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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация:  Abstract:

Статья посвящена исследованию мотивов 
вступления граждан в добровольческие 
формирования в период Великой Отече-
ственной войны. В качестве источниковой 
базы исследования используются ар-
хивные и опубликованные источники по 
истории добровольческого движения в Ро-
стовской области. В основу исследования 
был положен военно-антропологический 
подход, позволяющий понять мировоз-
зрение добровольца, качественные и коли-
чественные параметры добровольческого 
движения в донском регионе. Актуаль-
ность исследования обусловлена необходи-
мостью привлечения большего внимания 
исследователей к тому, что определяло 
деятельность человека на войне. Подроб-
ный анализ фондов Центра документации 
новейшей истории Ростовской области 
позволил выявить характерные модели 
добровольчества.  Автор приходит к выво-
ду о том, что механизм воздействия агита-
ции и пропаганды переплетается с глубоко 
личными мотивами сопротивления непри-
ятелю. Предлагается классификация ин-
струментов, оказывающих влияние на мо-
тивы участников: это визуальные образы, 
государственная символика, работа агита-
торов и пропагандистов, написание клятв. 
Новизна исследования видится в том, что 
автором поставлен вопрос о механизме 
воздействия на общественное сознание 
в конкретном регионе страны, который 
имел ограниченное время для подготовки 
населения к сопротивлению противнику. 

This article explores the motivations behind 
citizens joining volunteer formations during 
the Great Patriotic War. The study relies on 
archival and published sources on the history 
of volunteer movements in the Rostov region. 
The research is based on a military-anthro-
pological approach, aiming to understand 
the worldview of volunteers and the qualita-
tive and quantitative parameters of volunteer 
movements in the Don region. The relevance 
of the study lies in the necessity of attracting 
more attention from researchers to understand 
what drove individuals to act during war-
time. A detailed analysis of the archives at 
the Center for Documentation of Recent His-
tory of Rostov Region revealed characteristic 
models of voluntarism. The author concludes 
that the mechanism of agitation and propagan-
da intertwines with deeply personal motives 
of resistance against the enemy. A classifica-
tion of tools influencing participants’ mo-
tives is proposed, including visual imagery, 
state symbolism, the work of agitators and 
propagandists, and oath-taking. The novelty 
of the research lies in the author’s explora-
tion of the mechanism influencing public 
consciousness in a specific region with limited 
time to prepare the population for resistance 
against the adversary.

Ключевые слова: 
добровольцы; партизанское движение; Ве-
ликая Отечественная война; мотивация; во-
енная антропология. 

Key words: 
volunteers; partisan movement; Great Patri-
otic War; motivation; military anthropology.
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1. Введение = Introduction
Вопрос о границах между исторической наукой в национальных го-

сударствах эпохи модерна и исторической памятью является дискусси-
онным. «Познание неотделимо от ситуации, в которой оно происходит» 
[Словарь основных исторических понятий ..., т. 1, с. 203], поэтому науч-
ные представления академического сообщества историков и установки 
государственной исторической политики становятся частью исторической 
памяти общества. 

В исторической памяти общества травматический опыт переживаемых 
войн определяет способ самоидентификации, формирует связь человека 
с государством. Важно понимать, что война остаётся не только спутником 
развития человеческой цивилизации [Трут, 2021, с. 10—12], но и одним 
из самых распространённых историко-психологических явлений, вокруг 
которого выстраиваются различные модели интерпретации истории. Во-
енные действия меняют этику и социальный порядок мирного времени: то, 
что раньше казалось недопустимым, может становиться нормой и наобо-
рот. Мотивы и поведение добровольцев Великой Отечественной войны, 
дают возможность использовать просопографический метод исследования 
и, как следствие, сформировать представления о «военном поколении» до-
бровольцев-жителей Донского региона. 

История Великой Отечественной войны продолжает оставаться важ-
ной, тематически насыщенной и дискуссионной исследовательской про-
блемой. Внимание историков сегодня направлено на изучение вопросов 
оккупации — проект «Без срока давности» [Уроки Змиевской балки ..., 
2022]), различных дискуссионных и недостаточно исследованных вопро-
сов историографии войны [Коробицына, 2019, c. 126—130; Кринко, 2023, 
с. 349—352]. 

