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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация: Abstract:

Исследование посвящено вопросам со-
вершенствования агитационно-пропаган-
дистских мероприятий по активизации ка-
зачьего добровольчества на Дону в период 
Великой Отечественной войны. Привлече-
ны разноплановые источники: архивные и 
опубликованные документы и материалы, 
периодические издания, свидетельства и 
воспоминания современников. Сравни-
тельно-исторический анализ агитационно-
пропагандистских мероприятий, осущест-
влявшихся в 1941—1945 годы на Дону, 
позволяет говорить о заметных изменениях 
в подходах и методах советской агитации 
на протяжении военного времени. В начале 
войны, как и в довоенный период, в совет-
ской пропаганде доминировали интерна-
ционализм и социально-политические мо-
тивы (классовый подход), следствием чего 
стало первоочередное вовлечение в казачье 
добровольческое движение коммунистов, 
комсомольцев, ветеранов Гражданской во-
йны. Однако в кратчайшие сроки довоен-
ные пропагандистские подходы исчерпали 
свою эффективность. К осени 1941 года 
в советской агитации и пропаганде на пер-
вый план выдвинулись национально-па-
триотические мотивы. На Дону такие изме-
нения выразились в апеллировании пропа-
ганды к славному боевому прошлому дон-
ских казаков и в воспевании регионального 
патриотизма. Доказано, что корректировка 
агитационно-пропагандистских меропри-
ятий в сторону усиления национально-па-
триотических мотивов оказалась весьма 
эффективной, обеспечив постоянный при-
ток добровольцев в казачьи кавалерийские 
формирования. 

This study addresses the enhancement of agita-
tional and propagandistic measures to activate 
Cossack volunteerism in the Don region dur-
ing the Great Patriotic War. Various sources, 
including archival and published documents, 
periodicals, testimonies, and contemporaries’ 
memoirs, were utilized. A comparative-histor-
ical analysis of agitational and propagandistic 
activities conducted in the Don region from 
1941 to 1945 indicates significant changes in 
Soviet approaches and methods of agitation 
during wartime. Initially, internationalism and 
socio-political motives (class-based approach) 
dominated Soviet propaganda at the war’s 
outset, akin to the pre-war period, leading 
to the primary involvement of communists, 
Komsomol members, and Civil War veterans 
in the Cossack volunteer movement. How-
ever, pre-war propaganda approaches quickly 
lost their effectiveness. By autumn 1941, 
national-patriotic motives took precedence 
in Soviet agitation and propaganda efforts. 
In the Don region, these changes manifested 
in propaganda appealing to the illustrious 
combat history of the Don Cossacks and ex-
alting regional patriotism. It is demonstrated 
that adjusting agitational and propagandistic 
measures towards strengthening national-pa-
triotic motives proved highly effective, ensur-
ing a steady influx of volunteers into Cossack 
cavalry formations.

Ключевые слова: 
Великая Отечественная война; казаки; ка-
зачье добровольчество; Пятый Донской ка-
зачий кавалерийский корпус. 

Key words: 
Great Patriotic War; Cossacks; Cossack vol-
unteerism; Fifth Don Cossack Cavalry Corps.
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5.6.1. Отечественная история

Агитационно-пропагандистские меры активизации 
казачьего добровольческого движения на Дону  
в годы Великой Отечественной войны
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1. Введение = Introduction
Агрессия гитлеровской Германии 22 июня 1941 года вызвала мощный 

патриотический подъем граждан Советского Союза. В стране разверну-
лось массовое добровольческое движение, в рамках которого сотни тысяч 
патриотов записывались в действующую армию, вступали в ополченче-
ские дивизии и истребительные батальоны, боролись с врагом в составе 
партизанских отрядов. Уже осенью 1941 года в рядах народного ополче-
ния СССР насчитывалось около двух миллионов бойцов [История ..., 1970, 
с. 183]. Особой формой добровольчества стали кавалерийские полки и ди-
визии, создававшиеся в казачьих районах РСФСР из казаков-добровольцев 
непризывных возрастов. 

