнее: Посадский А.В. Васильченко М.А. Чехословацкий корпус в борьбе 
за Поволжье (май — ноябрь 1918 г.). Саратов: Техно-Декор, 2021. 172 с. // Русин. 
2022. № 69. С. 321–325; Шебалков С.В. Год 1918-й между Пензой и Уралом [Рец. на 
кн.: Васильченко М.А. Чехословацкий корпус в борьбе за Поволжье (май — ноябрь 
1918 г.). Саратов, 2021] // Новейшая история России. 2023. Т. 13. № 2. С. 500–507; 
Сушко А.В. Стельмак М.М. Образ иностранных союзников антибольшевистского 
движения в периодической печати Западной Сибири (май 1918 — декабрь 1919 г.): 
монография // Отечественные архивы. 2023. № 4. С. 110–114.
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мость академического изучения данной проблематики именно с краевед-
ческих позиций4. Отсюда актуальность нашего исследования связывается 
с перечисленными тезисами, а также с тем, что в историографии не нашел 
отражения сюжет, связанный с освещением в прессе белой Сибири на ру-
беже мая–июня 1919 г. годовщины выступления Чехословацкого корпуса.

Об этом памятном событии в исследованиях есть лишь фрагментар-
ные упоминания в контексте анализа образа чехословацких легионеров. 
Между тем чехословацкий мятеж сыграл ключевое значение в первич-
ном становлении и  укреплении антибольшевистской государственно-
сти на востоке России. Это подчеркивал один из ключевых руководите-
лей иностранной интервенции французский генерал М. Жанен, давая 
оценку политической ситуации в белой Сибири5. В связи с этим предла-
гаемая работа важна для изучения формирования в белой Сибири по-
литической культуры, официальной идеологии и практик коммемора-
ции. Подчеркнем, что в исследовательской среде наблюдается интерес 
к  культурной антропологии и  роли государственного праздника в  ан-

4 Шабельникова Н.А. «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен» // 
Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2023. Т.  8. 
№ 2. С. 75–76.

5 См. подробнее: Гагкуев Р.Г. «Адмирал становится для нас опасным подопечным». 
Оценка французским генералом М. Жаненом ситуации на белом Восточном фрон-
те в декабре 1918 г. // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Совре-
менность. 2022. Т. 7. № 2. С. 10–17.

Генерал Морис Жанен
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тибольшевистской Сибири6. Эти дискуссии, в свою очередь, отсылают 
к осмыслению исторического значения феномена белого Омска. С по-
зиций значимости это многогранное явление политической культуры 
видится как претендующее на всероссийский уровень7.

Цель исследования — проанализировать публикации в газетах Си-
бири, посвященные годовщине выступления Чехословацкого корпуса, 
выделив содержательные особенности этих материалов, их влияние на 
формирование образа интервентов. В качестве источниковой базы ис-
следования использованы 8 газет (см. табл.), в них внимание отведено 
номерам, вышедшим за период с 25 мая по 7 июня 1919 г.

Таблица. Периодические издания, 
использованные в исследовании

Название газеты,
город издания

Количество

изученных 
номеров

публикаций
по теме 

исследования

«Заря» (Омск) 16 3

«Наша Заря» (Омск) 17 7

«Сибирская речь» (Омск) 24 8

«Правительственный вестник» (Омск) 25 5

«Освобождение России» (Пермь) 24 3

«Сибирская жизнь» (Томск) 22 8

«Военные ведомости» (Новониколаевск) 24 9

«Свободная Сибирь» (Красноярск) 26 7

ИТОГО 178 50

6 См. подробнее: Сушко А.В. К вопросу о праздновании Дня георгиевских кавале-
ров и  восстановлении георгиевских наград в  Белой Сибири в  годы Гражданской 
войны  // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 2. Т.  6. 
С.  295–299; Сизов С.Г. Белая столица России: повседневная жизнь Омска (июнь 
1918 — ноябрь 1919 гг.). Омск: СибАДИ, 2018. С. 178–183.

