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Объект исследования – военнослужащие частей Чехословацкого 

корпуса на территории Томска в 1918-1919 годах. 

Предмет исследования – быт и досуг легионеров в Томске как 

отражение меняющихся социальных, политических, военных условий. 

Цель – реконструкция бытовых условий, военных церемоний и практик 

досуга военнослужащих Чехословацкого легиона в городской среде востока 

России на примере г. Томска. 

Задачи:  

1) Охарактеризовать политическое, экономическое, социальное 

положение в Томске накануне прибытия частей Чехословацкого корпуса; 

2) Выявить внешние факторы, влиявшие на бытовые условия и 

повседневную жизнь чехословацких легионеров в Томске в 1918-1919 гг.; 

3) Реконструировать военные церемонии и практики досуга 

военнослужащих Чехословацкого корпуса и выявить их взаимосвязь с 

условиями жизни в Томске в период Гражданской войны. 

Методы исследования: абстрагирование, индивидуализирующее 

сравнение, дедуктивная и индуктивная классификация, типологизация, 

аналогия. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

литературы. Во введении обоснована актуальность, показана степень 

изученности проблемы, определены цель и задачи исследования, его 

территориальные и хронологические рамки, охарактеризованы 

методологическая основа и источниковая база. В первой главе рассказывается 

о повседневной жизни легионеров в городе. Глава имеет два параграфа. 

Первый параграф показывает ситуацию в политической и социально-

экономической сферах Томска накануне появления в городе частей 



Чехословацкого корпуса. Во втором параграфе рассказывается о частях, 

размещенных в городе, и раскрываются аспекты их деятельности. Во второй 

главе рассказано о праздничных и культурных мероприятиях и элементах 

досуга в жизни солдат легиона в Томске. Глава имеет два параграфа. Первый 

показывает военные церемонии как элемент репрезентации корпуса. Во 

втором анализируется досуговая активность военнослужащих корпуса 

Заключение содержит выводы по главам, параграфам и всей работе в 

целом.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В российской историографии к 

изучению Гражданской войны остается стабильный интерес. Внешним 

поводом служат столетние юбилеи: Февральской и Октябрьской революций, 

начала Гражданской войны (1918 г), ухода армии Врангеля из Крыма, 

окончания войны на Дальнем Востоке. Несмотря на тенденцию к 

объективному и всестороннему рассмотрению, нет однозначности трактовок 

по ряду проблем, что обуславливает актуальность темы Гражданской войны. 

Всплески общественных дискуссий демонстрируют полярность точек 

зрения, наблюдаются споры о роли отдельных лиц, а также о последствиях и 

значении тех или иных событий для истории России и мира. Актуализация 

неоднозначных образов и оценок Гражданской войны ярко проявляется и в 

контексте мемориализации. Например, в попытках установления или 

демонтажа памятников и мемориалов, посвященных лидерам 

противоборствующих сторон, дискуссиях вокруг переименования тех или 

иных объектов.  

Одним из значимых сюжетов Гражданской войны в России является 

участие иностранных сил, в частности, Чехословацкого корпуса во 

внутрироссийских событиях. Неослабевающий интерес к изучению 

Чехословацкого корпуса в России обуславливается рядом факторов. «Войны 

памяти» между Россией и Западом актуализируют и проблему памяти о 

легионе. Демонтаж в Чехии памятников советским воинам-освободителям 

обостряет вопрос наличия в России серии памятников, стел, мемориалов 

военнослужащим корпуса. Неоднократно попытки установления памятников 

легионерам встречали сопротивление местных жителей в Самаре, 

Челябинске, Пензе, Уфе, Тольятти, Канске, Златоусте. В научной сфере 

ведутся дискуссии о степени ответственности командования и 

военнослужащих корпуса в развязывании Гражданской войны, их роли в 

гибели армии адмирала А. В. Колчака. Общественное и научное внимание к 
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теме Чехословацкого легиона, таким образом, делает актуальным ряд 

малоизученных аспектов деятельности чехословаков в России. В частности, 

интерес представляют быт, досуговые практики и другая невоенная 

деятельность легионеров, рассматриваемые в контексте такого подхода как 

«история повседневности», распространённого в современной науке. Также 

интерес при этом может являть проблема влияния быта и досуга 

чехословаков на повседневные практики сибирских горожан в период 

Гражданской войны. Поскольку чехословацкие части находились во всех 

крупных городах за Уралом, уместным представляется анализ пребывания 

военнослужащих корпуса в конкретных пунктах, что позволяет через 

изучение повседневных практик взаимодействия легионеров с местным 

населением определить факторы, влиявшие на восприятие Чехословацкого 

корпуса в Сибири и на Дальнем Востоке, выявить истоки неоднозначности 

образа чехословаков. Кроме того, это даёт возможность дополнить 

существующие научные представления о повседневности сибирских городов 

в период Гражданской войны и проследить влияние на нее пришлых 

элементов. 

Объект исследования – военнослужащие частей Чехословацкого 

корпуса на территории Томска в 1918-1919 годах. 

Предмет исследования – быт и досуг легионеров в Томске как 

отражение меняющихся социальных, политических, военных условий. 

Хронологические рамки охватывают период мая-июня 1918 – ноября-

декабря 1919 годов. Нижняя граница обусловлена появлением и 

расквартированием в городе первых чешских частей. Верхняя граница 

связана с эвакуацией последних формирований Чехословацкого корпуса. 

Территориальные рамки. Рамки работы охватывают территорию 

города Томска в границах 1918 – 1919 годов. 

Историографический обзор (степень изученности темы). Социальным 

вопросам и быту уделял внимание в своих работах ещё В. И. Ленин, в 

частности, описывая принципы социальной политики большевиков по 
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отношению к классам1. В 1920-ые годы, когда проходило становление 

советской исторической науки, наблюдался относительный плюрализм в 

рамках марксисткой исторической концепции. Экономистами Л. М. 

Клейнбортом и С. Г. Струмилиным были созданы обобщающие работы, в 

том числе статистического характера, о жизни разных категорий населения 

(прежде всего, рабочих), которые отчасти затрагивали период Гражданской 

войны. Первый, исследуя безработицу, выявил её причины, влияние на 

материальное положение населения и описал политику правительства в этом 

вопросе2. Второй провёл исследование рабочего быта в годы Гражданской 

войны, собрав и проанализировав информацию о материальных и 

социальных условиях жизни3. Тогда же в советской историографии стали 

появляться монографии о Гражданской войне с упоминанием 

Чехословацкого корпуса, на которого возлагалась вина за развязывание 

противостояния4. 

Начиная с 1930-ых годов, в связи с установлением власти И. В. 

Сталина, был взят курс на идеологическое единообразие в исторической 

науке. По истории Гражданской войны были созданы обобщающие работы в 

соответствии с марксистской теорией, концепцией классовой борьбы и 

работами В. И. Ленина5. Преимущественное внимание уделялось военным и 

политическим аспектам – основным сферам деятельности коммунистической 

партии в то время. Экономическая и социальная сферы рассматривались при 

описании политики советской власти без рассмотрения быта и досуга. 

                                                           
1 Ленин В. И. Государство и революция // Избранные произведения. В 3-х т. Т. 2. 

С.227-324; Он же. Как организовать соревнование // Там же. С. 468-476. 
2 Клейнборт Л. М. История безработицы в России. 1857–1919 гг. М., 1925.  
3 Струмилин С. Г. Рабочий быт в цифрах. Статистико-экономические этюды. М.; 

Л., 1926.  
4 Какурин Н. Е. Восстание чехословаков и борьба с Колчаком. М.; Л., 1928; Он же. 

Как сражалась революция. Т. 1 (1917-1918 гг.). М., 1990; Парфенов П. С. Гражданская 

война в Сибири 1918–1920. М., 1924. 
5 Минц И. И. Английская интервенция и северная контрреволюция. М.; Л., 1931; 

Гуковский А. И. Ленин об интервенции. М., 1931; Генкина Э. Б. Борьба за Царицын в 1918 

году. М., 1940; История Гражданской войны в СССР: в 5 т. / ред. ком.: С. Ф. Найда и др. 

М., 1935–1960.  
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Изучение Чехословацкого корпуса велось в рамках истории борьбы с 

интервентами и Белым движением6, невоенным аспектам не уделялось 

внимание. 

Во второй половине 1950-ых гг. произошла некоторая либерализация 

внутренней и идеологической политики. Отказ от сталинской концепции 

истории обусловил частичное возвращение к изучению быта и социальной 

истории по моделям работ 1920-ых гг. Характерным изданием, в котором 

отразились результаты последовавших после «оттепели» исследований в 

данном вопросе, стала «История Великого Октября» И. И. Минца. Хотя 

отдельного анализа проблем быта и досуга в обобщающем труде доктора 

исторических наук, члена АН СССР представлено не было, на основании 

значительного количества источников им была описана динамика экономики 

и социальной сферы в период до и после революции7. Аналогичные подходы 

были использованы применительно к другому «лагерю» Гражданской войны. 

Так, в монографии доктора исторических наук В. В. Гармизы об эсеровских 

правительствах периода «демократической контрреволюции» кратко была 

описана сфера компетенции городских дум применительно к Поволжью; 

также автор показал влияние на быт социально-экономической политики, в 

частности рост цен в продовольственной политике8.  Продолжалось изучение 

социальной политики советской власти и её влияния на жизнь рабочих9. Тем 

не менее, при издании обобщающих работ сохранялось преимущественное 

внимание к истории классов и классовой борьбы, истории военных 

                                                           
6  Попов Ф. Г. Чехословацкий мятеж и Самарская учредилка. М.; Самара, 1933; 

Софинов П. Чехословацкий мятеж // Исторический журнал. 1940. № 12. С. 47-60; Хрулев 

В. В. Чехословацкий мятеж и его ликвидация. М., 1940. 
7 Минц И. И. История Великого Октября: в 3 т. М., 1979. 
8 Гармиза В. В. Крушение эсеровских правительств. М., 1970 
9 Баева Л. К. Социальная политика Октябрьской революции (октябрь 1917 – конец 

1918 года). М., 1977.  
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действий10. Изучение Чехословацкого корпуса по-прежнему велось при 

описании борьбы с ним, хотя подход стал более взвешенным11.  

Со второй половины 1980-ых гг. произошли деидеологизация 

исторической науки, уход марксисткой концепции истории, проникновение 

западных историографических подходов. Благодаря этому быт и досуг 

постепенно стали изучаться как отдельные сферы. Так, анализ положения 

населения в годы Гражданской войны был произведён в работе В. Б. 

Жиромской12. В монографии Н. Б. Лебиной в рамках «норм и аномалий» 

были изучены, в частности, праздники как элементы нового быта 

(проявление религиозных праздников, их замена, появление Нового года) и 

досуг как часть косвенного нормирования повседневности, куда автором 

были отнесены чтение, кино, театры, музыка и песни13. Эпоху Гражданской 

войны в своей работе затрагивал и Б. Н. Миронов14.  

Значимой работой стала монография И. В. Нарского15. Используя 

методику истории повседневности как развития социальной истории, автор 

рассмотрел жизнь жителей Урала в 1917-1922 гг., отметив основные 

стратегии выживания («вживания в катастрофу»), выявив основные черты, 

ставшие частью повседневности того времени, и описав роль «маленького 

человека» в событиях, которая, по мнению автора, не вписывалась в 

тоталитарную парадигму. Проблемы культуры и досуга в обыденной жизни в 

работе не выносились отдельно, однако были раскрыты в рамках 

реконструкции повседневной жизни обывателей. Описав разные формы 

досуга населения на протяжении Революции и Гражданской войны с учётом 

                                                           
10 Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия. М., 1983.  
11 Клеванский А. Х. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус: 

Чехословацкие политические организации и воинские формирования в России: 1914-1921 

гг. М., 1965.  
12 Жиромская В. Б. Советский город в 1921–1925 гг.: Проблемы социальной 

структуры. М., 1988.  
13 Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии. 1920–

1930 годы. СПб., 1999. 
14 Миронов Б. Н. Социальная история России: в 2 т. СПб., 1999. 
15 Нарский И. В. Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917–1922 гг. М., 

2001. 
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различий между территориями, занятыми красными и белыми, И. В. Нарский 

отметил неоднозначность, проявившуюся, с одной стороны, в активизации 

культурнической деятельности после 1917 года, с другой стороны, в 

деградации очагов культуры, закончившейся только в начале 1920-ых годов. 

Заложенные рамки изучения были продолжены в исследованиях 

повседневной жизни отдельных городов и регионов в указанный период, 

затрагивавших быт и досуг16. Материальное положение населения в свете 

проведения политики «военного коммунизма» было проанализировано в 

работе А. В. Ильюхова17. В работе В. М. Рынкова о социальной политике 

антибольшевистских правительств было показано  её влияние в таких сферах, 

как жилищный вопрос, материальное положение (зарплаты, пенсии, 

пособия), отношения рабочих и предпринимателей, благотворительность и 

культура (по большей части, в образовании)18. Историки Д. И. Петин и М. М. 

Стельмак проанализировали кинохронику «белого» Омска19. 

Начали выходить отдельные работы, целиком посвященные теме 

культуры и досуга в период Гражданской войны. В монографии Б. И. 

Колоницкого о политической культуре революции автором были описаны 

новые празднества периода, влияние событий на массовую культуру и их 

отражение (театр, кино, песни, открытки и значки)20. Применительно к югу 

                                                           
16 Аксенов В. Б. Повседневная жизнь Петрограда и Москвы в 1917 году : дис. … 

канд. ист. наук. М., 2002; Бравина М. А. Повседневная жизнь Симбирска в условиях 

революции и Гражданской войны (1917– 1922 гг.): дис. ... канд. ист. наук. Чебоксары, 

2008; Позняк Т. З. Повседневная жизнь Владивостока от Первой Мировой до 

Гражданской войны (1914-1922): очерки истории. Владивосток, 2018; Сизов С. Г. Белая 

столица России: повседневная жизнь Омска (июнь 1918 – ноябрь 1919 гг.). Омск, 2018. 
17 Ильюхов А. А. Жизнь в эпоху перемен: Материальное положение городских 

жителей в годы революции и Гражданской войны (1917–1921). М., 2007.  
18 Рынков В. М. Социальная политика антибольшевистских режимов на востоке 

России (вторая половина 1918-1919 г.). Новосибирск, 2008. 
19 Стельмак М. М., Петин Д. И. Антибольшевистский Омск в 1919 г.: 

источниковедческий анализ кинохроники французских интервентов // Вестник архивиста. 

2018. № 1. С. 48-64; Они же. Повседневность белогвардейского Омска в объективе 

американской кинокамеры 1919 г.: к вопросу атрибуции малоизвестного источника // 

Вестник архивиста. 2019. № 2. С. 357-374. 
20 Колоницкий Б. И. Символы власти и борьба за власть: к изучению политической 

культуры российской революции 1917 года. СПб., 2012. 
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России тема рассматривалась в трудах А. Н. Еремеевой. Автор оценил 

уровень культуры в регионе как насыщенный, охарактеризовав, с одной 

стороны, идеологическую составляющую и аполитичность учреждений, с 

другой, показав работу многочисленных представителей столичной и 

провинциальной интеллигенции, которая оставила позитивный след21. 

Проблема повседневной жизни Омска в годы Гражданской войны 

разрабатывается в работах С. Г. Сизова. Автором проанализированы 

развитие кино, театра, цирка, музыки, праздников, литературной жизни 

города, имевшего статус столицы при А. В. Колчаке, показана бурная 

культурная жизнь того периода, обозначены основные деятели, 

продемонстрированы сохранение и продолжение русской дореволюционной 

традиции и психологическая роль мероприятий, призванных отвлечь зрителя 

от современных ему неурядиц22. Значительное место в современном 

                                                           
21 Еремеева А. Н. Между прошлым и будущим (Художественная жизнь Кубани в 

годы революции и гражданской войны. 1917—1920 гг.). СПб., 1996; Она же. Сатира и 

юмор времен Гражданской войны (по материалам Юга России) // Клио. 1997. № 2. С. 133-

140; Она же. Художественная жизнь Юга России в условиях противостояния, 1917-1920 

гг. (содержание и тенденции развития) : дис. … д-ра ист. наук. Краснодар, 1999; Она же. 

Индустрия развлечений в несоветской России (1917-1920) // Клио. 2011. № 7 (58). С. 79-

83; Она же. Из Москвы, из Москвы, из Москвы! // Родина. 2019. № 3. С. 118-121. 
22 Сизов С. Г. Театральная жизнь Белого Омска (1918 – 1919 годы) // Наука XXI 

века: опыт прошлого - взгляд в будущее. Материалы II Международной научно-

практической конференции. Омск, 2016. С. 999-1004; Он же. Кино Белого Омска (июнь 

1918 – ноябрь 1919) // Наука XXI века: опыт прошлого - взгляд в будущее. материалы II 

Международной научно-практической конференции. Омск, 2016. С. 993-998; Он же. Цирк 

Белого Омска (июнь 1918 – ноябрь 1919) // Наука XXI века: опыт прошлого - взгляд в 

будущее. Материалы II Международной научно-практической конференции. Омск, 2016. 