Целями данного исследования стали выявление и анализ моделей мо-
тивации добровольцев, сведений о мерах их морального и материального 
стимулирования и конкретной инструментальной поддержки со стороны го-



  [Научный диалог = Nauchnyi dialog = Nauchnyy dialog, 13(3), 2024]
  [ISSN 2225-756X, eISSN 2227-1295]

368

сударства в годы Великой Отечественной войны. Материалом исследования 
выступили источники, посвящённые добровольческому движению на терри-
тории Ростовской области в период Великой Отечественной войны. 

Историография добровольческого движения в годы Великой Отече-
ственной войны довольно репрезентативна. Так, в работах А. Д. Синицына 
[Синицын, 1973, с. 11—18], А. Д. Колесника [Колесник, 1988], Н. А. Кирса-
нова и С. И. Дробязко [Кирсанов и др., 2001, с. 60—75] проанализированы 
состав советских добровольческих формирований и их участие в боевых 
действиях. Современное состояние исследований по данной теме представ-
лено в статье Т. Д. Медведева [Медведев, 2022, с. 146—153], где дан общий 
историографический обзор добровольческого движения в годы Великой 
Отечественной войны. Г. Д. Пилишвили анализирует влияние пропаганды 
на формирование частей и подразделений народного ополчения на терри-
тории РСФСР [Пилишвили, 2018, с. 171—177]. Автор отмечает массовый 
характер добровольчества, выявляет агитационно-пропагандистскую роль 
партийных, советских и комсомольских органов в стимулировании участия 
граждан в народном ополчении. В работе И. М. Савицкого были затронуты 
вопросы сопоставительного изучения мотивов добровольцев в зависимости 
от их численности, социального положения, партийной принадлежности, 
национальности и возраста [Савицкий, 2017, с. 189—196]. 

В ситуации войны трансформируются и модели поведения, и этиче-
ские нормы партизан и добровольцев, что было проанализировано в рабо-
те О. Н. Литвиновой [Литвинова, 2016, с. 297—302]. 

Обобщающая историография, посвящённая теме добровольческого дви-
жения в свете новых подходов к изучению на территории Ростовской области, 
находится в стадии формирования, о чем свидетельствуют работы В. П. Тру-
та [Трут, 2023, с. 38—43], К. М. Васильцова [Васильцов, 2020, с. 54—58]. 

Гипотезой исследования является тезис о сложной организации моти-
вационного компонента представителей добровольческого движения: дис-
кретность мотивации добровольцев выражается в сочетании влияния госу-
дарственной пропаганды и индивидуальных ценностей, что может объяс-
нять различные модели поведения человека в условиях военных действий. 

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
Накопление значительного эмпирического материала по истории до-

бровольческого движения ставит перед нами задачу перехода от простых 
описаний к анализу представлений участников о своём военном опыте. 
Помимо анализа личных мотивов добровольцев, безусловно, важно по-
нимать роль государства в формировании определённых политических и 
социальных установок. 
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Военно-антропологический подход делает возможным определить эти 
ментальные установки и мотивы, которыми располагали участники такого 
масштабного социального явления, как война. Одним из первопроходцев 
в изучения истории с данного ракурса (возможно, необходимо говорить даже 
о целом направлении) является Е. С. Сенявская, которая поставила в своих 
работах вопрос о «человеческом измерении» войны как феномена социаль-
ной жизни [Сенявская, 1995, с. 218]. В работах автора сформированы ис-
точниковедческие аспекты военно-исторической психологии: выделены три 
группы источников, характеризующих войну как глубоко личный феномен. 
Во-первых, это источники, показывающие военные действия изнутри (пись-
ма, дневники, воспоминания), во-вторых, источники представляющие стере-
отипы массового сознания (фольклорные произведения). В-третьих, источ-
ники, «с разной степенью объективности фиксирующие деятельность и по-
ступки людей, через которые проявляется их духовный облик» (политдонесе-
ния, материалы пропаганды, публицистика, печать) [Сенявская, 1995, с. 18]. 
О формирующейся историографической традиции военно-исторической 
антропологии свидетельствует работа Е. Ф. Кринко [Кринко, 2020, с. 4—13]. 

В свете поставленной нами проблемы военно-историческая антропо-
логия даёт широкие возможности для изучения темы добровольчества. Во-
просы мотивации вступления в добровольческие подразделения подробно 
изучены в работе Е. Н. Боле [Боле, 2006, с. 232—246]. Автор дает «узкое» 
определение добровольчества, подразумевая под ним «такое массовое яв-
ление, как подача заявлений в военкоматы страны с просьбой отправить 
на фронт» [Там же, с. 233]. Основываясь на анализе архивных материа-
лов, исследовательница выделяет различные формы мотивации советских 
граждан: безусловно, на первом месте стояли патриотизм и желание за-
щитить Родину, осознание долга; желание «искупить вину перед Родиной» 
у спецпереселенцев и заключенных; женская и юношеская модели помощи 
фронту; желание мести за потери; изменения в законодательстве, позволя-
ющие улучшить положение близких родственников, находящихся в тылу. 