7 См., напр.: Сорокин А.П., Лосунов А.М. Мифологема «столичности» города Омска: 
исторические основания и современный контекст // Культурологический журнал. 
2012. № 3. С. 3–9; Базанов П.Н. Местная или всероссийская культура? // Вестник 
Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2022. № 3. С. 186–
188; Пученков А.С. Омские Форсайты и  «Дом Колчака» // Российская история. 
2023. № 2. С. 205–208.
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Газета «Заря» являлась одним из широко распространенных в бе-
лой Сибири изданий, превосходя по своему тиражу в  1918–1919  гг. 
даже такие газеты, как «Правительственный вестник» и  «Сибирская 
жизнь». В  1919  г. она транслировала настроения лидеров сибирской 
кооперации с опорой на демократические лозунги. Но меньше всего 
заметок выявлено и проанализировано из числа вышедших на полосах 
данной газеты. Это связано с отсутствием в доступе номеров за 25–26 
мая 1919 г., когда печаталась основная масса публикаций к годовщине 
выступления Чехословацкого корпуса.

Газета «Наша Заря» печаталась с 1919 г., позиционируясь как «орган 
демократической государственной мысли». Издание с  патетическим 
названием «Освобождение России» выпускалось с  января по июнь 
1919  г. — в период, когда Пермь была под властью белых. Включение 
этого издания мы поcчитали необходимым шагом для отражения тен-
денции в самой западной на тот момент части колчаковской России. 
«Военные ведомости» позиционировались как «беспартийная газета». 
«Свободная Сибирь» — «газета политическая, экономическая и лите-
ратурная» — выходила в Красноярске в 1917–1919 гг. На ее страницах 
публиковались телеграммы, российские и  местные новости, очерки 
и т.п. «Сибирская речь» выходила с 1917 г., будучи печатным органом 
кадетской партии. Общественная значимость этого издания опреде-
ляется тем, что кадетские круги тогда олицетворяли в целом полити-
ческую атмосферу верховной власти белого Омска8.

Все анализируемые издания выходили ежедневно, кроме дней, сле-
дующих после праздников. Общая полнота и  сохранность номеров 
удовлетворительная. Данные издания являлись ключевыми рупорами 
официальной пропаганды в  указанных крупных административных 
центрах. Анализ выявленных по ним публикаций позволяет установить 
ключевые тенденции. Перечисленные факторы позволяют считать вы-
борку изданий репрезентативной с учетом того, что публикации ом-
ских газет значимы особо, учитывая их «столичный статус».

Начало освещению годовщины установления в Сибири антиболь-
шевистской власти положили официальные приветственные телеграм-
мы на имя генерала Р. Гайды и  ответные поздравления. Они печата-
лись в белой периодической печати весь период проведения торжеств: 

8 См. подробнее: Сушко А.В., Безродный К.Э. В.А. Жардецкий и сибирское област-
ничество // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 
2021. Т. 6. № 1. С. 30–36.
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в конце мая — в начале июня 1919 г.9 В газете «Заря» можно найти об-
щую информацию о  праздновании данного события в  Красноярске, 
Екатеринбурге, Томске. В  храмах служили торжественные молебны, 
а также панихиды по погибшим. Местные гарнизоны проводили пара-
ды. Улицы городов украшались русскими и чехословацкими флагами. 
Организовывались гулянья, сбор от которых шел на благотворитель-
ные нужды10. В дальнейшем издания продолжали знакомить читателей 
с празднованием события, публикуя информацию из разных местно-
стей востока России: от Перми до Иркутска11. Схожие обзоры мы на-
ходим на полосах газет «Заря», «Сибирская речь», «Правительствен-
ный вестник», «Сибирская жизнь». Нередко публикации дублировали 
друг друга. Причиной тому было то, что они печатались на основании 
бюллетеней Российского телеграфного агентства.

Изучая такие заметки, в  отдельных случаях мы можем предста-
вить себе атмосферу, имевшую место на праздничных мероприятиях 

9 День освобождения // Наша Заря (Омск). 1919. № 115. 1 июня; Приветствие чехо-
словацкого представителя // Наша Заря (Омск). 1919. № 116. 2 июня.

10 К  годовщине чехословацкого выступления против большевиков // Заря (Омск). 
№ 110. 27 мая.

11 В день годовщины освобождения Сибири от большевиков // Заря (Омск). № 112. 
29 мая; К годовщине освобождения Сибири // Сибирская речь (Омск). 1919. № 112. 
28 мая; Телеграммы // Правительственный вестник (Омск). 1919. № 146. 28 мая.