С. 1004-1009; Он же. Популярные формы досуга жителей Белого Омска (июнь 1918 г. – 

ноябрь 1919 г.) // Вестник Омского университета. Серия: Исторические науки. 2017. № 3 

(15). С. 282-290; Он же. Благотворительность и социальная помощь в Белом Омске (1918-

1919 годы) // Социально-гуманитарный вестник. Всероссийский сборник научных трудов. 

Краснодар, 2017. С. 26-30; Он же. Музыкальное искусство в Белом Омске (1918 – 1919 гг.) 

// Социально-гуманитарный вестник. Всероссийский сборник научных трудов. Краснодар, 

2017. С. 22-27; Он же. Культурный процесс Белого Омска (1918-1919) // Сибирь – Евразия. 

Труды I Международного научного конгресса. Новосибирск, 2017. С. 151-158; Он же. Кто 

вы, Изгнанник? Малоизвестные и неизвестные литераторы Белого Омска (1918-1919) // 

Человек в революции 1917 года: взгляд из XXI столетия. Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции. Омск, 2017. С. 164-168; Он же. Литературная жизнь 

Белого Омска в 1918 – 1919 гг. // Социально-гуманитарный вестник. Всероссийский 

сборник научных трудов. Краснодар, 2018. С. 32-37; Он же. Праздники Белого Омска в 

1919 году // Кубанские исторические чтения. Материалы IX Международной научно-
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изучении досуга занимает праздничная культура, из которой выделяется 

празднование 7 ноября. Новосибирский историк Е. И. Красильникова, 

опираясь на теорию «memory studies», в ряде статей проанализировала 

механизм октябрьских торжеств в Сибири в 1920-1940-ых годах, обратив 

внимание на их практически полную идентичность с дореволюционными 

празднествами, исчезновение регионального элемента и постепенную 

унификацию в рамках жёсткой политики памяти в СССР23. В целом, новые 

подходы к изучению быта и досуга нашли отражение в коллективной 

монографии о революции 1917 года, подготовленной Институтом российской 

истории РАН24. Авторы показали в работе динамику и структуру российского 

общества, положение разных слоёв; были отмечены вульгаризация и 

политизация культурной жизни, «карнавальность» массовой культуры и её 

проявлений (праздники, лубок, кинематограф).  

Нашли отражение в литературе быт и досуг населения Томска. В 

советское время данные сферы кратко раскрывались в основном 

применительно к дореволюционной эпохе, в изучении периода Революции и 

Гражданской войны преобладали политические и экономические аспекты25. 

                                                                                                                                                                                           

практической конференции. Краснодар, 2018. С. 89-94; Он же. Омские газеты как 

источник повседневной жизни белой столицы России (июнь 1918 – ноябрь 1919 г.) // 

Одиннадцатые Макушинские чтения. Материалы научной конференции. Томск, 2018. С. 

364-372; Он же. Трагические судьбы поэтов Белого Омска // ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО В 

НЕСТАБИЛЬНОМ МИРЕ. Материалы международной научно-практической 

конференции. Омск, 2018. С. 158-162; Он же. Трагедия Гражданской войны и 

повседневность Белой столицы России в стихах Омских поэтов (июнь 1918 – ноябрь 1919) 

// Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2019. № 1 (35). С. 30-39. 
23 Красильникова Е. И. Октябрьские торжества в Восточной Сибири: 

коммеморативный аспект (1920 – середина 1941 гг.) // Четвертые Ядринцевские чтения. 

материалы IV Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-

летию Революции и Гражданской войны в России. 2017. С. 30-33; Она же. Октябрьские 

торжества в Сибири в годы Великой Отечественной войны: коммеморативный аспект // 

Вестник Томского государственного университета. 2017. № 419. С. 144-151; Она же. 

Октябрьские торжества в городах – административных центрах Восточной Сибири в годы 

Великой Отечественной войны: коммеморативный аспект (1920-1945 гг.) // Вестник 

Томского государственного университета. 2017. № 423. С. 105-115. 
24 Российская революция 1917 года: власть, общество, культура: в 2 т. М.: 

Политическая энциклопедия, 2017. 
25 Очерки истории города Томска (1604-1954 гг.). Томск, 1954; Очерки истории 

Томской области (с древнейших времён до конца XIX в.). Томск, 1968; Разгон И. М. 
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В 1994 году вышел исторический очерк, приуроченный к 190-летию 

образования Томской губернии и 50-летию образования Томской области, в 

котором была предпринята попытка изложить историю региона в его 

поступательном развитии26. При рассмотрении истории Томска в целом и в 

период Революции и Гражданской войны в частности авторы по-прежнему 

большее внимание уделили политическим и экономическим аспектам, хотя 

вопросы быта и досуга также были затронуты. Накануне 400-летнего юбилея 

города коллектив авторов ТГУ подготовил подробную работу, в которой 

проблемам повседневности было уделено значительное внимание27. 

Признанным специалистом по истории Томска стала д. и. н. Н. М. 

Дмитриенко, выступившая ответственным редактором вышеупомянутых 

книг. В своей монографии она проанализировала социальное, экономическое, 

демографическое развитие города в XIX – начале XX веков28. В статьях Н. М. 

Дмитриенко и Э. И. Черняка были затронуты вопросы культуры и досуга 

«Сибирских Афин» в годы Революции и Гражданской войны, 

проанализированы функционирование музеев и галерей29. В работе этих же 

авторов, посвященной Томску в 1917 году, была дана характеристика 

эволюции городской жизни на протяжении революционного года и описана 

история значимых мест (в том числе, учреждений культуры) с момента 

основания до нашего времени, где центральное место заняло описание 

истории места в контексте 1917 года с привлечением огромного количества 

                                                                                                                                                                                           

Томск накануне Февральской революции 1917 г. // Томску – 375 лет: Сборник статей. 

Томск, 1979. С. 122-136. 
26 Томская область: Исторический очерк. Томск, 1994. 
27 Томск. История города от основания до наших дней. Томск, 1999.  
28 Дмитриенко Н. М. Сибирский город Томск в XIX – первой трети XX века: 

управление, экономика, население. Томск, 2000. 
29 Дмитриенко Н. М., Черняк Э. И. Образование и культура в Томске в годы 

революции и Гражданской войны // Современное историческое краеведение XVII – начала 

ХХ в. Барнаул, 2005; Они же. Из истории сохранения памятников культурного наследия в 

Томске в 1917-1920 гг. // Вестник Томского государственного университета. 2017. №422. 

С.181-190; Они же. Благотворительность в Томске в годы Революции и Гражданской 

войны (1917-1919) // Вестник Томского государственного университета. Культурология и 

искусствоведение. 2018. № 30. С. 222-228. 
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иллюстративного материала30. Меньшее внимание быту и досугу Томска в 

период Гражданской войны было уделено Н. И. Сазоновой31. В статье Н. С. 

Ларькова, посвященной итогам изучения истории города в период 

Революции и Гражданской войны, указывалось, что рассмотрение его 

повседневной жизни, быта и досуга горожан в данный период нуждаются в 

изучении32. Проблемам повседневной жизни столицы западносибирской 

губернии в период Революции и Гражданской войны посвящены работы В. Г. 

Кокоулина и Д. Н. Шевелёва33.  

Новые подходы затронули и изучение Чехословацкого корпуса. За 

последние 20 лет было защищено несколько диссертаций, посвящённых его 

истории34. В целом историки стали отходить от однозначной трактовки 

деятельности легиона в России35. В частности, происходит отказ от 

употребления лексемы «мятеж» в отношении корпуса и использование 

термина «выступление»; само же оно теперь рассматривается в совокупности 

                                                           
30 Дмитриенко Н. М., Черняк Э. И. В Томске в 1917 году: экскурсионный маршрут. 

Томск, 2017.  
31 Сазонова Н. И. История Томска: учебное пособие. Томск, 2010.  
32 Ларьков Н. С. Итоги и перспективы изучения истории Томска периода 

Гражданской войны // Судьба регионального центра в России: (к 400-летию г. Томска). 

Томск, 2005. С. 24-27. 
33 Кокоулин В. Г. Повседневная жизнь Томска в 1917-1919 гг. // Вестник НГУ. 

Серия: История, филология. 2010. Т 9, выпуск 1: История С. 141-150; Он же. Томск в годы 

революции и гражданской войны (февраль 1917 - декабрь 1919 г.). Новосибирск, 2012; 

Шевелев Д. Н. Томск в годы Гражданской войны: власть, общество, повседневность // 

Судьба регионального центра в России: (к 400-летию г. Томска). Томск, 2005. С. 82-87; Он 

же. Сибирский город под властью антибольшевистских правительств: повседневная жизнь 

и политическая пропаганда // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 

327. С. 90-94.                                           
34 Недбайло Б. Н. Чехословацкий корпус в России (1914-1920 гг.) (Историческое 

исследование) : дис. … канд. ист. наук. М., 2004; Валиахметов А. Н. Чехословацкий 

корпус в России (1914-1920): Историография : дис. … канд. ист. наук. Казань, 2005; 

Салдугеев Д. В. Чехословацкий корпус и небольшевистские правительства Поволжья, 

Урала и Сибири: проблемы взаимоотношений (1918-1920 гг.) : дис. … канд. ист. наук. 

Челябинск, 2006; Васильченко М. А. Чехословацкий корпус на территории Поволжья в 

1918 г.: от нейтралитета к участию в Гражданской войне : дис. ... канд. ист. наук. Саратов, 

2014. 
35 Интервью с историком Дмитрием Салдугеевым: «видеть в чехословаках или 

только белое, или только черное нельзя» // Суть времени. Челябинская область 

[Электронный ресурс]. Челябинск, 2014. URL: http://eot74.su/?p=3664 (дата обращения: 

30.05.2022). 
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с условиями Первой Мировой войны и оценивается как вызванное 

комплексом причин, переплетение замыслов и действий корпуса, 

большевиков, Антанты36. В связи с использованием зарубежной 

историографии и новых источников пересматриваются некоторые сюжеты. 

Так, А. Н. Валиахметовым опубликовано несколько статей, посвящённых 

этому37. Появляются работы о наиболее значимых лицах легиона38. Больше 

внимания уделяется изучению вооружённого формирования в целом – в том 

числе, некоторых невоенных и неполитических аспектов39. Например, Е. П. 

Серапионовой в работах о создании корпуса рассмотрена повседневная 

жизнь его представителей40. Появились работы о технической деятельности 

легионеров в России41. В немалой степени рассмотрена история корпуса 

                                                           
36 Салдугеев Д. В. Чехословацкий легион в России // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2005. № 2 (18). С. 88-98; Копылов Н. А. Выступление 

Чехословацкого корпуса в 1918 г.: современный взгляд на проблему // Россия и 

современный мир. 2019. № 3 (104). С. 6-22. 
37 Валиахметов А. Н. Чехословацкая легионерская историография 1920-х годов о 

Чехословацком корпусе в России // Вестник Казанского государственного 

педагогического университета. 2006. № 1 (5). С. 20-30; Он же. Чехословацкий легион в 

России (1918-1920): к историографии проблемы // Филология и культура. 2011. № 3 (25). 

С. 104-108; Он же. Выступление Чехословацкого легиона в мае 1918 г.: «заговор 

Антанты» или «мятеж против союзников» (зарубежная историография) // Филология и 

культура. 2012. № 3 (29). С. 207-210. 
38 Васильченко М. А. От поручика до генерала: метаморфозы военной биографии 

Станислава Чечека // Славянский сборник. Межвузовский сборник научных трудов: сб. ст. 

Саратов, 2017. С. 137-154; Васильченко М. А., Вацулик Я. Богдан Павлу и его 

деятельность в России (1915-1919 гг.) // Научный диалог. 2021. № 6. С. 347-360; Салдугеев 

Д. В. Радола Гайда: военачальник и политик // Наука ЮУрГУ. Материалы 67-й научной 

конференции. 2015. С. 1841-1848; Валиахметов А. Н., Яковлев А. Е. Радола Гайда в 

отечественной историографии // Псковский военно-исторический вестник. 2017. № 3 (3). 

С. 189-191. 
39 Валиахметов А. Н. Новейшая отечественная историография о Чехословацком 

легионе в России (1914-1920 гг.) // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики 

Тамбов, 2012. № 12 (26): в 3-х ч. Ч. II. С. 47. 
40 Серапионова Е. П. К истории формирования чехословацких воинских частей на 

российской территории в годы Первой мировой войны // Славянский мир в эпоху войн и 

конфликтов XX в. / отв. ред. Е. П. Серапионова. СПб, 2011. С. 120-136; Она же. Словаки в 

России в годы Первой Мировой и Гражданской войн (состояние историографии и 

проблемы исследований) // Запад - Восток. 2017. № 10. С. 79-87. 
41 Дмитриев Н. И. К вопросу о роли чехословацкого корпуса в хозяйственной 

жизни белого Востока России // История белой Сибири: тезисы IV научной конференции 

(6-7 февраля 2001 года). Кемерово, 2001. С. 155-158; Никонова О. Ю. Чехословацкий 

корпус и правительства «демократической контрреволюции» в 1918-1919 гг. //  Россия и 
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применительно к Поволжью42. Разным аспектам истории Чехословацкого 

корпуса в Сибири посвящены статьи М. М. Стельмака43. На русский язык 

переведены две статьи независимого чешского исследователя Д. Вахи, в 

которых он в контексте бытовых условий описывает повседневность и досуг 

легионеров, начиная с 1917 года и заканчивая возвращением 

военнослужащих на родину44. По этой же теме есть статья М. А. 

                                                                                                                                                                                           

Восток: проблемы взаимодействия. Челябинск, 1995. Ч. 2. С. 57-60; Захаров А. М. 

«Теход»: хозяйственно-техническая деятельность Чехословацкого корпуса на территории 

России в 1918-1920 гг. // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2019. Т. 

20. № 1. С. 266-270. 
42 Рыбков А. Г., Демидова Е. И. Чехословацкий корпус в Поволжье (субъективные 

заметки историков) // Вестник Саратовского государственного социально-экономического 

университета. 2012. № 5 (44). С. 192-195; Они же. Чехословацкий корпус в контексте 

военно-политических процессов России 1918 года (на материалах Поволжья) // Вестник 

Саратовского государственного социально-экономического университета. 2013. № 5 (49). 

С. 147-149; Рыбков А. Г., Маруцкий Э. С. Чехословацкий корпус в революционном 

Поволжье // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 8-1 (46). С. 139-

141; Они же. Чехословацкий корпус периода Гражданской войны в периодической печати 

и мемуарной публицистике (на материалах Поволжья) // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 

и практики. 2015. № 7-1 (57). С. 151-153; Валиахметов А. Н. Чехословацкая легионерская 

историография о роли Чехословацкого корпуса в борьбе за Казань в 1918 году // 

Манускрипт. 2020. Т. 13. № 6. С. 59-63; Он же. Казань и казанцы в 1918 г. в описании 

чехословацкого легионера Й. Мехуры // Эхо веков. 2020. № 3. С. 49-54; Васильченко М. А. 

Чехословацкий корпус в Поволжье в 1918 году // Известия Саратовского университета. 

Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2013. Т. 13. № 3. С. 83-87; 

Васильченко М. А., Панин Е. В. Чехословацкий корпус и антибольшевистские силы 

Поволжья: ключевые аспекты взаимодействия // Манускрипт. 2020. Т. 13. № 7. С. 26-29. 
43 Стельмак М. М. Чехословацкий корпус: образ союзника в общественно-

политической печати Западной Сибири в первые месяцы «демократической 

контрреволюции» // Материалы VIII региональной научно-практической конференции 

"Вагановские чтения", посвященной 85-летию со дня основания Тарского бюро 

краеведения. 2016. С. 47-51; Он же. «Чехословацкая армия, уступившая своё место на 

фронте нашим войскам, продолжает и сейчас служить для нас источником помощи и 

ценного содействия»: особенности взаимодействия правительства А. В. Колчака с 

Чехословацким корпусом в 1919 г. // Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь 

документальное наследие. Материалы II Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. 2017. С. 317-327; Он же. Чехословацкий корпус 

и Япония в воспоминаниях австралийского офицера Е. У. Лэтчфорда // Гражданская война 

на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие. Материалы IV 

Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Западно-

Сибирского восстания и 10-летию Центра изучения истории Гражданской войны. Омск, 

2021. С. 286-293.  
44 Ваха Д. Досуг чехословацких легионеров в России и на пути домой в 1919–1920 

гг. // Известия Лаборатории древних технологий. 2016. № 3. С. 88–118; Он же. Бытовая 



15 
 

Васильченко, рассмотревшего повседневность легионеров в марте-мае 1918 

г. как фактор выступления45 

Таким образом, в современной исторической науке немало внимания 

уделяется проблемам изучения быта и досуга, в том числе, применительно к 

Гражданской войне. Данные подходы затрагивают и историю 

Чехословацкого корпуса. Однако таких работ ещё относительно немного. В 

частности, отдельно не рассматривалась проблема быта и досуга 

чехословаков в Томске, что обуславливает наше обращение к данной 

проблеме. 