Морально-психологическим базисом добровольческого движения 
в СССР в годы Великой Отечественной войны являлись любовь к Родине, 
ненависть к агрессору, убежденность советских людей в том, что они сража-
ются за правое дело. Добровольчество разворачивалось не по указке сверху; 
это было ярчайшее выражение патриотизма, энтузиазма и жертвенности со-
ветских людей. Вместе с тем «неверно отрицать и большую роль пропаган-
дистских усилий» правительства СССР, направленных на стимулирование 
патриотических настроений населения в условиях ожесточенной борьбы 
с сильным и опасным врагом» [Лившин и др., 2007, с. 5]. Агитационно-про-
пагандистским мероприятиям в СССР всегда уделялось пристальное вни-
мание, но в экстремальных военных условиях они приобрели жизненную 
необходимость для государства и общества. В 1941—1945 годах агитация и 
пропаганда выступили действенными инструментами и факторами сплоче-
ния советского народа, организации сопротивления агрессору и, в конечном 
счете, достижения победы над гитлеровской Германией. 

При этом Великая Отечественная война стала временем существен-
ной перестройки и корректировки агитационно-пропагандистской работы, 
что было обусловлено масштабами и характером войны как битвы идео-
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логий и национальных характеров [Горлов, 2009, с. 3]. Экзистенциальный 
конфликт с Третьим рейхом, в ходе которого советский народ сражался не 
за территории, а за право на существование, потребовал от властей СССР 
ослабить классовые мотивы пропаганды и обратиться к глубинным архе-
типам общественного (национального) сознания. 

Процесс корректировки пропагандистских методик и практик в пери-
од Великой Отечественной войны был непростым и зачастую противоре-
чивым, вызывал различные отклики современников, а его содержание и 
результативность по-разному оцениваются исследователями. Все это за-
трудняет задачу научного осмысления такой проблемы, как трансформация 
агитационно-пропагандистской деятельности в СССР в 1941—1945 годах. 
Но те же обстоятельства повышают научно-теоретическую актуальность 
всестороннего и объективного анализа отмеченной проблемы. Интересую-
щая нас проблематика имеет и практическое значение, поскольку события 
последних лет продемонстрировали, что добровольчество и агитационно-
пропагандистская работа с населением по-прежнему играют огромную 
роль в военных конфликтах. Накопленный же в годы Великой Отечествен-
ной войны опыт предоставляет возможность повысить результативность 
мероприятий по регулированию добровольческого движения и формиро-
ванию общественного мнения в современной России. 

В этой связи настоящая публикация посвящена рассмотрению наблю-
давшейся в 1941—1945 годах в СССР динамики в подходах и содержании 
агитационно-пропагандистской деятельности, имевшей целью мобилизо-
вать советское общество на отпор врагу и, в частности, стимулировать до-
бровольческое движение. Один из наименее освещенных вопросов в рам-
ках заявленной темы — агитация и пропаганда среди казачества, коррек-
тировка этих мер и их результативность. Между тем казаки выступают 
одним из наиболее перспективных объектов исследования в силу своих 
социокультурных особенностей, а именно — в силу общности с давними 
и прочными воинскими традициями. По этой причине авторское внима-
ние сконцентрировано на динамике подходов и смыслов агитационно-про-
пагандистских мероприятий по активизации казачьего добровольческого 
движения в Ростовской области на протяжении военных лет 1941—1945. 

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
Агитационно-пропагандистская работа в годы Великой Отечествен-

ной войны относилась к числу тех вопросов, которые привлекали самое 
пристальное внимание советских исследователей [Идеологическая ра-
бота …, 1960; Комков, 1965; Юденков, 1971; Ивлев и др., 1988]. Однако 
в советской историографии внимание концентрировалось на ведущей 



  [Научный диалог = Nauchnyi dialog = Nauchnyy dialog, 13(5), 2024]
  [ISSN 2225-756X, eISSN 2227-1295]

357

роли коммунистической партии в агитации и пропаганде, организацион-
ных формах, методах и масштабах этой работы в 1941—1945 годах, мерах 
противодействия пропагандистским инициативам Третьего рейха. Общим 
местом являлись утверждения о том, что в годы Великой Отечественной 
войны в агитационно-пропагандистской работе по-прежнему доминирова-
ли советский патриотизм, пролетарский интернационализм, «коммунисти-
ческая идейность» [Кондакова, 1982, с. 164]. Как правило, за пределами 
внимания советских ученых оставалась проблематика активизации архе-
типов общественного сознания, а также причины, методики и результатив-
ность использования агитационно-пропагандистским аппаратом героиче-
ских примеров дореволюционного прошлого в целях организации отпора 
гитлеровской агрессии. 