Вступление Чехословацкого корпуса в Иркутск, 1918 г. Фотография Э.К. Гетке
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в разных городах. Так, в Новониколаевске 25 мая 1919 г. «в 12 часов 
со всех церквей, храмов и  молитвенных домов разных вероиспове-
даний вышли крестные ходы на городскую площадь, где было совер-
шено молебствие у  четырех алтарей: православного, старообрядче-
ского, католического и магометанского. После <…> состоялся парад 
русских, польских и чешских частей. После обеда устроен был чехо-
словацким гарнизоном концерт»12. Газета «Наша Заря» опубликовала 
приветственную телеграмму на имя командующего войсками Ом-
ского военного округа генерал-майора А.Ф. Матковского от предсе-
дателя общественных организаций Новониколаевска: «День 25 мая 
город Новониколаевск празднует первый день, первую зарю осво-
бождения от террора и тирании социалистов-большевиков. На это 
дело спасения отечества Вы положили великие труды и все свои да-
рования. Наш город шлет Вам низкий поклон и привет, да дарует Бог 
Вам крепость и силу на избавление горячо любимой нашей матери 
России»13. Далее в  публикации по традиции была представлена от-
ветная телеграмма.

В издании «Военные ведомости» за 25 мая 1919 г. подчеркивалось, 
что «настоящий номер газеты посвящается памяти годовщины в борь-

12 Годовщина выступления чехословацких войск в  Сибири // Сибирская жизнь 
(Томск). 1919. № 106. 27 мая.

13 Приветствие командующему войсками // Наша Заря (Омск). 1919. № 116. 3 июня.

Генерал Алексей Филиппович (Фелицианович) Матковский на параде в Омске,  
14 апреля 1919 г.
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бе за родину с большевистским разрушением». Готовя его, отдельное 
внимание редакция уделила воспоминаниям о событиях, произошед-
ших в мае 1918 г. С должной патетикой по этому поводу отмечалось: 
«Ровно год тому назад эшелоны чешских войск с  небольшим коли-
чеством русских добровольцев вступили в  открытую вооруженную 
борьбу с советами и тем положили начало раскрепощения всей Руси. 
Горсточка людей, беззаветно любящих свой народ, объединенная глу-
боким национальным чувством, распыленная от Пензы до Владивосто-
ка по линии Сибирской магистрали, подняла знамя восстания против 
российских большевиков»14.

О памятных мероприятиях в  Красноярске читаем: «Сегодня, 
25  мая, в  день первого выступления чехословаков против больше-
виков, состоится празднество. В  Кафедральном соборе будет про-
исходить торжественное богослужение с молебствием. Город будет 
украшен русскими и  чешскими национальными флагами. После 
молебствия состоится парад чешским войскам. На могилы павших 
чехов-героев возложат венки. В кинематографе “Арс” для чехосло-
вацких солдат устраивается бесплатный сеанс. Вечером в городском 
саду  — гуляние»15. В  Томске в  тот же день прошел парад русских 
и  чешских войск, а  затем  — торжественный завтрак в  гостинице 
«Европа» для представителей военного командования и иностран-
ных миссий16.

В газете «Сибирская речь» читаем о вечере, посвященном годов-
щине освобождения Сибири от большевиков и организованном в зда-
нии городского театра. Кроме того, отмечалось, что издание планирует 
«более или менее подробное развитие этой темы <…> в связи с празд-
нованием годовщины освобождения Омска»17. Отголоски реакции на 
события годовщины мы встречаем в прессе и спустя практически две 
недели. В частности, публиковались сведения о заседаниях, проходив-
ших в сибирских общественных учреждениях. На этих мероприятиях 
говорились слова благодарности, звучали воспоминания о  событиях 
мая 1918  г.18 Продолжали печататься поздравительные телеграммы, 

14 Новониколаевск, 25 мая // Военные ведомости (Новониколаевск). 1919. № 139. 
25 мая.

15 Годовщина первого выступления чехословаков в  Сибири // Свободная Сибирь 
(Красноярск). 1919. № 111. 25 мая.

16 Знаменательная годовщина // Сибирская жизнь (Томск). 1919. № 106. 27 мая.
17 Чехословацкий вечер // Сибирская речь (Омск). 1919. № 115. 1 июня.
18 Печать // Наша Заря (Омск). 1919. № 120. 7 июня.
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подводились итоги и обобщения: «один год нашего существования вне 
советской власти срок небольшой <…>, но качественно он велик и ог-
ромен»19.