Однако в свете изучения данной темы актуальной представляется за-
дача расширенного толкования понятия «добровольчество». Так, Е. С. Се-
нявская использует понятие «воины по долгу», введенное социологом 
В. В. Серебрянниковым [Серебрянников, 1998]. К ним относятся «люди, 
которые независимо от своего субъективного отношения к войне, часто 
весьма негативного, оказавшись перед необходимостью защищать свою 
страну и семейный очаг от захватчиков, сами добровольно идут на войну» 
[Сенявская, 1999, с. 52]. Добровольчество в годы Великой Отечественной 
войны как феномен охватывало деятельность партизанских отрядов, на-
родных ополчений и истребительных батальонов. 
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В рамках данного исследования было проанализировано влияние 
институциональных сил (партийных, государственных) на движение ро-
стовских добровольцев. Отдельным инструментом, формирующим моти-
вацию, стала визуальная пропаганда. Официальная символика, связанная 
с государством и советским обществом, также определяла способы поведе-
ния добровольцев. Персональные мотивы к сопротивлению врагу делали 
проблему участия добровольцев в войне глубоко личной и формировали 
индивидуальные представления о действиях в условиях войны. Они по-
зволяли сформировать собственные представления о борьбе, находящиеся 
вне принятой государством дискурсивной формации. 

Источниковая база исследования представлена опубликованными ис-
точниками (содержащимися в тематических и общих сборниках докумен-
тов), выявленными и проанализированными архивными источниками раз-
личного происхождения, материалами периодической печати и воспоми-
наниями участников рассматриваемых событий. 

Из опубликованных источников необходимо отметить подготовленное 
специалистами архивных учреждений Ростовской области археографи-
ческое издание «Завещано помнить… Донские архивы — 70-летию Ве-
ликой Победы : сборник документов и материалов». В данном сборнике 
опубликованы такие важные для исследуемой проблемы документы как, 
например, «Постановление бюро Ростовского обкома ВКП(б) «О народ-
ном ополчении в Ростовской области», «Постановление Новочеркасского 
горкома ВКП(б) «О создании истребительных батальонов для борьбы па-
рашютными десантами противника», «Из доклада Мигулинского райкома 
партии Ростовскому обкому ВКП(б) о деятельности партизанского отря-
да “Донской казак”» [Завещано помнить… Донские архивы — 70-летию 
Великой Победы, 2015]. Данные источники позволяют сделать выводы об 
институционализации явления добровольчества в Ростовской области на 
начальном этапе войны. Важной вехой в вопросе публикации архивных 
документов, посвящённых исследуемой проблеме, стал сборник «И пом-
нит мир спасенный... : сборник документов архивов Ростовской области» 
[И помнит мир спасенный…, 2020]. 

Сборник «Листовки донского подполья (1941—1943 годы)» содержит 
источники об агитационно-пропагандистских инструментах, используе-
мых партизанами с целью побудить местное население активно поддер-
живать партизанское движение [Листовки ..., 1963]. К опубликованным 
источникам личного происхождения можно отнести письма добровольцев 
с фронта, освещающие личность и ее внутренний выбор, вне большого 
социально-политического контекста [Любимые, ждите!.., 2019; Летопись 
Победы ..., 2023]. 
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Архивные источники, в том числе материалы Центра документации 
новейшей истории Ростовской области (ЦДНИРО) и Государственного ар-
хива Ростовской области (ГАРО), позволяют оценить влияние официаль-
ного политико-идеологического дискурса на личные мотивы доброволь-
цев, а также, что немаловажно, объяснить особенности изменения меха-
низмов пропаганды среди населения. Анализ архивного фонда ЦДНИРО, 
а именно фондов Ф. Р-3. (Документы о партизанском движении в Ростов-
ской области в годы Великой Отечественной войны); Ф. Р-9 (Ростовский 
обком ВКП (б)); Ф. Р-13 (Ростовский ГК КПСС), позволяет определить как 
личные и деидеологизированные мотивы, так и вполне коллективистские 
ценности, двигавшие ополченцами и партизанами. 