Напротив, в постсоветской историографии подробно освещается транс-
формация агитационно-пропагандистской работы в СССР в условиях борь-
бы с гитлеровской Германией. В работах В. А. Невежина, А. Я. Лившина, 
И. Б. Орлова, А. С. Горлова и других авторов проанализированы базовые 
принципы и идеологемы советской пропаганды накануне и в годы Великой 
Отечественной войны. Исследователи правомерно констатируют, что в свя-
зи с нападением Третьего рейха советский агитпроп отказался от безогляд-
ного «пролетарского интернационализма» и перестроил свою деятельность 
с опорой на ценности соборного русского патриотизма. В отмеченных рабо-
тах выявлена динамика соотношения интернационализма и патриотизма как 
ведущих понятийных компонентов военной пропаганды в СССР в первой 
половине 1940-х годов [Сенявская, 2006; Невежин, 2007; Горлов, 2009; Лив-
шин и др., 2007; Лившин и др., 2015]. Сходные вопросы исследуются южно-
российскими специалистами, опирающимися на региональные материалы 
[Малышева, 2000; Малышев, 2001; Землянский, 2018]. 

Все же нельзя сказать, что процесс научного анализа трансформаций 
агитационно-пропагандистской работы в СССР в 1941—1945 годах до-
стиг финала. В рамках указанной проблематики наличествует целый ряд 
недостаточно освещенных вопросов. В частности, весьма затруднительно 
с исчерпывающей полнотой и четкостью установить соотношение в про-
паганде времен Великой Отечественной войны идей советского (интер-
национального) и русского (внеклассового, соборного) патриотизма, тем 
более что на протяжении военных лет это соотношение менялось. Что же 
касается трансформации агитационно-пропагандистских мероприятий, 
нацеленных на активизацию добровольческого движения донских казаков, 
то данная тема практически не получила отражения в научной литературе. 

С учетом вышеизложенного цель настоящей публикации заключается 
в установлении и освещении изменений, происходивших в военное время 
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в сфере агитации и пропаганды на Дону, среди донских казаков. Задача-
ми публикации выступают установление этапов трансформации агитаци-
онно-пропагандистской работы и анализ содержательных особенностей 
данной работы в отмеченных хронологических границах. Соответственно, 
ведущим методом исследования является сравнительно-исторический ме-
тод, с помощью которого возможно установить видоизменения подходов, 
приемов и методов советской пропаганды в казачьих районах Дона на про-
тяжении Великой Отечественной войны. 

Источниковая база исследования включает в себя документы из архив-
ных фондов Центра документации новейшей истории Ростовской области 
(ЦДНИРО), опубликованные документы и материалы, периодические из-
дания, воспоминания казаков, сражавшихся в годы Великой Отечественной 
войны в составе добровольческих формирований. Комплексный подход 
в использовании разноплановых источников позволил получить существен-
ный объем информации, на основе которой был проведен анализ такой про-
блемы, как трансформация агитационно-пропагандистских приемов стиму-
лирования казачьего добровольчества на Дону в 1941—1945 годах. 

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
Будучи мощными инструментами мобилизации населения на борьбу 

с врагом и морально-психологической мотивации бойцов, пропаганда и 
агитация всегда играли важную роль в военных конфликтах. Невозможно 
переоценить значение этих инструментов и в годы Великой Отечественной 
войны. Следует, однако, подчеркнуть, что советская военная пропаганда 
предвоенного периода базировалась на методиках и идейных посылах, 
сложившихся и испытанных в годы Гражданской войны. В 1941 году со-
ветский агитационно-пропагандистский аппарат привычно пытался ис-
пользовать те же подходы и идеи. Но грандиозное противостояние СССР 
и Третьего рейха мало походило на гражданский конфликт 1917—1922 го-
дов, в связи с чем эффективность прежних пропагандистских наработок 
оказалась минимальной. В кратчайшие сроки государственным деятелям 
и сотрудникам агитпропа пришлось разрабатывать новые нарративы и ло-
зунги, подстраиваясь под условия войны с нацистами. Своеобразная мо-
дернизация агитационно-пропагандистской работы наблюдалась по всей 
стране, и в том числе на Дону, где с началом Великой Отечественной во-
йны развернулось казачье добровольческое движение. 