Стоит сказать, что по инициативе общественности в  Омске в  те 
дни были отпразднованы две взаимосвязанные даты. В белой столице 
по инициативе близких к власти общественных кругов вторым офици-
альным днем торжеств объявили 7 июня 1919 г. — годовщину вступле-
ния в город белочешских отрядов. День позиционировался как «нача-
ло возрождения России». С одной стороны, омские празднества хотя 
и проходили по образу и подобию аналогичных мероприятий в других 
крупных сибирских городах, но на общем фоне благодаря «столично-
му» статусу получили официальную поддержку со стороны Российско-
го правительства. На празднества 7 июня 1919 г. коллегиальным реше-
нием были делегированы высшие должностные лица белой Сибири20. 
Так, Верховный правитель А.В. Колчак посетил молебен и 40-минутный 
парад на площади близ Успенского кафедрального собора. На торже-
ственном заседании городской думы в здании гарнизонного собрания  

19 Омск, 7 июня 1919 // Сибирская речь (Омск). 1919. № 120. 7 июня.
20 Совет министров Российского правительства: журналы заседаний, 18 ноября 

1918 — 3 января 1920 г. / Сост. и науч. ред. В.И. Шишкин. Новосибирск, 2016. Т. 1. 
С. 707.

Адмирал А.В. Колчак в своем кабинете в Омске
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присутствовал управляющий делами Верховного правителя и  Совета 
министров, министр юстиции сенатор Г.Г. Тельберг21.

Омская городская управа, готовя мероприятие, формировала 
списки почетных гостей, куда вошли представители русских и  чеш-
ских военных властей, а также отдельные лица, принявшие деятельное 
участие в политических событиях и боевых действиях против больше-
виков годом ранее. Депутациям правительственных и общественных 
организаций предлагалось «в речах и резолюциях высказать свое от-
ношение к событию 7 июня»22.

Серия публикаций, посвященная годовщине освобождения Си-
бири от большевиков, также сопровождалась статьями по истории 
создания и  деятельности Чехословацкого корпуса и  чехословацкого 
движения в России23. В частности, подобную информацию встречаем 
в статьях, подготовленных А. Андогским. В обзорах особо отмечалось, 
что «при помощи чехословацких войск Сибирь сбросила иго советской 

21 Сизов С.Г. Белая столица России: повседневная жизнь Омска (июнь 1918 — ноябрь 
1919 г.). Омск: СибАДИ, 2018. С. 181–182.

22 Годовщина освобождения // Наша Заря (Омск). 1919. № 117. 3 июня.
23 Из истории чешско-словацкого движения в России // Военные ведомости (Ново-

николаевск). 1919. № 139. 25 мая.

Георгий Густавович Тельберг
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власти и  вступила в  новую, свободную, демократическую жизнь»24. 
Также печатались очерки, последовательно и  обстоятельно освещав-
шие ход сибирских событий, имевших место год назад25. Эти материа-
лы для антибольшевистских властей имели очевидную пропагандист-
скую направленность, поскольку позиционировали все произошедшее 
на рубеже мая–июня 1918  г., как первый и  важный шаг воссоздания 
государственной и национальной мощи новой России. Отсюда «ясным 
представляется и историческое значение их, и необходимость полного 
и детального освещения», — резюмировал по этому поводу один из ав-
торов тех статей Н. Палов26.

Кроме того, в целях аргументации и репрезентации политической 
позиции по данному вопросу по инициативе антибольшевистских вла-
стей публиковались тенденциозные подборки документов о причинах 
и обстоятельствах начала вооруженного выступления Чехословацкого 
корпуса27.

В целом общее содержание публикаций было проникнуто ге-
роическим началом, патетической восторженностью по отношению 
к  событию, важностью его для будущего антибольшевистской Рос-
сии, а также критическими упреками в адрес деятельности в регионе 
советской власти: «Сибирь первою сбросила иго большевиков, гро-
зивших разлить свой яд по всему миру и отравить им другие страны. 
Сибирь первою взяла на себя задачу освободить территорию России 
от этого человеческого гнойника, оживить омертвевшие ее части, вос-
соединить их и вернуть ей былое могущество единого и нераздельного 
государства российского»28.

В отдельных изданиях можно встретить примеры того, когда па-
мятная дата преподносилась оригинально в творческой форме; тради-
ционно это были небольшие по объему стихотворения, посвященные 
чехословацким легионерам или ситуации в России, например такое:

24 Андогский А. Ко дню годовщины свержения советской власти чехословаками в Си-
бири // Сибирская жизнь (Томск). 1919. № 107. 28 мая; Там же. № 108. 29 мая.