Материалы периодической печати позволяют выявить с разной степе-
нью объективности зафиксированные действия добровольцев, через кото-
рые проявляется их мировосприятие и мироощущение. Периодика форми-
ровала стереотипные представления, в том числе о противнике, используя 
визуальные и речевые образы [«Крокодил», «Знамя Ленина»]. 

Таким образом, представленные группы источников позволяют про-
блематизировать ранее не получившую широкой историографической ре-
презентации тему мотивов жителей Дона к тому, чтобы активно вступать 
в добровольческие формирования периода Великой Отечественной войны. 

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
3.1.  Институциализация  системы  добровольчества  в  Ростовской 

области
Несмотря на то, что в историографии в целом рассмотрены основные 

мотивы добровольческого движения и даже представлены различные мо-
дели их классификаций, вопросы об инструментах формирования этой 
мотивации в советском обществе остаются практически неизученными. 
Так, в первые дни войны население Ростовской области встретило сооб-
щение о войне «с большим патриотическим подъёмом и готовностью на 
любые жертвы для защиты нашей Родины» [Завещано помнить…, 2015, 
c. 18]. Например, в одном только Вёшенском районе области на второй 
день войны — 23 июня 1941 года добровольцами записались 81 человек. 
Большое значение, как и в предвоенные годы, уделялось активизации про-
паганды. Средствами ВЛКСМ необходимо было не просто добиться охвата 
пропагандистской работы в публичных местах, но и «закрепить к 1 июля 
1941 года за комсомольскими организациями отдельные кварталы и жи-
лые дома для ведения в них постоянной агитационно-пропагандистской 
работы» [Там же, c. 22]. Всеобъемлющая модель пропаганды давала свои 
результаты: летом 1941 года система агитационно-пропагандистских ме-
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роприятий была довольно слаженной. Согласно постановлению президи-
ума Ростовского облисполкома от 25 июня 1941 года отдельным направле-
нием привлечения добровольцев к работе стало привлечение их к участию 
в функционировании истребительных батальонов «групп содействия из 
числа проверенных коммунистов, комсомольцев, советской общественно-
сти и актива» [ГАРО, ф. Р-3737, оп. 5, д. 37, л. 86—86 об.]. С одной сторо-
ны, добровольчество становится явлением, которое находится под контро-
лем государственных и партийных органов. Так, Новочеркасский горком 
ВКП(б) в постановлении предписывает 26 июня создать такой батальон 
«в 200 человек» в суточный срок [Завещано помнить…, 2015, c. 25]. 

Добровольная мобилизация затронула и социальную сферу Ростов-
ской области. 26 июня 1941 года был поставлен вопрос о большем при-
влечении медсестер и сандружинниц в системе Общества «Красного Кре-
ста». Необходимо было укомплектовать 10 групп медсестер и 37 групп 
сандружинниц, причем из тех, кто желал добровольно попасть в данные 
группы, но не смог, формировались учебные группы при городских и 
районных здравотделах [Там же, c. 24]. Необходимость скорейшего обу-
чения рабочим специальностям в период кризиса на фронте предопреде-
лила применение таких инструментов, как «призыв» («мобилизацию») и 
«добровольный набор» в ремесленные железнодорожные училища по го-
родам. Всего необходимо было призвать 5400 человек, большую часть — 
из Ростова (2455 чел.) и Таганрога (1500 чел.) [ЦДНИРО, ф. Р-9, оп. 1, 
д. 310, л. 159.]. 

Какие же факторы оказывали определяющее влияние на такой непро-
стой и ответственный выбор человека в рассматриваемый период и что 
стимулировало его к вступлению в добровольческие формирования? Пред-
ставляется возможным выявить группы социально-политических инстру-
ментов, оказавших подобное влияние на советского гражданина. 

3.2. Визуальная пропаганда и символика как инструменты влия-
ния на мотивацию добровольцев

Одним из таких способов стало идеологическое воздействие с помо-
щью визуальной пропаганды. Визуальные практики воздействия на со-
знание включали в себя различные жанры: плакатное искусство, карикату-
ры, агитационные листы, кинохроники и кинематограф. Систематическое 
формирование образа врага в довоенный период и на протяжении военных 
лет способствовало закреплению четкой антифашистской позиции. Так, 
например, карикатура являлась эффективным приёмом конструирования 
образа врага. Плакаты, карикатуры и кино представляли собой эффектив-
ный спектр пропагандистских инструментов для интерпретации настоя-
щего, прошлого и будущего [Романов и др., 2009, с. 11]. 
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Большое значение имели сатирические карикатуры журнала «Кроко-
дил», активно критикующие нацизм как социальное и политическое явление 
еще в предвоенные годы. В выпусках журнала сформирована прямая критика 
фашизма: художники изображают сторонников данной идеологии в виде зо-
оморфных существ, которым не присуще ничего человеческого. Такой под-
ход в карикатурном жанре оказывал большое влияние на зрителя, закрепляя 
у советских граждан устойчивые представления о том, кто им противостоит. 