Цель исследования – реконструкция бытовых условий, военных 

церемоний и практик досуга военнослужащих Чехословацкого легиона в 

городской среде востока России на примере г. Томска. 

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие 

задачи:  

- охарактеризовать политическое, экономическое, социальное 

положение в Томске накануне прибытия частей Чехословацкого корпуса; 

- выявить внешние факторы, влиявшие на бытовые условия и 

повседневную жизнь чехословацких легионеров в Томске в 1918-1919 гг.; 

- реконструировать военные церемонии и практики досуга 

военнослужащих Чехословацкого корпуса и выявить их взаимосвязь с 

условиями жизни в Томске в период Гражданской войны. 

Методология исследования. Общенаучными принципами при 

написании работы выступили принцип объективности («воспроизведение 

объекта таким, каким он существует сам по себе, вне и независимо от 

человека и его сознания»46), принцип историзма («установка на изучение 

                                                                                                                                                                                           

повседневность чехословацкого корпуса в 1917–1920 гг. // Известия Лаборатории древних 

технологий. 2017. Т. 13. № 2. С. 122–130.  
45 Васильченко М. А. Повседневность солдат Чехословацкого корпуса в марте-мае 

1918 г. как фактор антибольшевистского мятежа // Клио. 2013. № 1 (73). С. 93-95. 
46 Бочаров А. В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. 

Томск, 2006. С. 13. 
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любого явления в его генезисе и развитии»47), ценностный подход 

(«требование учёта … влияния мировоззрения других историков на создание 

образа событий»48 и «требование рефлексии по поводу собственных 

мировоззренческих оснований»49). Специальными методами выступают 

абстрагирование, индивидуализирующее сравнение, дедуктивная и 

индуктивная классификация, типологизация, аналогия. Применительно к 

работе они означают следующее. Абстрагирование используется при 

применении понятий «быт» и «досуг», выявлении конкретных событий и 

установления предельной конкретности в их описании. 

Индивидуализирующее сравнение применяется для анализа первых в своём 

роде мероприятий по хронологии с последующими. Дедуктивная и 

индуктивная классификации используются для выделения видов быта и 

досуга. Типологизация применялась при выявлении из общего массива 

источников сведений о быте и досуге. Аналогия используется при 

рассмотрении сфер, недостаточно отраженных в источниках, путём переноса 

общих выводов современников и историков относительно этих сфер. 

Выпускная квалификационная работа выполнена в рамках истории 

повседневности – «отрасли исторического знания, предметом изучения 

которой является сфера человеческой обыденности во множественных 

историко-культурных, политико-событийных, этнических и 

конфессиональных контекстах»50. Мы согласны с мнением Н. А. Миненко, 

что «повседневность охватывает всю жизненную среду человека, включая 

сферу досуга и развлечений»51. В ходе исследования предметом выступают 

конкретные жизненные ситуации, реконструируются повседневные 

практики. С помощью данного подхода выявляется влияние глобальных 

                                                           
47 Бочаров А. В. Основные методы … С. 14. 
48 Там же. С. 15.  
49 Там же.  
50 Пушкарева Н. Л. «История повседневности» как направление исторических 

исследований // Перспективы: [Электронный ресурс]. [Б. м.], 2010. URL:  

http://www.perspektivy.info/print.php?ID=50280 (дата обращения 30.01.2022) 
51 Миненко Н. А., Апкаримова Е. Ю., Голикова С. В. Повседневная жизнь 

уральского города в XVIII – начале XX века. М., 2006. С. 330.  
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процессов в рамках обыденных событий быта и досуга. Также при изучении 

выражения внешних условий в досуге применяется концепция «сценариев 

власти» Р. Уортмана: выявляется направленность мероприятий на чувства 

людей, донесение определенных идей52. Основополагающими терминами 

выступают понятия «быт» и «досуг», под которыми мы будем подразумевать 

следующее: быт – «обычное протекание жизни в ее реально-практических 

формах; <…> вещи, которые окружают нас, наши привычки и каждодневное 

поведение», «всегда находится в сфере практики, это мир вещей прежде 

всего»53; досуг – «свободное от обязательств время, в которое включались 

отдых и развлечения», «…то, что могло пониматься как «свободный труд» — 

самообразование, слушание лекций и пр., то есть следствие добровольного 

выбора человека»54. 

Обзор источников. Использованные в работе источники можно 

разделить на несколько видов:  

Делопроизводственные документы. Источниками выступили 

документы из фондов Государственного архива Томской области – дела из 

фонда Р-1362 ГАТО: дело 35 описи 3 («Переписка с МВД Томской уездной 

земской управой, Мариинской городской милицией о созыве в г. Мариинске 

совещания городских обществ потребителей, о предоставлении списка 

волостей Томской губернии, по жилищным вопросам, список волостей 

Новониколаевского уезда»), дело 118 описи 1 («Протокол заседаний Томской 

жилищной комиссии, переписка с комиссией о переводе Чехословацкого 

госпиталя в здание 1-ой мужской гимназии»)55. Материалы содержат 

информацию о действиях легионеров в жилищной политике – реквизициях 

зданий в Томске.  

                                                           
52 Уортман Р. С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1: От 

Петра Великого до смерти Николая I. М., 2002. 
53 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства 

(XVIII — начало XIX века). СПб., 1994. С. 10. 
54 Сидорчук И. В. Досуг в бюджетах времени советских горожан (по материалам 

исследований 1920-х — начала 1930-х годов) // Научный диалог. 2021. № 10. С. 462—480. 
55 Управляющий Томской губернией(1918–1919 г.) // Государственный архив 

Томской области. Ф.Р-1362. Оп. 1. Д. 118; Оп. 3. Д. 35. 
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Статистические сборники. Источниками выступили сборник Н. А. 

Кострова о переписи населения и статистические книги 1915-1917 гг.56 Они 

дают материалы о положении Томска накануне революции и влиянии войны 

на городскую среду. 

Сборники документов. Использован второй том документов и 

материалов по истории Чехословацкого корпуса в России, изданный 

русскими и чешскими учёными57. Сборник посвящён Гражданской войне. 

Делопроизводственные источники (отношение и письма «Закупсбыта», 

шифртелеграмма, донесение) содержат отрывочную информацию о быте 

военнослужащих формирования. Также при рассмотрении положения Томска 

накануне 1918 г. в небольшом количестве были использованы сведения об 

учебных заведениях из сборника документов по истории города, изданного в 

1978 г.58 

Источники личного происхождения. Основными материалами, которые 

использовались в работе, выступили мемуары таких военных и гражданских 

деятелей антибольшевистского движения в Сибири 1918-1920 годов как В. Г. 

Болдырев, А. П. Будберг, К. В. Сахаров, Г. К. Гинс, А. Е. Котомкин59. 

Дополнительно привлекались воспоминания П. В. Вологодского, И. И. 

                                                           
56 Костров Н. А. Однодневная перепись населения города Томска 16 марта 1880 

года. Томск, 1880; Памятная книжка Томской губернии на 1915 год. Томск, 1915; 

Экономическое значение города Томска. Томск, 1916; Томская губерния: Статистический 

очерк. Томск, 1917. 
57 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. 1914–1920. Документы и 

материалы. Т. 2. Чехословацкие легионы и Гражданская война в России. 1918–1920 гг. М., 

2018. 
58 Из истории земли Томской. 1604-1917: (Сборник документов и материалов). 

Выпуск 1. Томск, 1978. 
59 Болдырев В. Г. Директория. Колчак, Интервенты. М., 2017; Будберг А. Дневник. 

1918-1919 годы // Гуль Р. Б. Ледяной поход. Деникин А. И. Поход и смерть генерала 

Корнилова. Будберг А. Дневник. 1918-1919 годы. М., 1990; Сахаров К. В. Белая Сибирь // 

Гражданская война в Сибири и Северной области. М., Л., 1925; Сахаров К. В. Белая 

Сибирь. Внутренняя война 1918-1920 гг. М., 2018; Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. 

Поворотный момент русской истории. 1918-1920. М., 2013; Котомкин А. О Чехословацких 

Легионерах в Сибири. 1918-1920. Воспоминания и документы. Париж, 1930; Котомкин А. 

О чехословацких легионерах в Сибири // Восточный фронт адмирала Колчака. М., 2004.   



19 
 

Сукина, В. С. Драгомирецкого, К. Прашилы60. В небольшом объеме 

использовались мемуары Е. Е. Колосова и У. Грейвса61. Воспоминания 

содержат значимый материал о положении чехословаков в Сибири на момент 

лета 1918 года, их деятельности в тылу, элементах быта, отдельных событиях 

досуга, отношении к ним со стороны населения. Особое место занимают 

мемуары К. В. Сахарова «Белая Сибирь…», где отдельно упоминается 

жилищная политика корпуса в Томске.  

Периодическая печать. Данный вид представлен томскими газетами 

«Сибирская жизнь», «Народный вестник», «Понедельник», «Наша газета», 

«Голос Сибири», «Вестник Томской губернии», «Народная газета», «Русский 

голос», «Томские губернские ведомости», новониколаевскими газетами 

«Русская речь», «Военные ведомости», «Народная Сибирь», омскими 

газетами «Сибирский вестник», каинской газетой «Барабинская степь», 

мариинской газетой «Звено», екатеринбургской газетой Československý 

denník. Их можно классифицировать следующим образом. 

К печатным изданиям правительственных и военных органов относятся 

«Русский голос» (издавал осведомительный отдел штаба Омского военного 

округа), «Сибирский вестник» (печатный орган Временного Сибирского 

правительства).  

К губернским изданиям относятся «Томские губернские ведомости», 

Вестник Томской губернии» (издание губернского комиссара), «Народная 

газета» (издание губернской земской управы).  

                                                           
60 Дневник Петра Васильевича Вологодского // Квакин А. В. За спиной Колчака: 

Документы и материалы. М., 2005; Записки Ивана Ивановича Сукина о Правительстве 

Колчака // Квакин А. В. За спиной Колчака: Документы и материалы. М., 2005; 

Драгомирецкий В. С. Чехословаки в России. 1914-1920. Париж-Прага, 1928; Отрывки из 

воспоминаний о России Чехословацкого легионера Карела Прашила // Веси. 2021. №9 

(177).  
61 Колосов Е. Е. Сибирь при Колчаке: Воспоминания, материалы, документы. М., 

1923; Грейвс У. Американская интервенция в Сибири. 1918-1920. Воспоминания 

командующего экспедиционным корпусом. М., 2018. 
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К изданиям земских и городских властей относятся «Звено», 

«Барабинская степь» (городское самоуправление и уездное земство). Земские 

взгляды отражал и «Народный вестник».  

Четкую партийную принадлежность имели «Голос Сибири» 

(эсеровская), «Сибирская жизнь» (областническая), «Русская речь» 

(кадетская), «Народная Сибирь» (умеренно-социалистическая)  

К беспартийной прессе и изданиям, не позиционировавшим 

принадлежность, относятся Československý denník, «Военные ведомости», 

«Понедельник», «Наша газета». 

Издания содержат информацию о деятельности чехословаков в 

городах, в том числе, столице губернии – Томске, объявления о проведении 

тех или мероприятий, материалы, описывающие их со слов зрителей или 

журналистов, речи. По большей части, эта информация о военных 

церемониях, праздниках и досуге корпуса. Наиболее информативной газетой, 

содержащей подробные описания, является «Сибирская жизнь». В 

небольшом числе использован материал дореволюционного официального 

издания «Томские губернские ведомости». Сообщения газет 

Новониколаевска, Каинска, Мариинска, Омска, Екатеринбурга используются 

для дополнения общей картины, с их помощью методом аналогии 

реконструируются отдельные элементы быта и досуга. Нами были 

рассмотрены все сохранившиеся номера газет за середину 1918 – конец 1919 

гг. и несколько номеров за 1917 г. («Томские губернские ведомости» и 

«Сибирская жизнь»). Всего было изучено 98 статей, заметок, объявлений, 

половина из них (51) взята из «Сибирской жизни», 13 из «Военных 

ведомостей», 8 из «Русской речи», 7 из «Народной газеты», 4 из 

Československý denník и по одной-двум статьям или заметкам из остальных.  

Электронные ресурсы. Источником выступила кинохроника «У чехов в 

Томске», снятая американскими операторами в 1919 г.62 Видеозапись 

                                                           
62 У чехов в Томске // Net-film [Электронный ресурс]. Томск, 1919. URL: 

https://www.net-film.ru/film-84744/ (дата обращения: 30.04.2022).  



21 
 

демонстрирует военнослужащих легиона в повседневной обстановке. Из 

источника взят небольшой материал о досуге легионеров. 

Описание структуры работы. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. Во 

введении обоснована актуальность, показана степень изученности проблемы, 

определены цель и задачи исследования, его территориальные и 

хронологические рамки, охарактеризованы методологическая основа и 

источниковая база. В первой главе «Быт Чехословацкого корпуса в Томске» 

рассказывается о повседневной жизни легионеров в городе. Глава имеет два 

параграфа. Первый параграф показывает ситуацию в политической и 

социально-экономической сферах Томска накануне появления в городе 

частей Чехословацкого корпуса. Во втором параграфе рассказывается о 

частях, размещенных в городе, и раскрываются аспекты их деятельности. Во 

второй главе «Официальные церемонии и досуг военнослужащих 

Чехословацкого корпуса в Томске» рассказано о праздничных и культурных 

мероприятиях и элементах досуга в жизни солдат легиона в Томске. Глава 

имеет два параграфа. Первый показывает военные церемонии как элемент 

репрезентации корпуса. Во втором анализируется досуговая активность 

военнослужащих корпуса 

Заключение выпускной квалификационной работы содержит выводы 

по главам, параграфам и в целом по всей работе.   
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1 Быт военнослужащих Чехословацкого корпуса в Томске 

 

1.1  Томск к 1918 г.: политическая и социально-экономическая 

ситуация 

 

В середине и второй половине XIX века Томск был одним из 

значительных городов Сибири. В 1897 г. он являлся столицей губернии, 

состоявшей из 9 городов и 1 городского центра без статуса города, 

насчитывавшей 1927,7 тыс. человек63. 52,2 тыс. человек были жителями 

Томска64. Такую же численность населения (50 с небольшим тысяч жителей), 

к примеру, имел Иркутск65. В 1908-1909 гг. губернская столица преодолела 

стотысячный рубеж населения (с 79,3 тыс. человек до 107,7 тыс.)66. К 1910-

ым годам Томск занял последнее место в числе 20 самых многонаселенных 

городов Российской империи67. На 1 января 1914 г. в городе проживало 114,7 

тыс. человек, а сам он занимал 22 место в числе 29 городов-стотысячников68. 

Томск был столицей крупнейшей губернии и административным центром 

управлений, распространявших свою деятельность на большие территории 

Сибири и Казахстана.  

Томск являлся быстрорастущим городом, пополнявшимся 

многочисленными переселенцами. Прежде всего, это были пришлые 

крестьяне. По материалам переписи 1897 г., они составляли 67,6% населения 

(35,3 тыс. из 52,2 тыс.)69. Преобладали среди них представители губерний 

                                                           
63 Цит. по: Скубневский В. А. Городское население Сибири по материалам 

переписи 1897 г. // Скубневский В. А. Урбанизационные процессы в Сибири второй 

половины XIX – начала XX в.: избранные статьи. Барнаул, 2010. С. 12. 
64 Там же. 
65 Скубневский В. А. Города России во второй половине XIX века: Учебное 

пособие. Барнаул, 2012. С. 19. 
66 Скубневский В. А., Гончаров Ю. М. Города Западной Сибири во второй 

половине XIX – начале XX в.: Население. Экономика. Застройка и благоустройство. 

Барнаул, 2007. С. 47. 
67 Дмитриенко Н. М., Черняк Э. И. В Томске в 1917 году: экскурсионный маршрут. 

Томск, 2017. С. 3. 
68 Скубневский В. А., Гончаров Ю. М. Указ. соч. С. 47. 
69 Скубневский В. А. Городское население … С. 16. 
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Европейской России – 17,6 тыс.70 Ещё одним источником пополнения 

населения были выходцы из других сибирских губерний – 6,9 тыс.71 Процент 

пришлого населения был выше среднего по стране, что сближало Томск с 

крупными городами империи72.  

Томск возглавлял список самых экономически развитых городов 

Сибири73. В 1897 г. 27% горожан составляло промышленное население74. 

Промышленность Томска имела сложную структуру – мастерские и депо, 

ремонтные базы пароходств, металлообработка, лесопереработка, 

пищевкусовая, кожевенная, полиграфическая, кирпичная отрасль75. 