3.1. Агитационно-пропагандистские мероприятия в казачьих рай-
онах Дона в начале Великой Отечественной войны

В 1930-х годах в идеологической сфере СССР произошли серьезные 
изменения, выразившиеся в отказе И. В. Сталина и его сторонников от бес-



  [Научный диалог = Nauchnyi dialog = Nauchnyy dialog, 13(5), 2024]
  [ISSN 2225-756X, eISSN 2227-1295]

359

перспективного левацкого нигилизма и безоглядного интернационализма 
(в духе знаменитого изречения «у пролетариев нет отечества») и в перехо-
де к советскому патриотизму. Уже в 1931 году Сталин произнес известные 
слова о том, что если «в прошлом у нас не было и не могло быть отечества», 
то «теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас, у народа, — у нас 
есть отечество и мы будем отстаивать его независимость» [Сталин, 1952а, 
с. 39]. Переход же к концепции «советского отечества» потребовал пре-
кращения огульного очернительства дореволюционной России, поскольку 
таковая выступала предшественницей СССР. Сталин ясно продемонстри-
ровал нетерпимость нигилистического отношения к старой России на при-
мере «пролетарского поэта» Демьяна Бедного (Е. А. Придворова), которо-
му Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) устроил показательную выволочку 
за очернительство досоветского прошлого, превратившееся в «клевету на 
СССР, на его прошлое, на его настоящее» [Сталин, 1952б, с. 24]. 

Тем не менее возрожденный в 1930-х годах национально-патриотиче-
ский принцип в идеологической работе среди населения сосуществовал 
с классовым подходом и «пролетарским интернационализмом», полного 
отказа от которых в СССР не произошло и не могло произойти. Сложно 
судить о нюансах соотношения перечисленных компонентов как базиса 
советской пропаганды, но очевидно, что в 1930-х годах классовые принци-
пы и интернационализм занимали доминирующее положение в сравнении 
с патриотизмом. Соответственно, военная пропаганда опиралась преиму-
щественно на примеры Гражданской войны (в меньшей мере — на недав-
ние конфликты, такие как Хасан, Халхин-Гол или советско-финская война) 
и использовала речевые обороты, характерные для классового подхода и 
сложившейся в 1930-х годах в СССР политической системы. Показатель-
но, что во время боев на Халхин-Голе советские пропагандисты широко 
использовали выражение «японские самураи» как способ продемонстри-
ровать милитаризм Японии, обращались к теме классовой солидарности 
(«рабочие и крестьяне японской армии!» [Бои ..., 1940, с. 484]), напомина-
ли бойцам о прошлогодних боях на озере Хасан: «[нанесем] двойной хаса-
новский удар японским провокаторам войны» [Там же, с. 40]. Выражения 
«За Родину, за Сталина» звучали в пропагандистских материалах беско-
нечным рефреном. Национально-патриотическая риторика («крепче удар 
русским штыком!» [Там же, с. 466]) использовалась на Халхин-Голе редко. 
В годы же Великой Отечественной войны ситуация в сфере идеологии и 
пропаганды претерпела определенные изменения. 

В начальные месяцы войны риторика советских лидеров, являвшая-
ся образцом для сотрудников агитпропа, строилась как на использовании 
патриотических примеров из досоветского прошлого, так и на обращении 
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к опыту Гражданской войны и к темам пролетарского интернационализма 
и классовой солидарности. Уже нарком иностранных дел В. М. Молотов 
в своем обращении к советскому народу 22 июня 1941 года не только про-
вел аналогии между Наполеоном и Гитлером, предрекая второму судьбу 
первого, но и использовал обычные для советской пропаганды клише 
о классовой близости трудящихся СССР и Третьего рейха: «Эта война на-
вязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестья-
нами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кли-
кой кровожадных фашистских правителей Германии» [Молотов, 1941]. 
И. В. Сталин в своей знаменитой речи 3 июля 1941 года использовал ана-
логичный подход, упомянув и Наполеона, и то, что в освободительной во-
йне против фашизма СССР будет опираться на «верных союзников в лице 
народов Европы и Америки, в том числе в лице германского народа, по-
рабощенного гитлеровскими заправилами» [Сталин, 1941а]. В прессе про-
водились исторические параллели между Ледовым побоищем и борьбой 
красных отрядов с германскими войсками в 1918 году [Красная Армия ..., 
1941] в начальные недели и месяцы Великой Отечественной войны клас-
совые и интернациональные мотивы несколько превалировали над нацио-
нально-патриотическими. 

Опыт Гражданской войны и классовые принципы первоначально до-
минировали и в агитационно-пропагандистской работе, сопровождавшей 
и стимулировавшей добровольческое движение в СССР. Исследователи 
справедливо указывают, что развернувшееся с июля 1941 года формиро-
вание полков и дивизий народного ополчения в значительной мере осно-
вывалось на методиках 1917—1922 годов, в связи с чем «ополчение пред-
ставлялось реинкарнацией красной гвардии» [Будницкий, 2020, с. 10]. 
Сходные идейные мотивы лежали и в основе казачьего добровольчества 
в начальный период Великой Отечественной войны. 