Агитационные плакаты распространялись с целью поддержать муже-
ство советского народа. Образ последователей нацистов античеловечен 
по своей внутренней природе. Советские карикатуристы подчёркивали 
популизм и примитивность лозунгов национал-социалистов, что в свою 
очередь препятствовало вовлечению человека в сотрудничеств с врагом. 
Интересно, что в вербальных характеристиках захватчиков также доволь-
но часто использовались метафоры, обесчеловечивающие противника. 
Так, в сравнительно небольшой листовке комсомольско-молодёжной под-
польной инициативной группы слово «зверства» используется два раза 
[Листовки ..., 1963, c. 27]. В агитационном материале партизанского отря-
да «Отважный-2» сказано, что «…фашисты, чувствуя свою и расплату за 
злодеяния, звереют…» [Там же, с. 31]. В листовках партизанских отрядов 
Ростова-на-Дону и станицы Синявской оккупанты были названы «псами» 
[Там же, с. 34, 44]. 

Отметим, что в числе визуальных символов борьбы с оккупационным 
режимом партизанами Ростовской области использовался образ В. И. Ле-
нина. Так, партизаны Таганрогского подполья вручали портрет «Великий 
Ленин с нами!» тем, кто шёл на исполнение диверсионного задания [Там 
же, с. 4]. 

Авторы агитационных плакатов обращаются и к сюжетам истории ка-
зачества, ещё незадолго до того не использовавшейся в публичном дис-
курсе. Плакат «Казаки Дона! Бейте немецких фашистов, как ваши предки 
били Наполеона» [ГАРО, Фотокаталог, А-11357] использует исторический 
мотив в качестве символа казачьей доблести, сочетающейся с передовыми 
социалистическими достижениями: на фоне наступающей казачьей кава-
лерии были изображены атакующие советские боевые самолёты. Визуаль-
ные источники позволят в лучшей степени понять механизм влияния об-
разов на политические мотивы, связанные с добровольческим движением. 
Формой мотивации для сопротивления становилось сохранение символов 
советской эпохи, важных для Советского государства. При этом людей 
зачастую не останавливала даже угроза смерти. Так, например, один из 
рабочих Ростовского паровозоремонтного завода Д. И. Овчаров сохранил 
от оккупантов чугунный бюст В. И. Ленина [Морозов, 1969, с. 189]. Кол-
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хозник колхоза им. Буденного Я. Н. Бережной сохранил знамя Верховного 
Совета СССР в период немецкой оккупации [ЦДНИРО, ф. Р-3, оп. 1, д. 42, 
л. 6]. Во время отхода Красной армии в июле 1942 года он отправлял в эва-
куацию отару овец. 3 августа 1942 года к Бережному подошел старший 
лейтенант и, не представившись, сказал: «Вот, отец, знамя одной воинской 
части, если ты советский человек, то сохранишь знамя, когда мы вернемся 
обратно на Дон, я приду и знамя ты мне лично передашь, а погибну, пере-
дашь партийным органам, я знамя уже не в силах сохранить, за мной сле-
дят, разыскивают» [Там же, л. 14]. Факт сохранения знамени был оценен: 
после установления личности старшего лейтенанта Я. Н. Бережной полу-
чил орден Красного знамени [Там же, л. 12]. 

Организации работы по культурному обслуживанию агитпунктов, го-
спиталей и воинских частей в первые дни войны уделялось первостепен-
ное внимание. Именно в использовании художественных образов, средств 
кинематографии партия видела возможности для широкой мобилизации 
народных масс на фронт. В области было создано 33 бригады «из работни-
ков искусств разных жанров», а также 25 бригад художественной самодея-
тельности [ЦДНИРО, ф. Р-9, оп. 1, д. 308, л. 7; лл. 208—216]. Кинотеатры 
на 6 июля 1941 года провели 252 целевых киносеанса «оборонной и анти-
фашистской тематики». 