25 Бурлинский П. Освобождение Омска // Наша Заря (Омск). 1919. № 120. 7 июня.
26 Палов Н. Дни освобождения в Сибири (К истории освободительной борьбы) // 

Военные ведомости (Новониколаевск). 1919. № 147. 5 июня; Там же. № 151. 11 июня; 
Там же. № 154. 14 июня.

27 Документы двуличной политики Совнаркома (Сообщение чехословацкого те-
леграфного агентства о причинах выступления чехословаков) // Сибирская речь 
(Омск). 1919. № 120. 7 июня.

28 Годовщина освобождения // Сибирская жизнь (Томск). 1919. № 109. 31 мая.
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Полна вражды и злобы дикой
Насилья грубого полна
Была ты некогда Великой,
Моя любимая страна.
Междуусобный бой жестокий
Кипит в тебе почти уж год
Конца трагедии глубокой
Ждет исстрадавшийся народ29.

Другие аналогичные по теме стихотворные строки содержат от-
сылки к  идеям панславизма и  религиозно-политического единения 
русских и чехов, что характерно проявилось еще в годы Первой миро-
вой войны30:

<…> И в Русь Великую, во дни ее ужасных мук
Пред ней как братья, долг славянский выполняя честно
Вы принесли святой огонь. И братской речи звук
Проник в сердца истерзанных от пыток муки крестной. <…>31

29 Голубев А. России // Свободная Сибирь (Красноярск). 1919. № 111. 25 мая.
30 См. подробнее: Сушко А.В., Петин Д.И. Обращение чехов в православие в Омске: ду-

ховность, идеология, быт. 1916–1919 гг. // Вестник архивиста. 2022. № 2. С. 597–610.
31 Язвицкий В. Чехословакам (К освобождению Сибири) // Наша Заря (Омск). 1919. 

№ 120. 7 июня.

Генерал Радола Гайда
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Через ретроспективный взгляд авторами статей в изданиях белой 
Сибири предпринималась попытка подведения предварительных ито-
гов, достигнутых за год антибольшевистской властью в регионе. «Про-
шел год  — долгий, тяжелый год борьбы. Поднятое капитаном Гайда 
движение разрослось и  мощным потоком разливается по медленно, 
но неуклонно освобождающейся России. И  капитан Гайда стоит те-
перь не во главе полусотни храбрецов, нет  — он уже генерал-лейте-
нант, командующий Сибирской армией. К его словам прислушивается 
вся освобожденная Россия, за действиями его, за продвижением его 
армии следит весь мир»32.

В газете «Освобождение России» основные публикации номера за 
25 мая 1919 г. были посвящены «братскому народу Чехословакии и его 
вождям»33. Здесь любопытен один из ключевых посылов материала, где 
в  политическом нарративе эпохи благодаря колчаковской пропаган-
де чехи и словаки — формально разные народы — сливались воедино 
в  массовом сознании. В  подобных публикациях стремились восста-
новить хронику основных событий, связанных с  освобождением го-
родов от власти большевиков при участии чехословацких легионеров: 
«Год  тому назад начальник чехословацкого эшелона капитан Гайда 
в  г.  Новониколаевске поднял знамя восстания; при участии офицер-
ской организации под командой поручика Лукина был совершен пе-
реворот. Вот начало истока рассматриваемого нами могучего народ-
ного движения, совершающегося на наших глазах. 26-го же мая было 
приступлено к  формированию добровольческих отрядов для беспо-
щадной борьбы с узурпаторами-большевиками»34.

Та же тенденция в репрезентации событий прослеживается в од-
ной из публикаций в газете «Сибирская жизнь»: «Год тому назад Томск 
избавился от советской власти. <…> Поход чехословацких войск сопро-
вождался необычайным успехом и встречался энтузиазмом населения. 
Сразу же вышли наружу таившиеся в народе противобольшевистские 
силы, стала собираться добровольческая армия. В Омске стал форми-
роваться правительственный центр, который сумел собрать около себя 
значительные общественные группы и выдержать немало атак <…>»35.