Как утверждалось в советской литературе, «в первые же дни Великой 
Отечественной войны на Дону был брошен клич: “Казаки, на коней”, на 
который массово откликнулись жители казачьих станиц непризывных воз-
растов» [Горшков и др., 1985, с. 5, 15]. Казаки-добровольцы желали во-
евать с врагом в составе кавалерийских, а не пехотных воинских подраз-
делений. Поэтому 15 июля 1941 года Ростовский обком компартии принял 
постановление «О создании Донской казачьей дивизии в Ростовской об-
ласти». Дивизия должна была формироваться за счет добровольцев, «из 
проверенных колхозников, служащих, интеллигенции, коммунистов и ком-
сомольцев, независимо от возраста (не подлежащих призыву), но могущих 
носить оружие». Начальствующий состав полков и сотен Донской казачьей 
дивизии следовало подбирать «из числа проверенных командиров запа-
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са», а командование взводами возлагалось на «бывших красных партизан, 
участников Гражданской войны» [ЦДНИРО, д. 309, л. 16—17]. 

Дабы усилить и расширить добровольческое движение в казачьих рай-
онах Дона, Ростовский обком ВКП(б) 2 сентября 1941 года принял поста-
новление «О проведении слетов красных партизан, донских казаков». По-
становление обязывало районные комитеты компартии развернуть «боль-
шевистскую, советскую патриотическую агитацию и пропаганду среди 
казачества» и провести в районах Ростовской области «слеты бывших 
красных партизан, казаков и казачек, авторитетных людей станиц, готовых 
бить немецких поработителей». На слетах планировалось обсуждать «во-
прос об обороне Родины, об участии красных партизан, советских казаков 
в борьбе с немецкими захватчиками, за победу», а принятые резолюции и 
выступления казаков публиковать в прессе [На защите ..., 1980, с. 83]. 

Концентрация внимания представителей власти и сотрудников агит-
пропа Ростовской области на первоочередном вовлечении в добровольче-
ское движение участников Гражданской войны (что наблюдалось не только 
на Дону, но и по всей стране) представляла собой одно из ярких свиде-
тельств того, что летом 1941 года советская пропаганда еще использовала 
предвоенные методики. Национально-патриотические мотивы в агитаци-
онно-пропагандистской работе в это время явно уступали революционно-
классовым лозунгам и интернационализму. Речь шла о защите не просто 
Родины, а советской Родины, о защите советской власти и завоеваний Ок-
тября. В ряде случаев представители власти даже смягчали социально-по-
литическое звучание пропаганды, чтобы таковое не заглушило тему па-
триотизма. Показательно, что в черновике постановления Ростовского об-
кома ВКП(б) о проведении слетов казаков-«красных партизан» говорилось 
о том, что «авторитетные люди станиц» должны быть готовы не просто 
«бить немецких поработителей», а стоять «за советскую власть, за род-
ную страну» [ЦДНИРО, д. 31409, л. 6]. В опубликованном варианте поста-
новления этих слов нет. Очевидно, члены Ростовского обкома компартии 
посчитали их излишними, поскольку бывшие «красные партизаны» и без 
того являлись целевой аудиторией призывов о защите советской власти. 

Какова была эффективность агитационно-пропагандистских меропри-
ятий по стимулированию казачьего добровольчества, осуществлявшихся 
на Дону летом 1941 года с опорой на социально-политические мотивы и 
опыт Гражданской войны? Источники позволяют уверенно утверждать, 
что результативность таких мер была достаточно высока. Данные ме-
роприятия находили горячий отклик у аудитории, на которую были рас-
считаны, то есть у бывших участников гражданского противостояния 
1917—1922 годов и, в целом, у просоветски настроенных граждан СССР. 
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Современники обоснованно констатировали, что первыми в ряды казачьих 
добровольческих формирований Дона устремились участники Первой ми-
ровой и Гражданской войн, бывшие «красные партизаны», бойцы первой 
и Второй Конных армий, дивизии М. Ф. Блинова и других соединений 
РККА [Горшков и др., 1985, с. 5]. По данным Военного отдела Ростовско-
го обкома ВКП(б), формирование кавалерийских полков и сотен Донской 
казачьей дивизии проходило быстро и успешно, и к 26 августа 1941 года 
большинство её бойцов составляли бывшие «красные партизаны» в воз-
расте от 37 до 50 лет, вполне здоровые и боеспособные [Завещано пом-
нить ..., 2015, с. 166—167]. Командный состав добровольческой кавалерии 
также состоял в основном из участников Гражданской войны. Например, 
командиром казачьей сотни Белокалитвенского района являлся 40-летний 
коммунист Ф. И. Емченко, который в годы Гражданской войны воевал в от-
ряде Е. А. Щаденко [Там же, с. 167]. 