3.3. Личная мировоззренческая мотивация как ключевой фактор 
формирования добровольчества

Личные мотивы борьбы с врагом состояли как в мести, так и в служе-
нии профессиональному долгу. Так, ответственным за пополнение оружей-
ных арсеналов для всей таганрогской подпольной организации был кузнец 
таганрогского завода «Красный гидропресс» М. Ф. Плотников. Оккупанты 
убили двух его сыновей. Весной 1942 года немцы отправили на принуди-
тельные работы в Германию его старшего сына Николая, которому испол-
нилось 16 лет, а зимой 1943 года немецкий офицер застрелил младшего 
сына М. Ф. Плотникова — Георгия [Рожденный дважды ..., 1982, c. 44—45]. 
Именно это наряду с другими факторами стало, по всей видимости, одним 
из решающих мотивов вступления Плотникова в партизанский отряд. 

Формой участия в добровольческом движении против оккупантов 
становится и профессиональный саботаж. Например, врач поликлиники 
«Ростсельмаша» Д. П. Ломова, выдавая некорректные справки о болезни, 
спасла от депортации в Германию около 700 человек [Ростов-на-Дону: 
Исторические очерки, 1979, c. 184]. 

Внутреннюю мотивацию добровольцев объясняют нам и письма 
с фронта. В письме Буряченкова (И. О. неизвестны), жителя станицы 
Лихой, сказано «… буду драться до последней капли крови за свою Ро-
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дину. Отдам все свои силы, даже не пожалею и жизни, чтобы наши дети 
жили так, как мы жили, а не рабами» [Любимые, ждите!..., 2019, c. 51]. 
Мотив справедливой мести подчёркивал характер Отечественной войны, 
устанавливал понятные ориентиры для призванных и потенциальных до-
бровольцев. А. Г. Гончаров, ушедший добровольцем на фронт, писал: «…
Скоро ты услышишь и о нашем продвижении вперёд. Вот когда проклятая 
гитлеровская свора заплатит нам за всё…»  [Летопись Победы …, 2023, 
с. 95] Солдатские письма являются, возможно, одним из примеров деидео-
логизированных советских текстов времен войны. Глубоко личный мотив 
защиты Родины, которая ассоциировалась с близкими, детьми и родным 
домом, свидетельствует о сложной структуре советского политического 
сознания времён войны. Важна и сформировавшаяся на фронте коллектив-
ная солидарность. Так, в письме П. А. Штахановского, комиссара Ростов-
ского стрелкового полка народного ополчения, отмечается необходимость 
представления к награде широкого круга ополченцев, которые «заслужили 
[это] своими делами мужества, отваги и геройства» [Там же, с. 57]. 

Особую эмоциональную значимость имели клятвы и присяги парти-
зан, которые они давали перед вступлением в отряд или в организацию 
подпольщиков, а также перед выполнением ответственного боевого за-
дания. В. И. Афонов и П. С. Подолякин, участники партизанского отряда 
завода «Красный гидропресс» в Таганроге, составили клятву, которую обя-
заны были соблюдать все подпольщики. «Я, вступая в ряды борцов про-
тив немецких захватчиков, клянусь, что: … 2. Буду бдителен и неболтлив. 
3. Беспрекословно буду выполнять даваемые мне поручения и приказы. 
Если я нарушу эту клятву, пусть моим уделом будет всеобщее презрение 
и смерть» [Рожденный дважды..., 1982, c. 42]. Героической по своему со-
держанию и значению является присяга партизанки Е. А. Мирошниковой, 
которая была выдана коллаборационистом Ф. Деревянкиным, старостой 
в станице Мигулинской. По показаниям жителей последними её словами 
были: «…чем с вами жить, с гадами, лучше умереть! Умру за Родину, за 
Сталина!» [ЦДНИРО, ф. Р-3, оп. 1, д. 67, л. 60]. 

3.4. Влияние агитационно-пропагандистского фактора на личную 
и коллективную мотивацию добровольцев

Государственная агитация и пропаганда в предвоенный и военный пе-
риод становилась важнейшим инструментом влияния на ценности и уста-
новки советских граждан. В своих агитационных материалах и политин-
формациях партизаны используют такие характеристики, как «великие», 
«священная», что свидетельствует о значимости родного края и Красной 
армии в деле совершения социального выбора. «До последнего вздоха, до 
последней капли крови буду работать на священную Родину, на помощь 
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Великим защитникам — Красной армии за разгром немецких оккупантов» 
[ЦДНИРО, ф. Р-3, оп. 1, д. 67, л. 61]. 