Фабрично-заводское производство соседствовало с мелким. Из 49 крупных 

сибирских предприятий в 1908 г. десять, с суммой производства 3779,1 тыс. 

рублей и 1173 рабочими, находились в Томске76. Новым фактором развития 

городской экономики стало строительство железных дорог, благодаря 

которому повышалась транспортная функция, увеличивалась торговля и 

появлялись новые отрасли. В 1891 г. началось строительство Транссибирской 

магистрали, призванной соединить центр России с её окраинами. Благодаря 

этой железной дороге многие зауральские города стали динамично 

развиваться. Томск оказался вне ветки магистрали, но в 1895 г. началось 

строительство ветки до её линии. Первоначально преобладало мнение, что 

город в экономическом и социальном плане потерял много перспектив 

(наблюдался спад торговой жизни, произошли массовые банкротства), но в 

дальнейшем благодаря железной дороге активизировалась деловая жизнь, 

своё внимание обратили крупные торговые компании («Братья Нобель», 

                                                           
70 Скубневский В. А. Городское население … С. 16. 
71 Там же. С. 17. 
72 Там же. 
73 Дмитриенко Н. М., Черняк Э. И. В Томске … С. 3. 
74 Скубневский В. А. Промышленность городов Сибири в конце XIX – начале XX 

в. // Скубневский В. А. Урбанизационные процессы в Сибири второй половины XIX – 

начала XX в.: избранные статьи. Барнаул, 2010. С. 61. 
75 Там же. С. 68. 
76 Скубневский В. А., Гончаров Ю. М. Города Западной Сибири … С. 112. 
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«Эрлангер А. и КО» и другие)77. В целом, по мнению В. А. Скубневского и 

Ю. М. Гончарова, усиление промышленной функции Томска произошло 

после строительства Сибирской железной дороги78. Экономическое развитие 

служило фактором увеличения доли рабочего класса. К 1912 году число 

рабочих в городе составляло 21,1 тыс. человек (41,4% населения), больше 

всего их было в промышленности, торговле и на чёрных заработках79. Для их 

размещения в Томске были застроены новые районы – Заозерье и район от 

Белого озера до железнодорожной станции80. Первая Мировая война привела 

к снижению численности: 18 тыс. на 1917 г. (35,6%)81. Вместе с рабочим 

классом росла и численность буржуазии. С 1880 по 1912 годы рост 

буржуазии составил 798%; в 1912 году насчитывалось 4326 человек, что 

составляло 8,5% населения82.  

Вместе с Тюменью и Иркутском Томск также был одним из важнейших 

торговых городов Сибири83. Этому способствовало его нахождение на 

Московско-Иркутском тракте и включенность в Обскую судоходную 

систему. Отмечалось, что благодаря географическому положению, 

делавшему Томск отпускным пунктом сырья и товаро-распределительным 

центром, город растёт культурно и экономически84. Со второй половины XIX 

века он был крупнейшим торговым центром Западной Сибири, обладавшим 

самой развитой торговой инфраструктурой85. Процент торгово-

промышленного населения составлял 73%86. В начале XX века по объёму 

торговых оборотов Томск лидировал в Сибири и занимал 22 место среди 

                                                           
77 Томск. История города от основания до наших дней. Томск, 1999. С. 103. 
78 Скубневский В. А., Гончаров Ю. М. Города Западной Сибири … С. 116. 
79 Дмитриенко Н. М. Сибирский город Томск в XIX – первой трети XX века: 

управление, экономика, население. Томск, 2000. С. 230. 
80 Томская область: Исторический очерк. Томск, 1994. С. 142. 
81 Дмитриенко Н. М. Указ. соч. С. 230. 
82 Там же. С. 223. 
83 Скубневский В. А. Города России … С. 51.  
84 Экономическое положение города Томска. Томск, 1916. С. 1. 
85 Скубневский В. А., Гончаров Ю. М. Указ. соч. С. 127. 
86 Скубневский В. А. Городское население … С. 21-22. 
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губернских центров87. Обороты торговли с 13.7 млн рублей в 1889 г. 

увеличились до 25,8 млн в 1900 г. и 40,1 млн в 1912 г.88 Нарастал грузооборот 

железных дорог: с 3641,2 тыс. пуд. в 1900 г. до 10383,1 тыс. пуд. в 1914-1915 

гг.89 Средний грузооборот пристаней за 1904-1910 гг. составил 7837,4 тыс. 

пуд.90 Особым преимуществом выделялась Черемошинская пристань, 

находившая вблизи от железнодорожной ветви91. В 1912 году в городе 

насчитывалось 1564 магазина и лавки92, 897 торговых предприятий I-III 

разрядов93. Развитой была и банковская сфера. Перед началом Первой 

Мировой войны в городе находились отделения Государственного, 

Сибирского торгового, Русского для внешней торговли, Томского 

общественного Сибирского банков, томского общества взаимного кредита94. 

В 1901 г. в Томске открылась первая в Сибири торговая биржа95. Городские 

коммерсанты стали инициаторами телефонизации города. В 1894 году в 

Томске была построена станция, ставшая по протяженности линий второй в 

Сибири и третьей в России96 

Томск являлся многонациональным городом. Согласно однодневной 

переписи 1880 г. среди жителей были русские, евреи, поляки, татары, немцы 

и другие97. Всего в 1880 году было зафиксировано 26 национальностей, а в 

1897 г. – уже 5298. Пестрым был и конфессиональный состав. Православная 

церковь владела 2 монастырями, 23 церквями, 4 часовнями; свои культовые 

                                                           
87 Дмитриенко Н. М., Черняк Э. И. В Томске … С. 3. 
88 Скубневский В. А., Гончаров Ю. М. Города Западной Сибири … С. 135-136. 
89 Дмитриенко Н. М. Сибирский город Томск … С. 170. 
90 Цит. по: Скубневский В. А., Гончаров Ю. М. Указ. соч. С. 133 
91 Экономическое положение … С. 2. 
92 Дмитриенко Н. М. Указ. соч. С. 134. 
93 Там же. С. 138. 
94 Разгон И. М. Томск накануне Февральской революции 1917 г. // Томску – 375 

лет: Сборник статей. Томск, 1979. С. 123. 
95 Томск. История города … С. 104. 
96 Сазонова Н. И. История Томска: учебное пособие. Томск, 2010. С. 165. 
97 Костров Н. А. Однодневная перепись населения города Томска 16 марта 1880 

года. Томск, 1880. С. 38. 
98 Скубневский В. А., Гончаров Ю. М. Указ. соч. С. 62-63.  



26 
 

сооружения имели католики, лютеране, мусульмане, молельни были у 

старообрядцев, баптистов и других99. 

По мнению историка Д. А. Алисова, Томск был значительной 

региональной культурной доминантой, к разряду которой относились также 

Омск и Тобольск100. 2,1% населения было занято в сфере просвещения и 

науки, 1,4% – в сфере здравоохранения101. Столица губернии 

сосредотачивала в себе 83% ученых, писателей, художников, 61% юристов, 

32% медиков, 23% учителей губернии102. Особенно значительными были 

показатели образования, чему способствовали пореформенные процессы, в 

частности открытие и деятельность общества попечения о начальном 

образовании103. Томск обладал высоким городским показателем грамотности 

– 48,7%104. 800 мужчин имели высшее образование (2,9% мужского 

населения), 2331 – среднее (8,6%)105. Именно в Томске появился первый в 

Сибири и Азиатской России университет, в конце XIX века имевший 380 

студентов106, число которых постепенно увеличивалось. На рубеже веков 

открылись Томский Технологический институт и Сибирские высшие 

женские курсы. В связи с этим в мирное время в город постоянно проходил 

приток студентов. В Томске была развитая система среднего образования – 

ремесленные и железнодорожное училища, технические курсы, 

коммерческое училище, Учительский институт107. По подсчётам, к 1900 году 

всего в городе было 64 учебных заведения (2 высших, 6 средних, 7 низших, 
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49 начальных училищ) с общим число учащихся 7114 человек (4000 мужчин, 

3114 женщин), из которых 575 приходилось на Томский университет108. 

Помимо этого, в Томске проходила работа многочисленных научных, 

культурных, образовательных учреждений и организаций109. Популярностью 

пользовались клубы «Общественное собрание», «Железнодорожное 

собрание», «Коммерческое собрание». Томск не имел собственного оркестра 

и постоянной драматической труппы, в городе находились 6 кинематографов, 

наиболее любимым у горожан развлечением был цирк110. 

Несмотря на динамичное развитие «ахиллесовой пятой» Томска было 

городское благоустройство. «Путеводитель по Сибири» за 1904 г. сообщал, 

что улицы «изобилуют неровностями, ухабами, ямами», осенью и весной 

утопают в грязи111. Как указывает И. М. Разгон, перед началом Первой 

Мировой из более чем 100 улиц замощено было чуть больше 20112. Несмотря 

на наличие с 1905 г. водопровода летом улицы не поливались, из-за чего 

город покрывался пылью. Канализация отсутствовала. Антисанитария 

служила питательной средой для распространения болезней, среди которых 

первенствовал туберкулез. Каждые два-три года случались эпидемии 

брюшного тифа; печальный «рекорд» поставила эпидемия холеры в 1892 г., 

унесшая жизни 965 человек113.  

Будучи обменным и транзитным пунктом, Томск получал большую 

прибыль благодаря торговле с центром страны и заграницей114. Разрыв связей 

с началом Первой Мировой войны вместе с милитаризацией производства 

оказали негативное влияние на городскую экономику. Не лучше обстояли 

дела в сельском хозяйстве губернии. Согласно статистическим данным, на 
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28% сократилась посевная площадь115, уменьшилось число рабочих рук. 

Происходило закрытие промышленных и торговых предприятий, появилась 

угроза голода116. Сокращение ассортимента и дороговизна производства 

товаров в условиях военного времени вело к росту цен. Это вынудило 

городские власти в 1915-1916 гг. установить твердые цены на необходимые 

продукты и товары117. К концу 1916 года была введена карточная система на 

сахар, хлеб и др.118 Столицу губернии затронули и всероссийские процессы – 

были созданы отдел союза городов, военно-промышленный комитет, 

благотворительные организации119. После 1914 года тыловой Томск стал 

местом дислокации запасных частей, воинский гарнизон составлял около 70 

тысяч солдат и офицеров120. Сюда также переводились больные и раненые. 

Летом 1916 г. в городе был открыт специальный дом для инвалидов121. В 

столицу и другие города губернии потянулся поток беженцев с запада, число 

которых к 1 сентября 1916 года в целом достигло 32 тысячи человек122. 

Также тыловые регионы, к которым относилась и Томская губерния, стали 

принимать военнопленных, содержавшихся в лагерях или зданиях в пределах 

города (Дом науки принял 1200 пленных в сентябре 1914 года123). По данным 

«Сибирской исторической энциклопедии», на рубеже 1915-1916 годов из 353 

тысяч военнопленных, находившихся к лету 1915 года в Сибири, 5,2 тысяч 

принял Томск124. Первая Мировая обусловила оживление подпольной 
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деятельности в городе и губернии, зримым свидетельством чему стало 

создание в 1916 г. Военно-социалистического союза. 

Первые известия о событиях в Петрограде пришли 2 марта 1917 г. На 

экстренном заседании у губернатора В.Н. Дудинского было принято решение 

ожидать дальнейшего развития событий125. Но начавшиеся митинги ускорили 

падение старой власти. После заседания в городской Думе был избран 

Комитет общественной безопасности, начались аресты царских чиновников, 

была назначена присяга гарнизона126. Развернулась подготовка к выборам в 

губернское, уездное, городское народные собрания127. Возникли Советы 

солдатских и рабочих депутатов. Февральская революция вызвала подъём 

общественного движения. 3 марта в общественном собрании прошёл митинг, 

собравший около 4000 человек128, а 10 марта состоялся праздник 

революции129. Прошли собрания партий эсеров и кадетов, группы «Бунд»130. 

Кроме того, Томск стал своеобразным центром социально-политического 

движения за Уралом, местом проведения съездов и конференций 

многочисленных групп и организаций131. С весны 1917 года наблюдалось 

объединение граждан по профессиональному признаку, в результате чего 

были созданы профсоюзы рабочих и служащих производственных отраслей, 

профсоюз домашней прислуги, союз увечных воинов и солдаток, Общество 

фабрикантов и заводчиков, Союз домовладельцев и другие132. 

Дальнейшее развитие революционных событий ухудшало и без того 

трудное положение населения. Прогрессировал вызванный войной 

экономический дисбаланс. Карточная система была отменена Комитетом 

общественной безопасности 3 марта 1917 г. Но постановлением 9 марта 1917 
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г. был запрещён оптовый вывоз из Томска товаров первой необходимости133. 

Продовольственная проблема постепенно обострялась, что привело к 

созданию Томского губернского продовольственного комитета. Попытки 

административными мерами решить проблему снабжения не находили 

поддержки у крестьянства губернии, что приводило к провалу 

заготовительных кампаний. Деревни утаивали зерно, отказываясь продавать 

его по твёрдым ценам, власти не могли справиться с вывозом хлеба за 

пределы губернии, кроме того, лето 1917 г. выдалось неурожайным, а в 

сельском хозяйстве по-прежнему не хватало работников. В этой ситуации 

главным источником снабжения становились неподконтрольные мешочники 

и спекулянты. Постепенно всё большее число товаров и продуктов 

становилось дефицитом, распространилась продажа самогона, наступил 

дровяной кризис. Ухудшалось положение в жилищной сфере. Цены на 

квартиры росли при ухудшении содержания (фиксировались случаи выноса 

ванн со ссылкой на дороговизну134), старые квартиранты выселялись, новым 

жильё сдавалось за повышенную плату135. К сентябрю снять любой вид 

помещения стало практически невозможно136. Городское благоустройство, и 

до революции не отличавшееся хорошим уровнем, переживало ещё больший 

упадок: наблюдалось запустение улиц, отсутствовало освещение, по городу 

разгуливал скот137. Среди населения распространялись пьянство и азартные 

игры. Горожан терроризировали «птенцы Керенского» – уголовники, 

освободившиеся по амнистии Временного правительства. В начале июня 

была проведена военная операция по аресту преступников, в ходе которой 

было задержано полторы тысячи человек138. 
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После сообщений об Октябрьском вооруженном восстании прошло 

коалиционное совещание с участием представителей социалистических 

партий, Советов, центрального бюро профсоюзов, поддержавшее события в 

Петрограде. 26 октября в городе был образован губернский Ревком. 29 

октября прошли митинги139. Но наличие в городе значительного числа 

противников большевиков ослабляло их положение. Только 6 декабря было 

объявлено об установлении советской власти140.  

Октябрьская революция принципиально не изменила быт горожан, его 

ухудшение и деградация продолжались. В ноябре наблюдались большой 

дефицит и повышение цен141. В конце 1918 года в продаже не было многих 

привычных товаров. Качество продуктов ухудшилось, в магазинах и лавках 

стояли «хвосты»142. По воспоминаниям Алексея Беленца, к началу зимы 1917 

г. горожане получали паек хлеба из овсяной муки с примесью суррогатов, 

происходили перебои в выпуске хлеба пекарнями143. Росла преступность, 

происходили случаи самосудов144. Серьёзное ухудшение ситуации 

произошло в результате поспешной национализации и реквизиций, 

приводивших к дезорганизации производства. Попытки проведения 

партсобраний и митингов не могли изменить отношения населения к органам 

советской власти; народ, думая о насущных проблемах, не желал принимать 

в них участия145. Как следствие, обыватели встретили свержение советской 

власти с радостью. Житель Томска А. М. Казаковцев воодушевленно 

описывал поход на станцию 27 мая после распространения слухов о 

приближении чехов146. «Народ на Иркутской улице валит валом по 

направлению к Томску II. Слышим музыку. Это идут «спасители отечества» 

– братья-славяне. Народ, как угорелый, бежит встречать своих избавителей» 
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– так описывал появление легионеров в городе рабочий Глухарев147. Власть в 

Томске взяли комиссары Временного Сибирского правительства и Городская 

Дума, начальником гарнизона стал участник Корниловского выступления и 

руководитель томской подпольной офицерской организации полковник Н. Н. 

Сумароков, сменённый позже генералом А. Н. Пепеляевым148. 

Таким образом, к 1918 году Томск являлся одним из крупных 

административных, транспортных, торговых, промышленных, культурных 

центров Сибири и Азиатской России, что обуславливало его активное 

развитие. Уже в XVIII веке он был пунктом обменной торговли, её развитие в 

XIX – начале XX вв. обусловило появление промышленного производства и 

формирование других отраслей капиталистического хозяйства, принёсших в 

город буржуазный образ жизни149. Условия Первой Мировой войны и 

революции привели к разрыву торговых связей Томска с центром России и 

заграницей, в результате чего пострадала городская экономика: наблюдались 

упадок промышленности, трудности снабжения, инфляция. Также негативное 

влияние оказали перенаселенность и напряженная жилищная ситуация, 

криминализация, ухудшение благоустройства. Сменявшиеся на протяжении 

времени власти сталкивались, по большей части, со стихийными процессами. 