Важно подчеркнуть, что многие казаки старшего возраста, некогда уча-
ствовавшие в Гражданской войне и изъявившие желание бороться с гитле-
ровцами, приходили в добровольческие формирования Ростовской области 
вместе со своими сыновьями и другими членами семьи. В частности, казак 
И. А. Хомутов в 1941 году вступил в казачье ополчение с сыновьями Ан-
дреем (16 лет) и Александром (14 лет), С. М. Белоусов — с сыном Павлом 
(17 лет), Зубенко — с женой, сыном и двумя дочерьми и т. д. [Горшков и 
др., 1985, с. 6, 16] 

Факт массового участия в добровольческом движении в начале Вели-
кой Отечественной войны участников войны Гражданской и советской мо-
лодежи вполне объясним с социально-психологической точки зрения. Пер-
вые активно боролись за установление советской власти, а вторые при этой 
власти выросли. Те и другие являлись убежденными сторонниками соци-
ально-экономического и общественно-политического устройства СССР и 
потому выступали в качестве мотивированных бойцов за свою советскую 
Родину. Агитационно-пропагандистские мероприятия, базировавшиеся на 
классовых принципах и эксплуатировавшие тематику советского патрио-
тизма, находили у этих категорий населения горячий отклик. В этом смыс-
ле агитация и пропаганда образца первых месяцев Великой Отечественной 
войны были вполне действенны как в масштабах Дона, так и всего СССР. 

3.2. Перестройка агитационно-пропагандистской деятельности 
в отношении донского казачества в годы Великой Отечественной во-
йны

По мере продолжения Великой Отечественной войны потребность 
в корректировке агитационно-пропагандистских мероприятий стреми-
тельно нарастала, поскольку лежавшие в их основании идейные посылы 
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не соответствовали действительности. Идеи интернационализма и классо-
вой солидарности оказались совершенно несостоятельны, так как немцы 
в массе своей не собирались обращать оружие против Гитлера и нацист-
ской партии; в итоге эти идеи не воодушевляли, а раздражали советских 
граждан. Численность высокомотивированных, просоветски настроенных 
граждан СССР, служивших целевой аудиторией основанной на социально-
классовых мотивах пропаганды, сокращалась в ходе сражений с врагом. 
Основная же масса жителей СССР, как и любой другой страны мира, была 
аполитична и, даже поддерживая советскую власть (очевидно, что лояли-
сты составляли в СССР в 1941—1945 годах подавляющее большинство на-
селения), слабо воспринимала политизированную пропаганду. 

Поэтому, уже к осени 1941 года на первый план в агитации и пропаган-
де выдвинулись национально-патриотические идеи. Это, разумеется, не 
означало полного отказа от социально-политических мотивов пропаганды. 
Исследователи правомерно указывают, что «точный характер патриотиз-
ма», к которому апеллировала перестроенная в 1941 году пропаганда, «ва-
рьировался от “советского патриотизма”, — лояльности к СССР, предан-
ности делу защиты его территории, народа и образа жизни, — до местного 
патриотизма, сфокусированного на родном районе, городе или области» 
[Лившин и др., 2007, с. 15]. Речь может идти лишь о соотношении совет-
ского и русского (внеклассового, соборного) патриотизма. Если в началь-
ные недели и месяцы Великой Отечественной войны первый превалировал 
над вторым, то затем соотношение изменилось. 