32 Генералу Гайда // Освобождение России (Пермь). 1919. № 109. 21 мая.
33 В годовщину // Освобождение России (Пермь). 1919. № 112. 25 мая.
34 К годовщине борьбы с большевиками. Чехословацкое движение // Освобождение 

России (Пермь). 1919. № 112. 25 мая; Н.С. К годовщине // Военные ведомости (Но-
вониколаевск). 1919. № 139. 25 мая.

35 Итоги и перспективы // Сибирская жизнь (Томск). 1919. № 107. 28 мая.
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Любопытно, что вслед за выходом в  свет публикаций отмечались 
и своего рода попытки проанализировать отражение в прессе годов-
щины выступления Чехословацкого корпуса: «<…> годовщина освобо-
ждения Сибири от советской власти <…> отмечена значительной ча-
стью печати, как уральской, так и сибирской». В результате чего был 
«опубликован большой и интересный материал, чрезвычайно ценный 
для будущего историка», демонстрирующий «грандиозную картину 
подъема государственности в широких кругах населения»36.

В основном публикации, посвященные событиям 25 мая 1918  г., 
публиковались 24–25 мая, а также в дни освобождения того или иного 
города от власти большевиков, встречаются перепечатки из разных из-
даний, что в связи с неполной сохранностью номеров позволяет полу-
чить более развернутое представление об освещении интересующего 
нас вопроса в региональной прессе. Такие издания, как «Наша Заря», 
«Освобождение России», «Сибирская жизнь», «Военные ведомости», 
уделили довольно много внимания годовщине выступления Чехосло-
вацкого корпуса, представив не только информацию о  праздничных 
мероприятиях, но и  опубликовав воспоминания, аналитические за-
метки, обширные очерки с  продолжениями. В  «Правительственном 
вестнике» освещение событий годовщины носит фрагментарный ха-

36 Отклики печати. Годовщина освобождения // Сибирская жизнь (Томск). 1919. 
№ 113. 6 июня.

Мария Александровна Гришина-Алмазова
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рактер, будучи представлено анонсом мероприятий и их кратким со-
держанием.

В рассматриваемых публикациях, воспевавших тех лидеров, кто 
на востоке России летом 1918 г. стоял у истоков антибольшевистской 
вооруженной борьбы, имеются любопытные политизированные де-
тали. Так, печать активно создавала героический ореол вокруг образа 
чехословацких легионеров и их военных руководителей. На рубеже 
мая–июня 1919  г. количество упоминаний о  них явно больше, чем 
о  других союзниках Белого движения. Логично, что приоритетного 
внимания удостоился Р. Гайда, чья карьера в колчаковской армии на 
тот момент достигла зенита славы, который уже вскоре сменился на 
опалу37.

В то же время пресса практически полностью игнорировала пер-
сону первого командующего Сибирской армией, бывшего военного 
министра Временного Сибирского правительства А.Н. Гришина-Ал-
мазова. После скандальной отставки и убытия на юг России в сентябре 
1918 г. он стал «нежелательной» фигурой в белой Сибири. К моменту 
годовщины выступления Чехословацкого корпуса Гришин-Алмазов 
уже погиб. Однако в Омске об этом еще не было официальных под-
тверждений. В городе усердно муссировались слухи не то разгульной 
жизни генерала, не то о его трагической гибели и даже о его перехо-
де на сторону большевиков. Супруга Алексея Николаевича — Мария 
Александровна, светская дама  — умышленно оставленная им в  Ом-
ске, как «агент влияния», не справилась с этой миссией, будучи боль-
ше озабочена собственным политическим имиджем и обустройством 
личного счастья38. Неоднозначная политическая репутация этого дея-
теля здесь сыграла фатальную роль. Будучи одним из главных участни-
ков установления антибольшевистской власти летом 1918 г., спустя год 
он — как персона non grata — не был удостоен официальных упомина-
ний и слов благодарности.

Пресса дает понимание того, что, как и всякий государственный 
праздник, массовые мероприятия в  городах белой Сибири, приуро-
ченные к  годовщине свержения советской власти, проводились по 

37 См. подробнее: Новиков С.В. Гайда Радола и  чехи. Из истории контрреволюции 
и Гражданской войны в России // Омский научный вестник. Сер. Общество. Исто-
рия. Современность. 2018. № 4. С. 15–20.