В основном они использовали административные меры, но при отсутствии 

сильного аппарата принуждения не могли взять ситуацию под контроль. 

Кроме того, руководители, пришедшие к власти после Февральской и 

Октябрьской революций, действовали исходя из партийных идеологических 

соображений, не всегда в должной мере разбираясь в вопросах, В этих 

условиях Томск принял первые эшелоны Чехословацкого корпуса. 

Военнослужащие вынуждены были приспосабливаться к ним, выискивая 

способы найти лучшие из возможных вариантов, что должно было войти в 

конфликт с интересами горожан.  
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1.2  Особенности быта легионеров в Томске 

 

Имеющиеся в архивах источники, а также периодическая печать в 

большей степени дают представление о жилищной политике Чехословацкого 

корпуса в Томске. Об остальных элементах быта существуют разрозненные 

упоминания в газетах, воспоминаниях, документальных материалах. Поэтому 

мы будем использовать метод аналогии, полагая, что известные 

представления о бытовой повседневности чехов применимы и к Томску.  

Томск как один из крупных тыловых городов принимал на постой 

чешские части, число которых менялось с течением времени. По информации 

«Сибирской жизни», в середине июля 1918 года в столицу губернии прибыли 

две роты, тогда же ожидалось появление ещё 4000 человек150. По 

воспоминаниям К. В. Сахарова, на момент второй половины 1918 года в 

Томске была расквартирована 2-я чешская дивизия151. 28 мая 1919 года 

состоялся парад частей по случаю годовщины «освобождения» Сибири, в 

котором приняли участие 7-й чехословацкий полк, артиллерийская часть 2-й 

чехословацкой бригады, инженерный чехословацкий батальон, а также юго-

славянский полк152, несший службу в Томске153. Первоначально лечение 

военнослужащих корпуса проходило в местных учреждениях – так, солдаты, 

раненые в боях 30-31 мая, содержались в госпитале №171 и факультетских 

клиниках154. Позже вместе с частями в город стали прибывать и чешские 

лазареты и госпитали. Обычно, в штате этих учреждений находилось 150 

врачей, кроме того, они имели несколько отделений155. Размещение в Томске 

эвакуированной Академии Генерального штаба стало ещё одной причиной 

присутствия чехов, так как представители корпуса являлись слушателями 
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этого военно-учебного заведения. Некоторые военнослужащие искали 

«угол», помещая объявления в газетах156. Отдельного «угла» таким же 

способом искали офицеры157, врачи158, инженеры159.  

Основные органы и организации корпуса, например, Чехословацкий 

национальный совет (ЧНС), находились на Урале (Екатеринбург, Челябинск) 

и в Восточной Сибири (Иркутск). Однако некоторые части переводились и в 

Западную Сибирь: города Томской губернии160 и сам Томск161. Чешский 

представитель в Сибири доктор Глосс постоянно проживал в 

Новониколаевске.  

Одним из главных видов «жилья», использовавшимся 

военнослужащими Чехословацкого корпуса на всём протяжении пребывания 

в Сибири, были вагоны – «теплушки». Предназначенные для перевозки 

людей, в условиях жилищного дефицита в городах они сохраняли свою 

функцию. За время пребывания в Сибири чехи увеличили число 

принадлежащего им подвижного состава, необходимого не только для 

проживания, но и для хранения имущества. А. П. Будберг в июле 1919 г. с 

возмущением писал о новых русских вагонах, «захваченных чехами под 

жильё», в которых были выломаны стенки, сделаны окна и двери162. 

Описание вагонов дополняет А. Котомкин, говоря о «теплушечной жизни» 

легионеров на «станциях Сибирской железной дороги»: печки, окна, 
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286. 



35 
 

нарисованные картины и украшения из березовой коры снаружи163. О 7000 

вагонах подвижного лагеря упоминал в своих записках И. И. Сукин164. К. В. 

Сахаров утверждал, что за тремя чешскими дивизиями числилось 20000 

вагонов165. В городах вокзалы служили местом стоянки «теплушек». В 

«Сибирских Афинах» ими были Томск-I и Томск-II. Е. Е. Колосов в своих 

воспоминаниях писал о чешских «городках из железнодорожных теплушек» 

в Томске и Красноярске166 Газета «Понедельник» в конце июля 1918 г. 

сообщала о прибытии на Томск-II двух чешских эшелонов и их временной 

жизни на вокзале до перевода в казармы167.  

Несмотря на наличие огромного подвижного состава, 

использовавшегося под жильё, под постой чехо-словаков реквизировались 

помещения. Общая характеристика политики Чехословацкого корпуса в 

жилищном вопросе была дана в мемуарах Г. К. Гинса: «… чехи заняли в 

больших городах лучшие помещения, в то время как русские солдаты 

получали худшие – и более тесные, и более грязные. Казармы чехов <…> 

могли вместить <…> большее количество людей, <…> барские квартиры 

иностранцев невольно резали глаза»168. Не стал исключением и Томск.  

К началу XX века город стал крупным научным центром за Уралом, 

где находилось большое количество зданий разных учебных заведений. 

Именно они, по словам К. В. Сахарова, главным образом, реквизировались 

под постой русских и чешских войск169. В частности, в ходе этих процессов 

Школа Томского университета «переехала» в здание Духовной семинарии, 
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где находилась до ухода чехов в декабре 1919 года170. Чешский госпиталь 

расположился в здании Томского политехнического училища, 

освобожденном лишь в ноябре 1919 года171, также было реквизировано 

здание женского епархиального училища, при занятии которого чехи 

применили «силу»172.  Большой конфликт разгорелся вокруг первой мужской 

гимназии. По решению жилищной комиссии оно было передано 

чехословацкому лазарету. Директор, педагогический совет, родительский 

комитет и представители самоуправления несколько раз ходатайствовали об 

освобождении гимназии, предлагая в качестве замены здание 

кинематографистов или помещения магазинов173. Также в качестве варианта 

ими же был предложен компромисс: просили освободить лишь канцелярию 

квартиры директора смотрителя и один класс174. Однако по итогам 

нескольких разбирательств, постановивших невозможным в связи с 

санитарными условиями использование вариантов, предлагаемых в качестве 

замены, было принято решение о выселении всех работников гимназии, 

проживавших в ней после передачи госпиталю175. Местом занятий было 

определено здание в Технологическом институте, занимаемое 

Министерством народного просвещения, по его освобождении176.  

Жилищный вопрос в Томске уже накануне расквартирования чешских 

частей был напряженным, летом 1918 года обсуждалось отсутствие 

квартир177, кризис наступил в августе178. В дальнейшем общее состояние 

городской среды ухудшалось. В Томск прибывали военные формирования 
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русской армии, с середины 1919 года начался наплыв беженцев. Если на 1 

января 1919 г., по информации периодической печати, население Томска 

составляло 127.521 человек179, то на 13 ноября – 211.825 человек180. 

Свирепствовали эпидемии181, была большая антисанитария182. 

В анонимной статье «Почему?» газеты «Сибирская жизнь» 23 августа 

1919 года автор, описывая прибытие беженцев и реквизицию учебных 

заведений, указывал на Красные казармы и здание женского епархиального 

училища, которые не использовались для размещения людей183. 

Соответственно, критика шла в адрес чехов (в статье они, однако, не 

назывались), занимавших эти здания, и властей, которые не могли ничего 

предпринять для изменения ситуации.  

Занимая помещения, легионеры создавали сразу две проблемы. Во-

первых, не давали полностью заселять большие здания типа казарм, во-

вторых, не давали использовать по назначению реквизированные учебные 

заведения, что отрицательно влияло на Томск как центр образования. 

Выселения вынуждали обучающихся и педагогов искать другие места для 

продолжения занятий, вследствие чего обострялась проблема свободных 

зданий. Когда в город стали прибывать части русской армии, наступило 

большее ухудшение. Помещения для егерского батальона и военно-

училищных курсов были заняты легионерами184, из-за чего происходили 

новые реквизиции185. С отступлением армии А. В. Колчака в Томск 
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прибывали беженцы, которые вынужденно уплотняли квартиры186. 

Следствием становилось неустройство беженцев и антисанитария187. Вместо 

уплотнения старых помещений тратились средства на строительство 

новых188. В итоге, можно сказать, что занятие помещений чехами наряду с 

переполненностью города обучающимися, военными, беженцами сыграл 

роль в том, что жилищная проблема к осени 1919 года «приобрела 

катастрофический характер»189.  

Снабжение военнослужащих корпуса в Томске находилось в общей 

системе снабжения легиона. Чехи не готовились к долгому пребыванию в 

Сибири, в результате чего встал вопрос обеспечения частей продовольствием 

и вещами. На первых порах, легионеры, имея ореол «освободителей», и, по 

словам В. Г. Болдырева, сделавшись «хозяевами положения в Сибири и на 

Волге», «широко пользовались местными средствами»190. Генерал У. Грейвс 

отмечал, что в Мариинске чехи захватили советский оружейный склад с 

патронами, винтовками, пулемётами191. А. П. Будберг писал о 

«вычищенных» чехами вещевых магазинах во Владивостоке в августе 1918 

г.192. Он же привёл фразу генерала Дитерихса, командовавшего чехами, 

объяснявшего ситуацию тем, что у солдат «ничего нет, и взять <…> 

неоткуда»193. Приобретались товары у «Закупсбыта»194, организовывались 
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займы195. Кроме того, поступали значительные пожертвования от местного 

населения196. Параллельно представители корпуса стали добиваться 

организации снабжения от иностранных правительств, поддержавших их 

выступление197. Помощь стала поступать: по словам В. Г. Болдырева, 

союзники во главе с Францией наладили широкое снабжение198. Однако 

условия нахождения в Сибири также обусловили переход Чехословацкого 

корпуса к самоснабжению199. Чешская организация снабжения отмежевалась 

от русской200 и ушла с фронта201. Хорошо поставленная интендантская 

служба обеспечивала поступление необходимого. Чехи имели несколько 

источников поступления продовольствия и вещей. Первое – упомянутое 

выше получение поставок из-за границы. Например, таким образом, чехи 

получили первые американские партии сапог и ружей202. Оружие также 

поступало из Японии203. Иногда поставки значительно превышали 

потребности204. Второе – реквизиции. Мемуары современников тех лет 

пестрят сообщениями о грабежах складов с товарами. Находясь не на 

передовой, легионеры занялись вопросом «присвоения чужой собственности 

– в этом отношении конкурентов у них было немного»205. По воспоминаниям 

барона А. П. Будберга, уже к июню 1919 года чехи «на Урале и Сибири … 
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набрали огромнейшие запасы всякого добра» и были «более всего озабочены 

его сохранением и вывозом»206. И. И. Сукин указывал, что в Казани 

легионеры запаслись сукном, имели запасы нефти и бензина, овладели 

складами Владивостока207. На складе чехословацкого интендантства в 

Петропавловске было обнаружено до 10 тысяч пудов нефти208. 

Реквизировались хлеб и скот у крестьян209. Третье – собственное 

производство. Главную роль здесь играло Техническое отделение корпуса, 

имевшее к середине 1919 г. 95 больших фирм и 150 предприятий210. По 

данным, приводимым в книге В. С. Драгомирецкого, в разных местностях 

чехами были устроены фабрики и заводы, производившие необходимые 

предметы: текстильная, макаронная, сапожная фабрики в Омске, сапожная 

фабрика в Петропавловске, химическая лаборатория в Новониколаевске, 

пивоваренный завод в Кургане, колбасные заведения и сыроварни211. И. И. 

Сукин писал чешских швальнях и мастерских, челябинской организации по 

снабжению «Снабзап»212. В отношении продовольственного снабжения не 

стоит забывать и о полевых кухнях. Четвёртое – торговля. Эта форма 

снабжения нашла отражение в фольклоре того времени в виде частушки: 

Русский с русскими воюет, 

Чехи сахаром торгуют213. 

Чехи осуществляли деятельность на основе кооперативного 

сотрудничества214. Были созданы совместные русско-чешские организации, 

                                                           
206 Будберг А. Дневник … С. 276. 
207 Записки Ивана Ивановича Сукина … С. 423. 
208 10.00 п. нефти // Русская речь. Новониколаевск. 1919. №56 (129). 18 марта. С. 3. 
209 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. 1914–1920. Документы и 

материалы … С. 719. 
210 Кем были чехословацкие легионеры в России – воинами или 

предпринимателями? // Веси. 2020. №9 (167). С. 51. 
211 Драгомирецкий В. С. Чехословаки в России … С. 92-93. 
212 Записки Ивана Ивановича Сукина … С. 422. 
213 Котомкин А. О Чехословацких Легионерах в Сибири. 1918-1920. Воспоминания 

и документы. Париж, 1930. С. 76. 
214 Мельгунов С. П. Трагедия адмирала Колчака … С. 91. 
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такие как Русско-чехословацкая торгово-промышленная палата215. Это 

учреждение занималось обеспечением продовольствия, распределением 

технических возможностей корпуса216. Оно же заведовало рядом 

предприятий, русской стороне согласно договорённости предоставлялась 

половина произведённого217. Появился даже собственный банк легиона218. 

Степень деятельности чехов в Сибири показывают и условия, на 

которых правительство А. В. Колчака пыталось сохранить легион в Сибири: 

увеличение жалования, оказание преимущества предприятиям, разрешение 

приобретения недвижимости, наделение землёй219. Для осуществления 

последнего пункта предполагалось использовать территории Средней Азии и 

Дальнего Востока220. Видно, что речь шла о закреплении и увеличении 

преференций, уже достигнутых военнослужащими корпуса.   

В условиях войны хорошую гигиену обеспечить было трудно. Не 

хватало мыла и воды221, «теплушки» не были оборудованы ваннами и 

душевыми, мытьё производилось либо влажным полотенцем, либо во время 

купания в реках и озерах, либо в «вагонных» банях222. Так, Карел Прашила, 

вспоминая пребывание в Златоусте, упоминал о купании в свободное 

время223. Ситуация обуславливала большое число заболеваний. В донесении 

генерала М. Жанена Э. Бенешу 9 июля 1919 г. отмечалось серьёзное 

санитарное ухудшение: увеличение процента лёгочных, венерических, 

                                                           
215 Русско-чехо-словацкая торговая палата // Народная Сибирь. Новониколаевск. 

1918. №126. 4 декабря. С. 3; Русские и чехи в области кооперации // Народная Сибирь. 

Новониколаевск. 1918. №143. 26 декабря. С. 2; Чехо-словацк. торг-пр. палата // Звено. 

Мариинск. 1919. №43. 7 мая. С. 2. 
216 Захаров А. М. «Теход»: хозяйственно-техническая деятельность Чехословацкого 

корпуса на территории России в 1918-1920 гг. // Вестник Русской христианской 

гуманитарной академии. 2019. Т. 20. № 1. С. 268. 
217 Там же. 
218 Мельгунов С. П. Трагедия адмирала Колчака … С. 92. 
219 Записки Ивана Ивановича Сукина … С. 491-494. 
220 Земля чехо-словакам // Народный вестник. Томск. 1919. №11. 8 сентября. С. 2. 
221 Ваха Д. Бытовая повседневность чехословацкого корпуса в 1917–1920 гг. // 

Известия Лаборатории древних технологий. 2017. Т. 13. № 2. С. 124. 
222 Там же. 
223 Отрывки из воспоминаний о России Чехословацкого легионера Карела Прашила 

// Веси. 2021. №9 (177). С. 24. 
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инфекционных, психических и нервных заболеваний, увеличение числа 

больных224. 

Хорошо поставленная чешская система снабжения резко 

контрастировала с русской. Воспоминания указывают на хорошее 

обмундирование чехов и «молодцеватый» внешний вид. А. Е. Котомкин 

называл недавних «освободителей» «разжиревшими бездельниками», 

которые были хорошо обуты и одеты225. Такие же настроения были 

зафиксированы и прессой в Томске. В статье И. И. Аносова в «Сибирской 

жизни» от 26 июля 1919 года фиксировалась ненависть обывателей к 

чехам226. Обличительный пафос был направлен против населения, 

выражавшего недовольство «освободителями».  

Таким образом, в Томске дислоцировалась 2-я чешская дивизия, 

госпитали и отдельные военнослужащие – офицеры и слушатели Академии 

Генерального штаба. Основными местами сосредоточения чехов стали 

вокзалы, Красные казармы и помещения учебных заведений. Чехи создали 

хорошую систему снабжения, в которую входил и Томск. Путём получения 

товаров из-за границы, реквизиций, производства, торговли они 

обеспечивали себя всем необходимым. Чехи занимали помещения, которые 

не могли использоваться для размещения прибывающих, что было одним из 

факторов кризиса в Томске. Вместе с присутствием легионеров в тылу и 

хорошим снабжением это вызывало озлобление населения. В итоге, быт 

военнослужащих Чехословацкого корпуса в Томске во время Гражданской 

войны отличался относительным комфортом в силу хорошей системы 

снабжения и за счёт ухудшения жизненных условий горожан. 