Классическим примером произошедших уже к осени 1941 года транс-
формаций в советской военной пропаганде является речь Сталина на па-
раде в Москве в ноябре того же года. В речи звучали все те же, давно при-
вычные отсылки к опыту Гражданской войны и образу отца-основателя 
СССР — В. И. Ленина. В то же время, обращаясь к бойцам и командирам 
маршировавших на параде войск, Сталин назвал в качестве воодушевляю-
щего на подвиги примера не только Ленина, но и целый ряд выдающихся 
деятелей досоветских этапов отечественного прошлого: «Пусть вдохнов-
ляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — 
Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия 
Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас 
победоносное знамя великого Ленина!» [Cталин, 1941б] Остальные совет-
ские «вожди» вторили Сталину. Так, активно использовал патриотическую 
тематику главный «безбожник» СССР Емельян Ярославский, который не 
только доказывал на исторических примерах, что славяне «строили свои 
государства в борьбе против немцев» [Ярославский, 1941в], но и охарак-
теризовал большевиков как «продолжателей лучших патриотических тра-
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диций русского народа» [Ярославский, 1941а]. Показательно, что при этом 
Ярославский продолжал эксплуатировать идеи интернационализма: «Со-
ветский народ шлет привет… германскому народу, стонущему под игом 
гитлеровских черносотенных банд» [Ярославский, 1941б]. 

По тем же причинам была перестроена и агитационно-пропагандист-
ская работа по стимулированию добровольческого движения в казачьих 
районах Дона и повышению морального духа казаков, сражавшихся в со-
ставе добровольческих формирований. Достаточно сказать, что казачья 
добровольческая конница несла в боях серьезные потери, как и советская 
кавалерия в целом [Советская кавалерия ..., 1984, с. 173]. Пятый Донской 
казачий кавалерийский корпус, сформированный в ноябре 1942 года из до-
бровольческих дивизий, созданных в предшествующем году, уже к весне 
1943 года потерял немало бойцов. Поэтому в станицах Дона была органи-
зована кампания по набору новых добровольцев [Трут, 2020, с. 181]. В мар-
те 1943 года в Ростовской области снова проводились мероприятия по на-
бору 5 тыс. человек пополнения для корпуса [Завещано помнить ..., 2015, 
с. 187]. Через год потребовалось проведение такой же кампании [ЦДНИ-
РО, д. 458, л. 19об—20]. 

В ходе непрерывных тяжелых боев численность бывших участников 
Гражданской войны в казачьих добровольческих формированиях неуклон-
но снижалась. Постепенно большинство бойцов Пятого Донского каза-
чьего корпуса составили добровольцы, которые, при всем просоветском 
настрое, симпатизировали не политизированным лозунгам, а пропаганде 
в духе традиционного казачьего патриотизма как любви к Тихому Дону и 
верности предкам, славным своими подвигами. Поэтому такая пропаганда 
становилась все более активной по мере продолжения войны. 

В постановлениях партийно-советских органов или в приказах командо-
вания обычно подчеркивалась верность донских казаков их славным воин-
ским традициям, зачастую без упоминания о советской принадлежности ка-
зачества. Характерна фраза из принятого в апреле 1944 года постановления 
Ростовского обкома ВКП(б) о мерах по набору пополнения в Пятый Дон-
ской казачий кавалерийский корпус: «Лучшие сыны Дона, независимо от 
проводимой мобилизации, добровольно вступали в ряды казачьих частей… 
[и] на полях сражений с немецко-фашистскими захватчиками свято хранят 
патриотические боевые традиции донского казачества» [ЦДНИРО, д. 458, 
л. 19об]. В приказах и благодарностях командования Пятому Донскому каза-
чьему корпусу подчеркивались лихость и мужество как характерные черты 
донских казаков. Так, Военный совет 3-го Украинского фронта следующим 
образом благодарил Пятый донской корпус за массовый героизм в ходе Бу-
дапештской наступательной операции в конце 1944 — начале 1945 годов: 
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«В этой беспримерной битве вы, донские казаки, показали образцы стой-
кости и храбрости» [Горшков и др., 1985, с. 12]. При этом словосочетание 
«советские казаки» в данных документах употреблялось не часто. 

Весьма показательным является отношение властей к ношению каза-
ками досоветских наград, полученных ими в годы Первой мировой войны. 
До 1941 года подобное не приветствовалось. В противовес довоенным 
пропагандистским практикам, в годы Великой Отечественной войны на-
личие у казаков-добровольцев старшего возраста тех же Георгиевских кре-
стов, вручавшихся военнослужащим Российской императорской армии за 
храбрость, уже не замалчивалось, а, напротив, популяризировалось. Гене-
рал-майор П. А. Ротмистров, который в январе 1943 года во главе танково-
го корпуса совершил глубокий рейд по тылам гитлеровцев в район станиц 
Кочетовской и Семикаракорской на Нижнем Дону, в своих воспоминани-
ях описывал встречу с одним из местных стариков-казаков, вызвавшимся 
стать для танкистов проводником. Старик пришел к Ротмистрову с тремя 
Георгиевскими крестами на груди, демонстрируя тем самым, что он был и 
остается храбрым воином. Но, памятуя о неприязненном отношении боль-
шевиков к этим наградам, казак поинтересовался у советского генерала, 
«дозволяется ли носить эти кресты?», на что получил ответ: «Носите на 
здоровье, вы их заслужили своей храбростью и отвагой. А храбрость и 
отвага в русском народе всегда почитались» [В боях ..., 1968, с. 225]. Од-
ной из наиболее известных фигур в данном случае является знаменитый 
К. И. Недорубов, в Первую мировую войну ставший полным Георгиевским 
кавалером, а в годы Великой Отечественной войны добровольцем ушед-
ший на фронт и за боевые заслуги получивший в 1943 году звание Героя 
Советского Союза [Трут, 2020, с. 186]. 