38 См. подробнее: Пученков А.С., Сушко А.В., Петин Д.И. «Всем говорите, что мое пу-
тешествие очень опасное…»: письма генерала А.Н. Гришина-Алмазова его супруге 
(осень 1918 г.) // Новейшая история России. 2018. Т. 8. № 4. С. 1058–1073.
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«классическим» регламентам и подходам, установившимся еще в до-
революционный период. В колчаковской Сибири, где верховная власть 
так или иначе во внешнем смысле апеллировала к имперским офици-
озным ритуалам, это касалось всех государственных церемоний. Свой 
отпечаток накладывали и  текущая военно-политическая обстановка, 
и тематические истоки памятной даты: празднование обязательно со-
держало элементы военной культуры и, как правило, его гостями ста-
новились представители иностранных военных и  дипломатических 
миссий. Все это опять же было приметами эпохи. Шла вооруженная 
политическая борьба: власть и общество продолжали быть милитари-
зированными.

Оставаясь по формальной принадлежности сугубо светским, каж-
дое из празднований годовщины установления в Сибири антибольше-
вистской власти тем не менее проходило при участии местных цер-
ковных иерархов. Это совокупно объясняется традиционной россий-
ской политической культурой и участием церкви в антибольшевист-
ском движении, а также активной ролью религиозного фактора в годы 
Гражданской войны39.

Условно, исходя из анализа газет, в структуре мероприятий мож-
но легко выделить официальную и  неофициальную составляющие. 
В первую входили армейские парады, церковные молебны, возложе-
ния венков в местах братских захоронений павших участников Бело-
го движения; во вторую  — различные увеселительные действа (кон-
церты, гулянья и т.п.), нередко сопровождаемые благотворительными 
акциями. Вполне очевидно, что на складывание и закрепление такой 
структуры государственного праздника оказала влияние Первая ми-
ровая война.

В этом смысле дискуссионным остается вопрос о том, насколько 
новый политический нарратив, основанный на прежних имперских 
традициях, мог сыграть в белой Сибири мобилизующую роль в  вой-
не с большевизмом. Ведь наряду с чествованием живых борцов и от-
данием памяти павшим цель масштабных празднований заключалась 
в  дополнительной политической активизации общества. Положение 
дел на фронте тогда складывалось далеко не в пользу сил А.В. Колчака. 
В дни годовщины установления в Сибири антибольшевистской власти 

39 См., напр.: Сушко А.В. Религиозный фактор в  годы Гражданской войны в  России 
(на примере процессов в Омской и Павлодарской епархии) // Омский научный 
вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2022. № 2. С. 34–42.
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части РККА успешно развивали наступление в Предуралье, что в ито-
ге привело белую армию к фатальному краху. И если судить по тому, 
что происходило летом–осенью 1919 г., желаемого политического эф-
фекта от государственных празднований колчаковской власти достичь 
не удалось.

Дополнительную дискуссию в изучение вопроса вносят особенно-
сти характера использованной периодики: все эти издания печатали 
только официозные обзоры, поскольку на тот момент в белой Сибири 
газет, которые можно было бы отнести к категории некой «оппозици-
онной прессы», уже не существовало. Политизированный субъекти-
визм периодики в этом смысле ограничивает возможности изучения 
проблематики государственных праздников, организованных властя-
ми антибольшевистского востока России. Исследование вопроса мо-
жет быть, несомненно, продолжено, но уже посредством привлече-
ния источников иного типа (например, материалов делопроизводства 
и эго-документов).
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«IN THE GLORIOUS DAYS OF OUR 
LIBERATION»: COVERAGE OF THE 

ANNIVERSARY OF THE PERFORMANCE OF 
THE CZECHOSLOVAK CORPS IN THE PRESS 

OF WHITE SIBERIA
ultural-anthropological research in recent years has 
become one of the most popular research topics among 
Russian historians. Such a formula for understanding 
the past is relevant, including in relation to the period of 
the Civil War. The proposed plot describes the practices 
of state commemoration in white Siberia, correlating 

them with the image of the Czechoslovak legionnaires, actively formed 
at the turn of the spring-summer of 1919 in the official anti-Bolshevik 
periodicals. The theoretical basis of the study is a combination of historical, 
culturological and anthropological approaches of historical-genetic, 
comparative-historical and problematic methods. This methodological set 
made it possible to interpret the sources by linking their content with the 
military-political situation and specific personalities. The publication may 
be of interest to a wide range of readers - specialists in historical imagology, 
cultural anthropology, the history of the Civil War in Russia, the political 
and everyday life of anti-Bolshevik Siberia.
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