                                                           
224 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. 1914–1920. Документы и 

материалы … С. 665. 
225 Котомкин А. О чехословацких легионерах в Сибири … С. 581-582. 
226 Аносов И. И. Об отношении к иностранцам // Сибирская жизнь. Томск. 1919. 

№154. 26 июля. С. 3. 
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2 Официальные церемонии и досуг военнослужащих 

Чехословацкого корпуса в Томске 

 

2.1 Военные церемонии чехов в Томске как элемент репрезентации 

корпуса 

 

Чехословацкий корпус стал главной силой, свергнувшей советскую 

власть за Уралом летом 1918 г. По воспоминаниям В. Г. Болдырева, именно 

на чехах «лежала, пожалуй, главная тяжесть борьбы и охрана внутреннего 

порядка»227. Но постепенно среди военнослужащих корпуса стало нарастать 

желание вернуться на Родину. Это проявилось ещё до окончания Первой 

Мировой войны228, «оправдывавшей» присутствие легиона в Сибири борьбой 

против «немецких агентов – большевиков», и стало усиливаться после 

заключения Компьенского перемирия, лишившего нахождение чехов в 

Сибири повода. Задачей новообразованных антибольшевистских 

правительств стало использование или, во всяком случае, удержание сил 

иностранного вооруженного формирования для борьбы с Красной армией и 

связи с Антантой. Кроме того, чехи являли собой пример борьбы с 

большевиками, что должно было выполнять мобилизационную функцию – 

привлечение в армию русского населения на примере легиона. С другой 

стороны, сами представители корпуса были заинтересованы в позитивной 

репрезентации. Она сглаживала негативное мнение населения, связанное с их 

присутствием в тылу и деятельностью, «резавшей» глаза.  

Задача состояла в «привязке» корпуса к антибольшевистскому лагерю. 

Идеи были направлены как на самих легионеров, так и на местное население. 

В этой связи можно воспользоваться материалами американского историка Р. 

Уортмана, изучавшего церемониалы и ритуалы русской монархии как 

«сценарии», призванные «действовать на воображение».  

                                                           
227 Болдырев В. Г. Директория … С. 37.  
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Продвижение идей реализовывалось во время празднования значимых 

дат, которые можно разделить на две категории: связанные с современной 

ситуацией Чехии и России (начиная с Первой Мировой войны) и связанные с 

прошлым чешского народа. К первой относились годовщина выступления 

корпуса, Годовщина освобождения Томска, день рождения президента 

Чехословакии Томаша Массарика, Годовщина Чехословацкой республики. 

Сюда же в качестве единичных мероприятий стоит отнести открытие 

Сибирской Областной Думы, приезды делегаций или важных лиц (Я. 

Сыровый, М. Жанен). Чехословацкий легион в репрезентациях представал 

как спаситель от большевиков. Продвигалась идея тесной связи 

антибольшевистских сил с корпусом, которые, сражаясь вместе, добивались 

освобождения России и Чехии. Упоминание чехословацких войск 

одновременно отсылало к союзникам по Антанте, что продолжало линию, 

заложенную в Первую Мировую войну. Борьба с большевиками осмыслялась 

как продолжение борьбы с немцами в 1914-1918 гг. Так, именно в рамках 

Мировой войны трактовалось чехословацкое движение от его начала до 

нынешнего этапа в лекции Е. Е. Колосова229. 

Ко второй категории относились День памяти Яна Гуса – важный 

национальный праздник для военнослужащих корпуса – и дата 

Грюнвальдской битвы. Они также связывались с современной ситуацией. 

Проводились аналогии борьбы Гуса с немецким засильем в Чехии в XV веке 

с борьбой корпуса против немцев и их агентов – большевиков230. В 

отношении Грюнвальдской битвы выстраивалась связь между борьбой 

Великого княжества Литовского против Тевтонского ордена и деятельностью 

Яна Гуса, «звеном» между ними выступал Ян Жижка – участник 

Грюнвальдской битвы и лидер Гуситских войн231. Таким образом, в целом, 

                                                           
229 Лекция Е. Е. Колосова // Народная газета. Томск. 1918. №38. 30 августа. С. 3-4. 
230 Памяти Яна Гуса // Сибирская жизнь. Томск. 1919. №137. 5 июля. С. 3. 
231 Грюнвальд // Военные ведомости. Новониколаевск. 1919. №179. 15 июля. С. 2; 

Политическое значение Грюнвальдской битвы // Военные ведомости. Новониколаевск. 

1919. №179. 15 июля. С. 3.  
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современное положение корпуса, воевавшего в Гражданской войне на 

стороне Белого движения, тесно связывалось с далёким и недалёким 

прошлым. 

Итак, данные внешние условия нашли отражение в представлении 

чехов, что ярче всего воплощалось в форме военных церемоний – парадов и 

смотров, наиболее всего присущих вооруженным силам. Эффектная 

маршировка частей являлась демонстрацией боеспособности, создавала 

впечатление мощи. И если смотры предназначались для высших армейских 

чинов, то парады проводились на глазах гражданского населения, что имело 

гораздо большее моральное воздействие на широкие массы. Чехословацкий 

корпус, как воинское соединение, занявшее в Сибири важное положение, 

принимал участие практически во всех парадах и смотрах, проводившихся по 

случаю важного события или даты. 

Первым подобным мероприятием, ещё не приуроченным к какой-либо 

дате, стала маршировка частей Чехословацкого эшелона по Томску после 

прибытия 31 мая 1918 г.232  Первый «настоящий» парад с участием русских и 

чешских войск был проведен в честь открытия Сибирской Областной Думы 

15 августа 1918 г. Он вызвал большой интерес у населения, зафиксированный 

журналистами. «На площади, против здания губернской управы стоит 

назначенный для участия в параде отряд чехо-словаков, отряд комендантской 

части, подходит кавалерийский эскадрон и другие отряды. Позади войск на 

площади, на тротуарах и на крыльце земской управ разместилась публика. У 

всех лица оживлены, настроение приподнятое. Среди публики много 

рабочих, некоторые иронизируют, некоторые «корректны», часть спорит, 

усматривая в акте открытия Думы торжество «буржуазии», кому-то не 

нравятся чехо-словаки, кому-то полковник Гайда»233. «Торжественно-

праздничный звон соборного колокола привлек к молебну большое 

                                                           
232 Чехо-словацкий эшелон в Томске // Сибирская жизнь. Томск. 1918. №29. 6 

июня. С. 3. 
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количество публики, ещё больше – на соборную площадь, где в это время 

ядро сибирской армии – офицерство и чехо-словацкие части выстраивались 

на подобие буквы П. На штыках чехо-словацких ружей развевались их 

национальные флажки. Место парада было окружено толстым кольцом 

любопытных, пришедших посмотреть на давно невиданное зрелище – 

стройно марширующих солдат»234. 

Отсутствует информация о параде в Томске ко дню рождения 

президента Массарика, но известно, что эту дату встретили парадами в 

Омске235, Красноярске236, Тюмени237. 14 апреля 1919 г. в городе прошёл 

смотр чехов к приезду командующего корпусом генерала Мориса Жанена238, 

через два дня аналогичное мероприятие было проведено в 

Новониколаевске239. 30 апреля 1919 г. в честь приезда генерала Яна 

Сырового на Новособорной площади состоялись смотр и парад частей, во 

время которого английскими представителями было произведено 

награждение240. Помпезно была отмечена годовщина выступления корпуса 25 

мая 1919 г. В параде приняли участие значительные силы – 7-й 

чехословацкий полк, артиллерийская часть 2-й чехословацкой бригады, 

инженерный чехословацкий батальон241. Был исполнен национальный гимн, 

состоялось прохождение войск, а после – торжественный завтрак в гостинице 

«Европа»242. Спустя 6 дней чешская рота вместе с русскими частями приняла 
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участие в параде по случаю Годовщины освобождения Томска243. Позднее 

парадом была встречена и годовщина Чехословацкой республики 28 октября 

1919 г244. Он прошёл на площади перед кафедральным собором, а позже 

состоялось возложение венков на Вознесенском и Преображенском 

кладбищах245.  

По мысли Р. Уортмана, церемонии русской монархии имели 

определённый «сценарий», который доносил идеи во время мероприятий. На 

наш взгляд, именно в парадах и смотрах Чехословацкого корпуса воплотился 

«сценарий» представления чехов. Его первые элементы были заложены во 

время прохождения чешского эшелона 31 мая 1918 г. Это событие нельзя 

было назвать парадом, его организация никем не планировалась, части 

совершали в Томске временную остановку перед отправлением в Тайгу, что 

обусловило хаотичность мероприятия. Прибыв на Томск-1, эшелон был 

перевезен на Томск-2, и от него прошел через весь город вновь до Томск-1246. 

Части сделали остановку у дома Второва, где к ним обратился начальник 

гарнизона Н. Н. Сумароков, а военный оркестр сыграл старый чешский гимн, 

затем у клуба партии социалистов-революционеров, где были произнесены 

приветственные речи, и у здания присутственных мест247. В дальнейшем, 

когда в Томск на постоянное расквартирование прибыли соединения 

корпуса, парады и смотры приняли традиционную форму, а «сценарий» – 

организационное оформление. 

Для того чтобы понять специфику «сценариев» парадов с участием 

чешских частей, сравним парад 15 августа 1918 г. с парадами 27 июня 1909 г. 

и 10 марта 1917 г. (таблица 1). Первый проходил в Томске по случаю юбилея 

Полтавской битвы, второй – по случаю «Праздника Революции». 

                                                           
243 Годовщина освобождения Томска // Сибирская жизнь. Томск. 1919. №110. 3 

июня. С. 3. 
244 Парад чехо-словаков // Наша газета. Томск. 1919. №5. 29 октября. С. 3. 
245 Годовщина независимости Чехо-Славии // Русский голос. Томск. 1919. №3. 28 

октября. С. 3. 
246 Чехо-словацкий эшелон в Томске // Сибирская жизнь. Томск. 1918. №29. 6 

июня. С. 3. 
247 Там же.  
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Таблица 1. Парады в Томске в 1909 г., 1917 г., 1918 г. 

Парады 27 июня 1909 г.248 10 марта 1917 г.249  15 августа 1918 

г.250 

Место 

проведения 

Военные лагеря От Почтамтской 

улицы до 

Губернаторского 

дома 

Новособорная 

площадь 

Войска 

 

Части гарнизона:  

4 колонны, 

оркестры на 

правых флангах 

Части гарнизона: 

полковые, 

артиллерийские, 

мортирные, 

запасные части, 

казаки 

Отряд чехо-

словаков,  

отряд 

комендантской 

части, 

кавалерийский 

эскадрон 

Богослужение Да Нет Да 

Речи Генерал Редько: 

чтение указа 

императора, 

обращение к 

нижним чинам об 

истории битвы 

Учащиеся и 

представители 

социалистических 

партий: единение 

армии и народа, 

защита свобод 

Вологодский и 

Глосс: значение 

открытия Думы, 

чествование 

армии 

Обеды/ 

завтраки/ 

ужины 

Нет Нет Нет 

 

                                                           
248 Цит. по: Торжество в лагерях // Томские губернские ведомости. Томск. 1909. 

№48. 5 июля. С. 5. 
249 Цит. по: Праздник революции 10-го марта // Сибирская жизнь. Томск. 1917. 

№56. 12 марта. С. 5. 
250 Цит. по: На торжествах // Сибирская жизнь. Томск. 1918. №88. 17 августа. С. 3; 

Перед открытием Думы // Сибирская жизнь. Томск. 1918. №88. 17 августа. С. 3; Гинс Г. К. 

Сибирь, союзники … С. 104. 
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Окончание таблицы 1 

Парады 27 июня 1909 г. 10 марта 1917 г. 15 августа 1918 г. 

Чествования и 

поминовения 

Чествование 

героев Полтавы, 

чествование 

императорской 

семьи 

Поминовение 

героев 1905 г. 

Чествование 

сибирской армии 

и чешских 

отрядов 

Присутствие 

горожан 

Нет Да: дети, 

учащиеся, 

взрослые, старики 

Да: много 

рабочих, большое 

количество 

«любопытных» 

Описание 

публики 

Нет Красные банты и 

ленты 

Приподнятое 

настроение 

 

Можно выделить следующие отличительные особенности. Первое – 

проведение церемоний при большом стечении местного населения или же на 

больших городских локациях, таких как Новособорная площадь. Это 

сближало «сценарий» парадов с «Праздником революции» 1917 г., 

одновременно являясь демонстрацией власти нового правительства. Второе – 

речи. Перед проведением большинства мероприятий чаще всего высокими 

чинами, реже – простыми солдатами, произносились речи. Через чествование 

в речах дополнительно подчёркивалось «славянское братство», 

олицетворяемое совместным участием в парадах русских и чешских частей 

или просто присутствием чехов в России. Так, на параде 15 августа 1918 г. П. 

В. Вологодский сказал: «Могучим оплотом Правительства является в 

настоящее время славная сибирская армия. Вместе с доблестными братьями 

нашими чехословаками она освободила Сибирь и будет помогать 

освобождению России и борьбе с исконным врагом славянства. Да 
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здравствует сибирская армия! Наздар, славные чехословаки!»251.  Доблесть 

легионеров выражалась через упоминание выступления мая-июня 1918 г. и 

борьбы корпуса с большевиками; с упоминанием борьбы был связан и 

демократизм, трактовавшийся как защита чехами демократического строя.  

Приветственные и иные речи являлись частью праздничных 

мероприятий и в день памяти Яна Гуса. Впервые он отмечался в июле 1918 г. 

в Новониколаевске, во время которого несколько солдат произнесли речи252. 

На следующем празднике в Томске в июле 1919 г. праздник предварялся 

целой лекцией253. 

Третье – собственно маршировка или прохождение. Четвёртое – 

чествование и «проявление эмоций». В ходе марша эшелона 31 мая 1918 г. во 

время остановки у дома Второва начальник гарнизона Н. Н. Сумароков 

поцеловал одного из добровольцев254. В дальнейшем проявление уважения к 

чешским солдатам приняло более формализованный характер. В речи перед 

парадом 15 августа 1918 г. доблесть солдат корпуса была подчеркнута только 

на словах, хотя после прохождения был зафиксирован случай дарения 

легионерам денег255. Смотр и парад 30 апреля 1919 г. были отмечены 

награждением военнослужащих256. Иной формой выражения «народной 

любви» к чешским военнослужащим или восхваления их доблести стало 

проведение банкетов. Наравне с военными торжествами рауты и застолья 

призваны были укреплять статус антибольшевистских правительств257. В 

честь годовщины выступления легиона в Томске был организован завтрак в 

                                                           
251 Гинс Г. К. Сибирь, союзники … С. 104. 
252 Праздник чехо-словаков в честь мистра Яна Гуса в Новониколаевске // 

Сибирская жизнь. Томск. 1918. №60. 16 июля. С. 2. 
253 Памяти Яна Гуса // Сибирская жизнь. Томск. 1919. №137. 5 июля. С. 3. 
254 Чехо-словацкий эшелон в Томске // Сибирская жизнь. Томск. 1918. №29. 6 

июня. С. 3. 
255 Письма в редакцию // Сибирская жизнь. Томск. 1918. №89. 18 августа. С. 3. 
256 Приезд генерала Сырового // Сибирская жизнь. Томск. 1919. №86. 1 мая. С.3 
257 Конев К. А., Шевелев Д. Н. Чехословацкий корпус в символических и 

коммеморативных практиках антибольшевистских правительств востока России летом 

1918 – осенью 1919 г. // Русин. 2018. Том 54. Выпуск 4. С.237. 
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гостинице «Европа» после парада258. Банкетами в Новониколаевске были 

встречены день рождения президента Массарика259 и прибытие в город 

чешской делегации260.  

Таким образом, можно сказать, что в рамках репрезентации 

Чехословацкого корпуса, которая должна была подчеркивать его единство с 

антибольшевистскими силами, был создан «сценарий», предусматривавший 

восхваление чехословаков. Он был направлен как на самих легионеров, так и 

на местное население. «Сценарий» реализовывался в военных церемониях – 

парадах и смотрах, призванных демонстрировать единство России и Чехии.  

 

2.2  Досуговая активность легионеров 

 

Как было сказано выше, под досугом подразумевается как свободное от 

обязательств время для отдыха и развлечения, так и самообразование261. 

Досуговая активность чехословаков в Сибири отличалась достаточно 

высокой организованностью и относительной статичностью, связанной с их 

пребыванием в тылу. Военнослужащие имели больше возможностей 

организовывать своё свободное время, участвуя в мероприятиях. 