При этом в документах, описывающих внутреннюю номенклатуру пар-
тизанских отрядов, довольно часто актуализируется дихотомия «свой — 
чужой». В рамках данного противопоставления даже коммунисты могли 
оказаться «бывшими». Об этом свидетельствует описание поведения неко-
торых членов ВКП(б), оставшихся в оккупации: они «не проявляли актив-
ности, а некоторые прямо начали служить немцам» [Там же, л. 23]. 

Данные факты иллюстрируют значимость национальных и государ-
ственных символов, так как самоидентификация рядовых граждан, не 
вступавших в регулярные подразделения, была напрямую связана с госу-
дарственной символикой. Вступая в партизанский отряд, доброволец при-
нимал присягу, которая содержала в числе прочих положение о верности 
советскому обществу, государству и его символике. 

Партийная пропаганда также становилась одним из факторов, оказав-
ших влияние на формирование убеждений добровольцев. Системная ра-
бота идеологических отделов давала свой результат в условиях контроля 
за распространением информации. Так, уже в июне 1941 года лекторы 
Ростовского городского комитета ВКП (б) демонстрировали плакаты и 
лозунги, призывающие к самоотверженному труду в поддержку фронта и 
победы. Рабочие завода «Ростсельмаш», посещавшие агитвстречи, интере-
совались международной обстановкой и тем, какие страны поддерживают 
Германию [ЦДНИРО, ф. Р-13, оп. 2, д. 41, л. 15—16]. 

С началом войны наблюдается резкое увеличение числа агитаторов. 
В Ростове-на-Дону, например, на 1 января 1941 года было 4 тыс. агитато-
ров, а к концу июля 1941 года их стало больше 7 тыс. [ЦДНИРО, ф. Р-9, 
оп. 5, д. 1077, л. 40—41]. Именно активная работа партийных организаций 
и ВЛКСМ способствовала формированию городских ополчений и актив-
ному вступлению в добровольческие подразделения Ростовской области. 
Согласно постановлению бюро Ростовского обкома ВКП(б) «О народном 
ополчении в Ростовской области» от 5 июля 1941 года «трудящиеся, ох-
ваченные патриотическим порывом, настойчиво выдвигали предложение, 
чтобы по нашей области приступили к подготовке народного ополчения» 
[Завещано помнить…, 2015, c. 28]. 

10 июля 1941 года в составе 58-й армии был сформирован Ростовский 
стрелковый полк народного ополчения. В 1-ю и 2-ю роты вошли работ-
ники завода «Ростсельмаш» (около 200 человек). Разнородным был и со-
циальный состав формирующихся частей: ветераны Гражданской войны, 
молодёжь, не призванная по состоянию здоровья. К 31 июля 1941 года на 
заводе уже было порядка 3 тыс. чел. вступивших в народное ополчение 
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[Там же, с. 31]. В этом же месяце в области началось активное создание 
агитпунктов, среди которых активную работу вёл агитпункт «Ростсель-
маша». Добровольчество приобретало характер поддержки фронта в виде 
создания пожарных и санитарных дружин (24 сандружины). Заводские 
комсомольцы организовывали ночные дежурства после 22:00 и получили 
право задерживать подозрительных лиц [Перехов и др., 2004, с. 304]. 

Война способствовала росту функциональных полномочий агитаторов 
и повышению требований к их работе. Так, в воззвании секретаря отдела 
пропаганды и агитации Большекрепинского РК ВКП(б) Л. Б. Финкельсона, 
погибшего во время освобождения Донбасса 18 августа 1943 года (награж-
дён посмертно Орденом Отечественной войны II степени [ЦАМО, ф. 33, 
оп. 686044, д. 407, л. 37—38]), закреплялся тезис о том, что «агитатору 
требуется предъявлять большие, чем когда бы то ни было, требования. Он 
должен проводить не только массовую политическую работу, но и хорошо 
знать и уметь научить других пользоваться средствами противовоздушной и 
противохимической обороны, оказывать первую помощь раненным, пользо-
ваться револьвером, винтовкой, гранатой, распознавать вражеские самоле-
ты...» [Знамя Ленина…, 1941, № 51, с. 2]. При этом далеко не всегда работа 
партийных агитаторов и местных горкомов и райкомов партии признавалась 
удовлетворительной. В докладе «О массово-политической работе с населе-
нием в Каменской и Новочеркасской городских парторганизациях в услови-
ях отечественной войны» от 29 сентября 1941 года сообщается, что агитбри-
гады в Каменске не провели ни одной беседы, в том числе среди «уходящих 
в Красную армию». В результате такой халатности «здесь стало возможно 
распространение вражеских слухов» [ЦДНИРО, ф. Р-9, оп. 1, д. 315, л. 121]. 