Корректировка агитационно-пропагандистской работы среди донско-
го казачества соответствовала настроениям казаков и оказалась весьма ре-
зультативной. Активное использование в пропаганде национально-патрио-
тических мотивов (в данном конкретном случае — обращение к казачьему 
патриотизму и казачьим традициям) позволило постоянно привлекать во 
фронтовые части все новые и новые контингенты добровольцев. Напомина-
ние о славных боевых традициях казачества воодушевляло донских казаков 
в годы Великой Отечественной войны, заставляло их мужественно сражать-
ся с врагом. Казаки Пятого Донского казачьего кавалерийского корпуса на-
несли большой урон противнику, уничтожив до 60 тыс. гитлеровских сол-
дат и офицеров, около 680 танков и штурмовых орудий, до 130 бронемашин 
и т. д. За мужество, героизм и стойкость в бою тысячи бойцов и командиров 
корпуса были награждены орденами и медалями, а 11 человек получили зва-
ние Героя Советского Союза [Колесник, 1988, с. 202]. 
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4. Заключение = Conclusions
Великая Отечественная война стала огромным испытанием для со-

ветского общества и всех государственных институтов, не исключая и 
агитационно-пропагандистский аппарат. Результаты развернувшейся 
в Советском Союзе в 1930-х годах перестройки идеологической базы и, 
соответственно, агитационно-пропагандистской деятельности в сторону 
усиления национально-патриотических мотивов оказались недостаточно 
существенными. К началу 1940-х годов краеугольными камнями воен-
ной пропаганды в СССР по-прежнему оставались классовые принципы 
и интернационализм, а национально-патриотический компонент занимал 
скромное и подчиненное положение. В начале войны такая пропаганда 
некоторое время сохраняла эффективность, свидетельством чего являлся 
широкий отклик советских граждан на призывы властей защищать со-
ветскую Родину и завоевания Октября от посягательств Третьего рейха. 
В числе прочих на подобные призывы горячо откликнулись просоветски 
настроенная казачья молодежь Дона и сторонники советской власти из 
числа казаков старшего возраста, в первую очередь — участники Граж-
данской войны. 

Однако базировавшаяся на социально-политических мотивах пропа-
ганда не могла быть действенной в войне, которая велась гитлеровской 
Германией с целью порабощения или полного уничтожения народов Со-
ветского Союза. Поэтому уже в течение первых месяцев Великой Отече-
ственной войны агитационно-пропагандистская работа была перестроена. 
С осени 1941 года национально-патриотические мотивы в советской про-
паганде зазвучали существенно громче классового подхода и интернацио-
нализма. На Дону корректировка агитационно-пропагандистской работы 
выразилась в воспевании героизма донских казаков и заслуг казачества 
в защите Родины не только в советский период, но и в дооктябрьскую эпо-
ху. Зримым выражением пропагандистских трансформаций стало благо-
склонное отношение властей к ношению казаками своих досоветских на-
град, что ранее не приветствовалось. 

Перестройка агитационно-пропагандистской работы путем активного 
использования национально-патриотических лозунгов позволила сплотить 
советское общество в борьбе с врагом. Патриотические мотивы оказались 
действенным фактором добровольческого движения донских казаков и 
сыграли огромную роль в укреплении морально-психологического состоя-
ния казачьих кавалерийских формирований. На всем протяжении Великой 
Отечественной войны приток казаков-добровольцев на фронт не ослабе-
вал, а бойцы знаменитого Пятого Донского гвардейского казачьего кавале-
рийского корпуса самоотверженно сражались с врагом. Осуществленная 
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в СССР в военное время серьезная перестройка подходов и смыслов аги-
тации и пропаганды в отношении донского казачества оказалась успешной 
и результативной. 
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