Важное место в досуге занимали праздники и даты. Мероприятия не 

всегда проводятся по их случаю. Это зависит от желания и степени 

подготовленности организаторов и исполнителей. Однако праздник или 

значимое событие играют важную роль, так как могут концентрировать в 

себе сразу несколько мероприятий разных форм. Они необязательно должны 

быть прямо связаны с идеей, лежащей в основе их проведения. Если же 

проводится только одно мероприятие, то его масштаб несравнимо больше и 

                                                           
258 Знаменательная годовщина // Сибирская жизнь. Томск. 1919. №107. 28 мая. С. 3. 
259 Банкет чехо-словаков // Русская речь. Новониколаевск. 1919. №50 (123). 9 марта. 

С. 3. 
260 Банкет в честь прибытия чешской делегации в г. Ново-Николаевск // Русская 

речь. Новониколаевск. 1919. №212 (285). 2 октября. С. 3. 
261 Сидорчук И. В. Досуг в бюджетах времени советских горожан (по материалам 

исследований 1920-х — начала 1930-х годов) // Научный диалог. 2021. № 10. С. 462-480. 
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значительнее любого другого аналогичного, не приуроченного к дате. Также 

праздники и значимые события наполняются идеологическим содержанием, 

которое проявляется в ходе проведения. Подробно о них рассказывалось в 

предыдущем параграфе, ограничимся лишь перечислением: годовщина 

выступления корпуса, Годовщина освобождения Томска, день рождения 

президента Чехословакии Томаша Массарика, День памяти Яна Гуса, 

Годовщина Чехословацкой республики. Известно и о праздновании более 

«интимных» дат, таких как Новый год262. Как упоминалось, чаще всего к 

праздникам и датам приурочивалось проведение военных церемоний. 

Организовывались торжественные завтраки и банкеты263. К банкетам 

примыкали чествования представителей корпуса, проводившиеся часто без 

привязки к какой-либо дате. Известно о проведении чествования в Томске в 

декабре 1918 г.264 Но были и другие формы досуговой активности. 

Значимым элементом были музыкальные мероприятия. Чехословацкий 

корпус как любое военное формирование имел свои оркестры и команды. В 

своих рядах они объединяли всех занимавшихся музыкой, среди которых 

выделялись профессиональные исполнители. Наиболее значимыми фигурами 

были композитор и дирижёр Рудольф Карел, пианист и композитор Олдржих 

Блеха, скрипачи Йозеф Музика и Франтишек Шмид265. Рудольф Карел 

руководил оркестром, организованном в Иркутске; по словам Прашила, его 

концерты «проходили на высоком художественном уровне и вызывали 

                                                           
262 Ваха Д. Досуг чехословацких легионеров в России и на пути домой в 1919–1920 

гг. // Известия Лаборатории древних технологий. 2016. № 3. С. 98. 
263 Банкет чехо-словаков // Русская речь. Новониколаевск. 1919. №50 (123). 9 марта. 

С. 3; Банкет в честь прибытия чешской делегации в г. Ново-Николаевск // Русская речь. 

Новониколаевск. 1919. №212 (285). 2 октября. С. 3; Годовщина выступления чехо-

словаков // Вестник Томской губернии. Томск. 1919. №59. 28 мая. С. 3-4. 
264 К чествованию чехо-словаков // Голос Сибири. Томск. 1918. №8. 26 декабря. С. 

2-3; Чествование чехо-словаков // Народная газета. Томск. 1918. №126. 24 декабря. С. 3; 

Чествование представителей чехо-словацких войск // Военные ведомости. 

Новониколаевск. 1919. №35. 4 января. С. 2. 
265 Ваха Д. Досуг чехословацких легионеров … С. 91-92. 
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большой интерес у населения»266. В газете Československý denník отмечалось, 

что исполнение оркестра Карела придавало произведениям живость и 

одухотворённость267. Объединение гастролировало по Сибири, что также 

видно из объявления упомянутой газеты268.     

Первое музыкальное мероприятие в Томске состоялось в рамках 

торжественного прохождения 31 мая 1918 г., упомянутого выше. Во время 

остановки у дома Второва оркестр сыграл старый чешский национальный 

гимн «Gde doniob Bog»269. Помимо своей непосредственной обязанности – 

игры на военных смотрах и парадах – музыкальные объединения проводили 

концерты для жителей. Военнослужащими был организован большой 

симфонический оркестр, давший более 200 концертов в сибирских 

городах270.  Первые мероприятия в Томске были проведены в августе 1918 г. 

Скрипач В. Бегановский, пианист Ф. Блох и певец В. Берлате исполняли 

музыкальные произведения чешских композиторов, собранные деньги пошли 

в пользу раненых271. В начале лета 1919 г. в Томск прибыл новый оркестр, 

проведший несколько выступлений272. Репертуар состоял из произведений 

Гайдна, Бетховена, Чайковского, Сен-Санса, Глазунова, Дворжака, 

Сметаны273. Несмотря на неровное, по мнению автора публикации, 

исполнение произведений (хорошее «crescendo» в третьей части симфонии 

Бетховена, красивое оригинальное solo арфы в теме «Вышеград» Сметаны, 

некоторый подъём в исполнении Франческа да Римини» и менее удачное 

                                                           
266 Отрывки из воспоминаний о России Чехословацкого легионера Карела Прашила 

// Веси. 2021. №9 (177). С. 39. 
267 1 июля 1919 года // Československý denník. Jekatěrinburg. 1919. №161 (428). 12 
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268 Symfonický concert // Československý denník. Jekatěrinburg. 1919. №151 (418). 1 
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269 Чехо-словацкий эшелон в Томске // Сибирская жизнь. Томск. 1918. №29. 6 

июня. С. 3. 
270 Драгомирецкий В. С. Чехословаки в России … С. 93. 
271 Музыка // Сибирская жизнь. Томск. 1918. №87. 16 августа. С. 3. 
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июня. С. 3; Симфонические концерты чехов // Сибирская жизнь. Томск. 1919. №114. 7 

июня. С. 3. 
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исполнение «Caprissio Italien» Чайковского274), концерты получили высокую 

оценку периодической печати. Если вспомнить тот факт, что Томск не имел 

собственного оркестра, можно сделать вывод, что концертные выступление 

военнослужащих корпуса являлись значительным событием в культурной 

жизни города, не избалованного музыкальными мероприятиями. Но 

собственно концертами деятельность объединений не исчерпывалась. 

Оркестры занимались музыкальным сопровождением праздников. Ярким 

примером этого является день памяти Яна Гуса. Во время его празднования в 

июле 1919 г. силами корпуса был проведен музыкальный вечер на Томск-2275. 

В Красноярске в день памяти Яна Гуса были исполнены национальные 

гимны и гуситские песнопения276. Участвовали оркестры и в проведении 

спортивных мероприятий: июньского футбольного матча277 и августовского 

«Сокольского дня»278. По материалам Новониколаевска известно, что 

оркестры участвовали и в проведении концертов-балов279, банкетов280, 

музыкальных вечеров281, торжества в честь освобождения чехословацкого 

народа282 

К значимым праздникам и датам приурочивались и спортивные 

мероприятия, составлявшие неотъемлемую часть жизни легионеров283. 

                                                           
274 Симфонические концерты чехов // Сибирская жизнь. Томск. 1919. №110. 3 
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Подтверждением этому является наличие постоянной рубрики «Спортивная 

хроника» (Tělesná výchova) в газете Československý denník284. В середине XIX 

века в Чехии возникло «сокольское движение», направленное на 

популяризацию спорта. Находясь в Сибири, легионеры продолжили эту 

традицию. 24 августа 1919 г. рядом с вокзалом Томск-2 состоялось 

празднование «Сокольского дня», имевшего широкую программу – 

упражнения с флагами, упражнения с копьями, упражнения на кольцах, 

пирамиды, гимнастические аппараты и другое285. Необычность такой формы 

досуга для жителей Сибири вызвало появление статей в газетах, 

рассказывавших о его истории, идее и деятельности286. Спортивными 

упражнениями сопровождалось празднование дня памяти Яна Гуса в 

Новониколаевске287 и Красноярске288. Известны и гимнастические вечера289.  

Самым любимым видом спорта легионеров был футбол290. Любопытно, 

что во время Челябинской стоянки в мае 1918 г., во время которой 

произошёл инцидент с австро-венгерскими военнопленными, чехи 

готовились к проведению футбольного матча291. За время пребывания в 

России прошло немало футбольных состязаний. Например, Карел Прашила 

участвовал в матче с русским клубом в Симбирске292, физкультурно-

футбольный матч проводился в Красноярске на день памяти Яна Гуса293. 
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Проводились состязания и в Томске. Идеальным местом для проведения 

матчей был Лагерный сад, где играли в футбол ещё до революции294. 

Интересно, что соперниками чехов нередко выступали родоначальники игры 

– англичане. В июне 1919 г. английская миссия организовала матч рядом с 

расположением 7-го чехословацкого полка295. К приезду в город 

чехословацкой делегации в октябре 1919 г. при хорошей погоде готовилось 

проведение матча между чехами и англичанами296. Кинохроника 

зафиксировала наличие у солдат корпуса увлечения и другим спортом – 

боулингом297.  

Досуг организовывался и на местах непосредственного проживания 

легионеров. На вокзале Томск-II располагалось культурное общество VII 

чешского полка, на Томск-I проводились открытые лекции298, на вокзалах 

отмечались праздники, такие как день Яна Гуса299, о котором упоминалось 

выше. Клуб чешских и юго-славянских частей находился и в Красных 

казармах300. По информации А. Е. Котомкина, в свободное время 

чехословацкие военнослужащие играли музыку, устраивали танцы301. На 

вокзалах могли устраиваться концерты302. 

Отдельно стоит упомянуть роль жителей Томска в удовлетворении 

духовных потребностей военнослужащих легиона. Одной из важных форм 

досуга военнослужащих Чехословацкого корпуса, выделяемых Д. Вахой, 
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было чтение303. Особое значение оно приобретало зимой, когда досуговая 

активность сужалась в сравнении с летом. Читать часто приходилось при 

тусклом вагонном освещении304. В условиях Гражданской войны 

удовлетворить эту потребность было трудно. Но к 1919-1920 гг. ситуация 

несравнимо улучшилась, хотя и не приблизилась к идеалу305. Данной сферой 

занимался Информационно-просветительский отдел (ИОО), сумевший 

наладить выпуск книг и газет, организовать библиотеки и книжные 

мастерские306. Книги корпус также получал в качестве дара из Чехословакии 

и США307. Но на начальном этапе, когда легион ещё воевал, основным 

источником поступления книжной продукции было местное население. В 

Томской губернии организовывались сборы печатной продукции для 

военнослужащих. В сентябре 1918 г. доктор Глосс обратился к населению 

города с призывом жертвовать книги и журналы в пользу чехословацкой 

армии308, что говорит об остроте потребности. «Народная газета» отмечала, 

что сбор печатной продукции шёл активно, например, были отданы 

несколько полных собраний сочинений309.  

Однако досуговая активность чехов на замыкалась на самих себе. 

Участвовали чехословаки и в мероприятиях русского населения. Кроме того, 

для представителей корпуса помимо сбора литературы жителями города 

организовывались мероприятия. В ходе взаимодействия чехословаков и 

русского населения создавалась благоприятная для первых репутация 

«культурной нации», имевшая также мобилизационную функцию для 

жителей Сибири.  
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Представители корпуса в середине-конце 1918 г., по словам Г. К. 

Гинса, «представляли образец доблести и дисциплины и, казалось, достойны 

были того восхищения, которое выпало на их долю»310. Это обусловило их 

активное участие в качестве выступающих, посетителей и почетных гостей в 

официальных церемониях и работе «проходивших тогда многочисленных 

съездов, конференций и совещаний общественно-политических, социально-

классовых, профессиональных и национальных организаций самого разного 

уровня»311. В томских мероприятиях принимал участие доктор Глосс. Во 

время открытия Сибирской Областной Думы он присутствовал на молебне, 

произносил речь перед войсками312 и перед депутатами313. С речью Глосс 

выступал и на торжественном объединённом заседании Томской Городской 

Думы и Томской Губернской Земской Управы в конце декабря 1918 г.314 

Простые солдаты участвовали в качестве зрителей и выступающих в митинге 

Потанинского кружка в июне 1918 г.315 Зафиксирована речь представителя 

чехословаков на празднике автономной Сибири316.  

Появление в городе иностранного военного формирования обусловило 

взаимный интерес местных жителей и военнослужащих друг к другу. Томск, 

к началу XX века уже ставший одним из образовательных центров Сибири, 

обладал большими кадрами университетской интеллигенции, которая начала 

осмысливать происходящее. Результатом стало проведение лекций для 

военнослужащих корпуса и жителей города. Газета Československý denník 

сообщала о чтении лекций сотрудниками Томского университета317. Так, в 
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конце августа 1918 г. известным общественно-политическим деятелем, 

депутатом Учредительного собрания и членом Сибирской Областной Думы 

Е. Е. Колосовым была прочитана лекция о чехословацком движении318. В 

рамках мероприятий ко дню памяти Яна Гуса в июле 1919 г. на вокзале 

Томск-1 состоялась лекция о его жизни и смерти319. Выступления 

затрагивали историю Чехии, корпуса, текущий политический момент. В них 

проводилась идея неразрывной связи славянских союзников и Белого 

движения. Одной из форм, зафиксированной в прессе один раз, было 

проведение спектаклей. По случаю приезда чехословацкой делегации в 

Томск в начале октября 1919 г. для гостей была поставлена оперетта 

«Сильва»320. 

Таким образом, досуговая активность чехословаков в Томске ярче 

всего выражалась в музыкальных и спортивных мероприятиях. 

Организовывались концерты и музыкальное сопровождение других 

празднований. Спортивные мероприятия выражались в праздниках в рамках 

«Сокольского движения», популярен был футбол. Помимо этого, было 

востребовано чтение, потребность в котором вызывала необходимость сбора 

печатных изданий. Организовывался досуг и в местах проживания 

военнослужащих – вокзалах, казармах. Легионеры были приглашенными 

участниками многих событий в жизни города, чем привлекали к себе 

внимание жителей. Кроме того, для представителей корпуса томичами 

устраивались мероприятия. В ходе взаимодействия формировалась репутация 

чехов как «культурной нации», которая была выгодна как самим легионерам, 

так и антибольшевистским правительствам, использовавшим это 

представление в пропаганде. Многие мероприятия чехов для жителей Томска 

были необычными: концерты привлекали внимание в силу слабого развития 

музыкальной культуры города, «сокольское движение» было новинкой для 
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сибиряков. В целом, участие местного населения (приглашение чехов на 

митинги и съезды, проведение лекций и спектаклей, сбор литературы) 

показывает то, насколько горожане (особенно на начальном этапе 

пребывания корпуса в Сибири) были вовлечены в организацию досуговой 

активности его представителей. Досуг солдат легиона однозначно вносил 

разнообразие в жизнь Томска.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Накануне Первой Мировой войны и революции Томск был одним из 

самых развивающихся городов Западной Сибири. Этому способствовало 

наличие в городе административных центров разных управлений и 

транзитное положение на перекрестке экономических путей. Численность 

городского населения стремительно росла, была характерна полиэтничность. 

Немаловажным фактором развития стало открытие на рубеже веков высших 

учебных заведений. Первая Мировая война привела к появлению в Томске 

беженцев и военнопленных, начались проблемы с продовольственным 

обеспечением. События 1917 года усилили существующие неурядицы, с 

которыми не могли справиться сменявшие друг друга власти. В таком 

положении Томск подошёл к лету 1918 года – времени прибытия первых 

частей Чехословацкого корпуса. 

В тыловом городе, избежавшем военных разрушений, служившем 

пристанищем для беженцев, была расквартирована 2-я чешская дивизия. 

Томск не стал местом дислокации значительных сил легиона или его 

организаций в отличие от Екатеринбурга и Иркутска, присутствовавший 

контингент корпуса был не столь значительным. Тем не менее, он стал 

серьёзным фактором, влиявшим на городскую жизнь. В то же время и 

условия города напрямую влияли на положение чехословаков.  

Применительно к Томску можно назвать два фактора, определивших 

быт чехословацких легионеров. Первое – ухудшение условий жизни горожан. 

Главным образом это проявилось в жилищной сфере. Уже в середине 1918 

года поднимались вопросы отсутствия квартир. Легионеры же, при наличии 

подвижного железнодорожного состава, использовавшегося под жильё, 

занимались реквизициями помещений. В условиях прибытия в Томск частей 

русской армии и беженцев это стало одной из причин жилищного кризиса 

конца 1919 года. Второе – система снабжения. Чехословацкий легион создал 

собственную организацию, занимавшуюся распределением предметов, 
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отделившись от русской. Высокий уровень системы позволял эффективно 

снабжать части в разных местах дислокации.  