Важную роль в формировании патриотических установок играла 
и печать. Так, в ростовском партизанском отряде Югова издавались ли-
стовки-опровержения, распространяемые с целью развенчать пропаганду 
противника. В ответ на распространение коллаборационистских матери-
алов выходит листовка, где сказано, что «никакого Русского комитета не 
существует, Власов и Малышкин — это оголтелая банда предателей и при-
хвостней гитлеровских головорезов» [ЦДНИРО, ф. Р-3, оп. 1, д. 15, л. 10]. 
Авторы листовки подчёркивают масштаб разрушения города — обращают 
внимание на разрушенные театр им. Горького, здания издательства газеты 
«Молот» и главного управления железной дороги. В Мигулинском районе 
Ростовской области отрядом «Донской казак» распространялась листов-
ка «Казаки, казачки и все честные советские люди» [ЦДНИРО, ф. Р-3, 
оп. 1, д. 67, л. 78], в которой сообщалось о преступлениях оккупантов и 
успехах Калининского и Западного фронтов. «Бейте и уничтожайте нем-
цев, итальянцев, предателей и изменников. Сообщайте о замыслах врага, 
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по примеру белорусских патриотов переходите фронт, вступайте в Крас-
ную армию, идите в партизаны» [ЦДНИРО, ф. Р-3, оп. 1, д. 67, л. 78 об]. 
Издавалась и распространялась газета «Коммунист Дона» Мигулинского 
райкома партии. Показательно, что в газете уделялось внимание не толь-
ко наступлению Красной армии, но и характеру совершаемых нацистами 
преступлений: массовый угон молодёжи в Германию, расстрелы мирного 
населения в поселке Хотунок под Новочеркасском, многочисленные изна-
силования местных женщин [ЦДНИРО, ф. Р-3, оп. 1, д. 67, л. 79 об]. 

Листовка «Не работайте на немецких оккупантов!» [ЦДНИРО, ф. Р-3, 
оп. 1, д. 139, л. 218—218 об] содержала призыв комсомольцев к молодежи 
(вводились такие именования, как «молодой рабочий», «молодой железно-
дорожник»), находившейся в оккупации, саботировать работу на оккупан-
тов и уничтожать вражеские ресурсы и коммуникации. 

4. Заключение = Conclusions
Таким образом, персональные мотивы оказания сопротивления окку-

пантам необходимо оценивать как уникальный историко-психологический 
феномен военных лет. Анализ архивных и опубликованных источников 
позволяет сделать вывод о том, что личные мотивы становятся важными 
для самоопределения добровольцев Ростовской области в сложный период 
начала войны и борьбы за свободу родного края. Примечательно, что в до-
кументах прослеживается два основных образа эпохи, две модели мотива-
ции. Во-первых, это модель «воина-ополченца», в основном жителя круп-
ных городов Ростовской области. Военные действия для этого участника 
проходят либо в родном краю при обороне своего города или района, либо 
вдали от Дона. Для него характерны войсковая солидарность, стремление 
оказать посильную помощь в деле обороны. Именно добровольцы народ-
ных ополчений обеспечили значительный приток живой силы в РККА 
в первые два месяца войны. Во-вторых, это «модель партизана-подполь-
щика», как правило, члена партии или комсомольца. Данная модель пред-
ставляет собой человека, активно боровшегося с оккупантом на знакомой 
ему территории. Для подпольщиков одним из мотивов сопротивления ста-
новится активное привлечение проверенных сторонников в партизаны и 
подъём освободительного движения на оккупированных территориях. 

Анализ материалов печати и пропаганды добровольческих подразделе-
ний позволяет выявить и систематизировать средства убеждения, исполь-
зуемые добровольцами, приёмы и методы воздействия тогдашних печат-
ных средств массовой информации на общественное сознание. Для этого 
привлекались вербальные и невербальные инструменты, формирующие 
желание к сопротивлению. Даже в процессе межличностной коммуника-
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ции с родными добровольцы обращают внимание на народный характер 
войны, сообщая близким о том, почему они борются с врагом. 

По нашему мнению, без анализа институциональных аспектов, вли-
яющих на контекст эпохи, данные направления исследования оказались 
бы неполными. В качестве перспективы исследования данного вопроса 
представляется возможным источниковедческий анализ воспоминаний, 
мемуарной литературы, который позволил бы расширить представления 
о личностных мотивах донских добровольцев. 
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