Менее спорным было влияние досуга чехов на жизнь Томска. 

Мероприятия, проводимые легионерами (парады, музыкальные и спортивные 

мероприятия), вносили разнообразие в повседневность населения в силу 

своей необычности или неискушенности горожан. Кроме того, военные 

церемонии помимо своей культурной функции выполняли идеологическую 

задачу. В них реализовывался «сценарий» представления чехов, 

показывавший их связь с Белым движением в борьбе с большевиками. 

Итак, на примере Томска отчетливо прослеживается крайняя 

противоречивость и неоднозначный характер влияния внешней силы в 

Гражданской войне и специфика пребывания воинских частей в тыловом 

городе в военных условиях и порождённых ими проблем. Повседневность 

чехов стала важным фактором, оказавшим влияние на восприятие их 

населением. Несмотря на ореол освободителей, подчёркивавшийся 

пропагандой, и вклад в культуру и разнообразие досуга горожан стремление 

легионеров наладить свой быт в ущерб местным жителям провоцировало 

недовольство и повлияло на память о них. В период Гражданской войны это 

могло вести к укреплению отрицательного отношения городского населения 

к Чехословацкому корпусу и интервентам в целом, что повышало также 

эффективность агитации большевиков. В более поздние периоды негативный 

опыт взаимодействия с чехословаками мог повлиять на коллективную память 

о Гражданской войне и интервенции. Поэтому перспектива изучения 

повседневных бытовых аспектов как факторов, влиявших на политические и 

военные события, процессы взаимного восприятия народов и социальных 

групп и формирование памяти представляется актуальной для дальнейшей 

разработки.    
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[01] не указано 13 Янв 2022 Цитирование

[02]

ВЛИЯНИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ
КОРПУС В РОССИИ В ОЦЕНКЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ЛЕГИОНЕРСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
http://gramota.net

09 Июн 2022 Интернет Плюс

[03]
Влияние Октябрьской революции на Чехословацкий корпус в
России в оценке чехословацкой легионерской литературы
https://yandex.ru

09 Июн 2022 Интернет Плюс

[04]
Влияние Октябрьской революции на Чехословацкий корпус в
России в оценке чехословацкой легионерской литературы
https://cyberleninka.ru

09 Июн 2022 Интернет Плюс

[05]
Скачать полнотекстовую версию (1/2)
http://journals.tsu.ru

07 Апр 2021 Интернет Плюс

[06]

ВЛИЯНИЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА НА
ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ В ОЦЕНКЕ
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ЛЕГИОНЕРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
http://gramota.net

09 Июн 2022 Интернет Плюс

[07]

ВЛИЯНИЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА НА
ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ В ОЦЕНКЕ
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ЛЕГИОНЕРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – тема научной
статьи по истории и историческим наукам читайте бесплатно текст
научно-исследовательской работы в электро...
https://yandex.ru

06 Ноя 2018 Интернет Плюс

[08]
Новое в отечественной историографии Первой мировой войны
https://yandex.ru

09 Июн 2022 Интернет Плюс

[09] не указано 13 Янв 2022 Шаблонные фразы

[10]
НОВОЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ
http://gramota.net

08 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету
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[11]
информационном пространстве востока России (весна-осень 1918
г.).
http://elibrary.ru

15 Янв 2018
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

[12]

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ КОРПУС ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ И МЕМУАРНОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ (НА
МАТЕРИАЛАХ ПОВОЛЖЬЯ).
http://elibrary.ru

25 Янв 2015 eLIBRARY.RU

[13]

"Чехи обошли нас и оврагом прошли в город". Воспоминания
большевиков - участников первых боестолкновений с
чехословацкими легионерамив Саратовском Поволжье. 1918 г.
http://elibrary.ru

11 Янв 2018
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

[14]
https://iaoo.ru/files/books/pdf/konferenzia_2021.pdf
https://iaoo.ru

08 Июн 2022 Интернет Плюс

[15]
https://iaoo.ru/files/books/pdf/konferenzia_2021.pdf
https://iaoo.ru

06 Фев 2022 Интернет Плюс

[16]

"Наши братья по крови": чехословацкие легионеры в
информационном пространстве востока России (весна-осень 1918
г.).
http://elibrary.ru

15 Янв 2018 eLIBRARY.RU

[17]

Иванов, Алексей Олегович Крестьянство Уфимской губернии в 1917
- 1918 гг. : диссертация ... кандидата исторических наук : 07.00.02
Оренбург 2020
http://dlib.rsl.ru

12 Янв 2021 Сводная коллекция РГБ

[18]
ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ -
PDF
https://docplayer.ru

20 Авг 2019 Интернет Плюс

[19]
Сибирь, союзники и Колчак
http://universalinternetlibrary.ru

22 Мар 2019 Интернет Плюс

[20]
http://worldhist.ru/old/teaching/special/courses/ideas/Bo4arov-
kurs.doc
http://worldhist.ru

06 Апр 2022 Интернет Плюс

[21]
Сибирь, союзники и Колчак т.1 (fb2) | КулЛиб - Классная
библиотека! Скачать книги бесплатно
https://coollib.com

19 Ноя 2021 Интернет Плюс

[22]
Сибирь, союзники и Колчак
http://lib.rus.ec

05 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

[23]

А. В. Бочаров ; Федеральное агентство по образованию, Томский
гос. ун-т Основные методы исторического исследования : учебное
пособие Томск 2006
http://dlib.rsl.ru

15 Сен 2018 Сводная коллекция РГБ

[24]
Глава VI. Период многовластия и гегемония Омска | Проект
«Исторические Материалы»
http://istmat.info

09 Июн 2022 Интернет Плюс

[25]
Скачать в формате HTML (1/2)
http://bookscafe.net

09 Июн 2022 Интернет Плюс

[26]
(скачать fb2) (1/2)
https://coollib.com

09 Июн 2022 Интернет Плюс

[27]
Сибирь, союзники и Колчак
http://lib.rus.ec

08 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

[28]
не указано
https://phsreda.com

23 Мая 2022 Интернет Плюс

[29]
69795
http://e.lanbook.com

09 Мар 2016 Сводная коллекция ЭБС

[30]
История повседневной жизни омского городка Нефтяников в 1950–
60-е гг.
https://e.lanbook.com

22 Янв 2020 Сводная коллекция ЭБС

[31]
Банникова, Елена Вадимовна диссертация ... доктора исторических
наук : 07.00.02 Оренбург 2011
http://dlib.rsl.ru

раньше 2011 Сводная коллекция РГБ

[32]

Социальный и экономический аспекты повседневного быта
калмыцкого буддийского духовенства в XIX в.: модернизация и
адаптация.
http://elibrary.ru

21 Фев 2018 eLIBRARY.RU

[33] Дьяконова Виктория Васильевна Дьяконова 10.06..doc 10 Июн 2018 Кольцо вузов

[34] Дьяконова 11.06. измененный 11 Июн 2018 Кольцо вузов

[35] на проверку 28 Июн 2018 Кольцо вузов

[36] на проверку 28 Июн 2018 Кольцо вузов

[37] Домашенко.docx 14 Июл 2015 Кольцо вузов

[38]

Тихонова, Маргарита Сергеевна Салонная культура как
интеллектуальная среда провинциального общества конца XVIII -
первой половины XIX вв. : историко-культурный опыт Казани :
диссертация ... кандидата исторических наук : 24.00.01 Казань 2017
http://dlib.rsl.ru

27 Дек 2019 Сводная коллекция РГБ

[39]
Кухня империи.
http://elibrary.ru

20 Янв 2019
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

ДОСУГ В БЮДЖЕТАХ ВРЕМЕНИ СОВЕТСКИХ ГОРОЖАН (ПО
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[40]

МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 1920-Х - НАЧАЛА 1930-Х ГОДОВ) –
тема научной статьи по истории и археологии читайте бесплатно
текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке
КиберЛенинка
https://cyberleninka.ru

09 Июн 2022 Интернет Плюс

[41]

Теоретико-методологические аспекты подготовки и защиты
научно-исследовательской работы [Электронный ресурс] учебно-
методическое пособие Москва 2016
http://dlib.rsl.ru

15 Дек 2017 Сводная коллекция РГБ

[42]
https://interactive-plus.ru/e-publications/e-publication-726.pdf
https://interactive-plus.ru

07 Июн 2022 Интернет Плюс

[43]
https://interactive-plus.ru/e-publications/e-publication-726.pdf
https://interactive-plus.ru

06 Июн 2022 Интернет Плюс

[44]

Годовова, Елена Викторовна Повседневная жизнь российского
казачества во второй половине XIX - начале XX вв. : диссертация ...
доктора исторических наук : 07.00.02 Самара 2018
http://dlib.rsl.ru

26 Мар 2019 Сводная коллекция РГБ

[45]
Факультет истории/И131 Волчков Григорий Михайлович
Повседневная жизнь города Рима по сатирам Ювенала
37703942379b2

11 Июн 2014 Кольцо вузов

[46]
Пермяковский сборник, Ч. 2
http://biblioclub.ru

20 Апр 2016 Сводная коллекция ЭБС

[47]
Советская повседневность 50-х – середины 60-х годов XX века:
женский костюм в моделях одежды и бытовой практике
https://otherreferats.allbest.ru

10 Дек 2021 Интернет Плюс

[48]
240313
http://biblioclub.ru

раньше 2011 Сводная коллекция ЭБС

[49] Дьяконова 11.06. измененный 12 Июн 2018 Кольцо вузов

[50] вкр антипл 12 Июн 2018 Кольцо вузов

[51] вкр антипл 12 Июн 2018 Кольцо вузов

[52] вкр антипл 12 Июн 2018 Кольцо вузов

[53]
The Latest Publications of the Czechoslovak Corps in Russia in Modern
Russian Historiography (1914-1920)
http://ccsenet.org

06 Янв 2018
Переводные
заимствования (RuEn)

[54]
Советская повседневность 50-х – середины 60-х годов XX века:
женский костюм в моделях одежды и бытовой практике
https://otherreferats.allbest.ru

17 Дек 2020 Интернет Плюс

[55]
Советская повседневность 50-х – середины 60-х годов XX века:
женский костюм в моделях одежды и бытовой практике
https://otherreferats.allbest.ru

17 Дек 2020 Интернет Плюс

[56]
Советская повседневность 50-х – середины 60-х годов XX века:
женский костюм в моделях одежды и бытовой практике
https://otherreferats.allbest.ru

09 Июн 2022 Интернет Плюс

[57]
Советская повседневность 50-х – середины 60-х годов XX века:
женский костюм в моделях одежды и бытовой практике
https://otherreferats.allbest.ru

22 Июн 2021 Интернет Плюс

[58]
Классовый подход к познанию истории безнадежно устарел? Или...
(рассуждения - приглашение к дискуссии).
http://elibrary.ru

12 Июл 2019 eLIBRARY.RU

[59]
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ ИСТОРИИ И ИДЕОЛОГИИ.
http://elibrary.ru

17 Июл 2017 eLIBRARY.RU

[60]

ПРИНЦИП ПАРТИЙНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ: НЕАКТУАЛЬНОЕ
НАСЛЕДИЕ СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН ИЛИ СЕГОДНЯШНЯЯ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ДАННОСТЬ? (ДИСКУССИОННЫЕ ЗАМЕТКИ).
http://elibrary.ru

раньше 2011 eLIBRARY.RU

[61]

Диагностика уровня знаний детей старшего дошкольного возраста
о бытовой культуре русского народа | Статья в журнале «Молодой
ученый»
https://moluch.ru

08 Июн 2022 Интернет Плюс

[62]
111305
http://biblioclub.ru

14 Апр 2016 Сводная коллекция ЭБС

[63]
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ТОМСКА В 1917-1919 ГОДАХ.
http://elibrary.ru

17 Янв 2010 eLIBRARY.RU

[64]
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ТОМСКА В 1917-1919 ГОДАХ.
http://elibrary.ru

17 Янв 2010
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

[65]
не указано
http://nsu.ru

30 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

[66]

Чехословацкий корпус в символических и коммеморативных
практиках антибольшевистских правительств востока России
летом 1918 - осенью 1919 г.
http://elibrary.ru

15 Янв 2018 eLIBRARY.RU

[67]

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ КОРПУС ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ И МЕМУАРНОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ (НА
МАТЕРИАЛАХ ПОВОЛЖЬЯ).
http://elibrary.ru

25 Янв 2015
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

[68]
Особенности политического взаимодействия Совета Европы и
Европейского Союза 03 Июл 2017 Сводная коллекция ЭБС
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https://book.ru

[69]
Методика изучения Эйлеровых графов на занятиях по математике
в 8-9 классах. Дипломная (ВКР). Педагогика. 2017-12-13
https://bibliofond.ru

07 Июн 2022 Интернет Плюс

[70]
Газетный фонд Национального архива Республики Тыва | Новые
исследования Тувы
https://nit.tuva.asia

16 Янв 2022 Интернет Плюс
Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[71]

ЭВОЛЮЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛА
XX ВВ. (ПО МАТЕРИАЛАМ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ)
http://kniga.lib-i.ru

08 Дек 2021 Интернет Плюс
Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[72]

Польская политическая ссылка в Западную Сибирь в
пореформенный период - автореферат и диссертация по истории.
Скачать бесплатно полный текст автореферата диссертации на
тему Отечественная история.
https://cheloveknauka.com

09 Июн 2022 Интернет Плюс
Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[73]

Принцип партийности исторической науки: неактуальное наследие
советских времен или сегодняшняя методологическая данность?
(дискуссионные заметки) – тема научной статьи по истории и
археологии читайте бесплатно текст научно-исследовательской
работы в эле...
https://cyberleninka.ru

09 Июн 2022 Интернет Плюс
Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[74]

Гаджиева, Лала Абдулсалам кызы Языковые стратегии и тактики
репрезентации авторской модальности в дискурсе деловых
печатных СМИ : на материале изданий "Коммерсантъ", "Эксперт",
"The Economist", "The Financial Times" : диссертация ... кандидата
филологич...
http://dlib.rsl.ru

15 Апр 2018 Сводная коллекция РГБ
Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[75]
Артефактивный код русской и итальянской фразеологии
https://otherreferats.allbest.ru

31 Мая 2019 Интернет Плюс
Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[76]

"Чехи обошли нас и оврагом прошли в город". Воспоминания
большевиков - участников первых боестолкновений с
чехословацкими легионерамив Саратовском Поволжье. 1918 г.
http://elibrary.ru

11 Янв 2018 eLIBRARY.RU
Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[77]

Гуров, Владимир Владимирович Повышение эффективности
функционирования мясоперерабатывающих предприятий :
автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 Курск
2008
http://dlib.rsl.ru

21 Янв 2010 Сводная коллекция РГБ
Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[78]
55681
http://e.lanbook.com

09 Мар 2016 Сводная коллекция ЭБС
Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[79]
Колчак, Александр Васильевич — Википедия
https://ru.wikipedia.org

11 Мая 2022 Интернет Плюс
Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[80]

«Эффективность функционирования перерабатывающих отраслей
и предприятий регионального АПК» - автореферат кандидатской
диссертации
http://dissers.ru

11 Дек 2020 Интернет Плюс
Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[81]
Философия. Учебник для военных вузов
http://ibooks.ru

09 Дек 2016 Сводная коллекция ЭБС
Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[82]
Глава 12. Роль принципа в историческом исследовании -
Методология истории
https://studme.org

09 Июн 2022 Интернет Плюс
Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[83] Курсовая_Сизко_271902_испр.docx 24 Мая 2021 Модуль поиска "ТГУ"
Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[84]
ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА --[ Дневники и письма ]-- Будберг А.П.
Дневник белогвардейца
http://militera.lib.ru

19 Мая 2019 Интернет Плюс
Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[85]
Леухина, Любовь Евгеньевна диссертация ... кандидата
философских наук : 09.00.11 Москва 2013
http://dlib.rsl.ru

раньше 2011 Сводная коллекция РГБ
Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[86]

На гребне Digital History: мультимедийные исторические парки
«Россия - моя история» в контексте цифровой эпохи – тема научной
статьи по истории и археологии читайте бесплатно текст научно-
исследовательской работы в электронной библиотеке
КиберЛенинка
https://cyberleninka.ru

15 Сен 2021 Интернет Плюс
Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[87] ВЫВЕТРИВАНИЕ Яковлев.docx 05 Июн 2019 Модуль поиска "ТГУ"
Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[88]
Экстремизм: междисциплинарное правовое исследование
http://bibliorossica.com

26 Мая 2016 Сводная коллекция ЭБС
Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[89]
Асеева, Юлия Александровна диссертация ... кандидата
юридических наук : 12.00.09 Ижевск 2005
http://dlib.rsl.ru

раньше 2011 Сводная коллекция РГБ
Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[90]
Принцип состязательности – как элемент права на справедливый
судебный процесс | Статья в журнале «Молодой ученый»
https://moluch.ru

09 Июн 2022 Интернет Плюс
Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.


