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Die Kosacken und die Kosackenfrage! 

Die Kosacken standen an fiinfter Stelle 
in der Reihe derjenigen Slavenvolker, die 
sich unter der Herrschaft des ehemaligen 
russischen Zarenreicl1s befanden (Grossrus
sen, Polen, Weissrussen, Ukrainer, und Ko
sacken). 

Nachdem sie vor ungefahr 200 Jahren 
ihre Unabhangigkeit verlюren haben, sind 
die Kosacken durch das Erwachen ihres na
tionalen Bewusstseins wiederum in den Vor
dergrund getreten. Mit unbegrenzter Hin
gebung und eiserner Konsequenz nehmen 
sie den Kampf um ihre Unabhangigkeit, 
Selbststandigkeit, um ihre Rechte und Frei
heit auf. Sie werden auch nicht daher ruhen, 
Ыs sie das beabsichtigte Ziel erreicht haben. 

Das Kosackenvolk, das einerseits die un
ertragliche Besatzung der roten A.rmee, an
dererseits die Unbilden einer Emigration ge
duldig iiber sich ergehen lasst, bettelt nicht 
um die Hilfe anderer Volker und will nich't 
die Hande taten1os in den Schoss legen, Ыs 
ihm andere Volker eine bessere Zukunft er
kampfen. Im Gegenteil, er nimmt von selbst 
den Kampf fiir sein Schicksal und seine Zu
kunft auf. Und wenn es in seinem Freiheits
ringen Verbiindete trifft, эо sind es vorallen 
diejenigen Nationen, die zusammen mit ihm 
das J och der roten Knechtschaft abschiit
teln ·wollen. 

Nichtsdestoweniger haben wir Kosacken 
das Recht, auf die Hilfe anderer Volker zu 
rechnen. Und dieses Recht giЬt uns das Be
\Vusstsein, dass es sich hier nicht einzig und 
allein um unsere A.ngelegenheiten handelt; 
denn es kann anderen Volkern nicht gleich
giiltig sein, wie der Freiheitskampf der durch 
Z. S. S. R. bedriickten endigen wird. A.bge
sehen davon sind wir fest iiberzeugt,. dass 
das Bestehen eines bolschewistischen An
griffsdranges nach dem Osten mit dem Be
streben, die W elt nach neuen in Moskau fa-

brizierten Mustern gliicklich zu machen, fiir 
die Zukunft vielen Staaten nichts Gutes ver
spricht, besonders denjenigen Landern, die 
in Erkenntnis des drohenden Unheils schon 
heute bestreЬt sind, sich durch eine chinesi
sche Mauer von ibm abzugrenzen. 

Und an was fiir Hilfe denken wir? Vor 
allem handelt es sich um mor:alische Unter
stiitzung. Die W elt weiss sehr wenig von 
den Kosacken, und das was sie weiss, ent
spricht vielfach nicht der vollen Wahrheit, 
da sie ihre Kenntnisse meistens aus Quellen 
schopft, deren Ursprung dort zu suchen ist, 
wo man das wenigste Interesse daran hat, 
unsere Lage den Tatsachen entsprechend 
darzustellen. 

Deshalb wollen wir heute nur von uns 
selbst reden; an Euch aber wenden wir uns 
mit der instandigsten Bitte, vor einer end
gUltigen Beurteilung unserer Bestrebung·en 
zнerst eure veralterten und vielfach falschen 
Ansichten iiber uns ·einer griindlichen Re
vision zu unterziehen und euch нnmittelbar 
mit dem geschichtlich·en, etno�raphischen und 
\Virtschaftlichen Material vertraut zu ma
chen, <.ias uns gegenwartig zur Verfiigung 
steht. 

Um niemand mit der ziemlich langwie
rigen Geschichte unseres nationalen Elends 
zн langweilen, wollen wir ·uber unsere ruhm
reiche Vergangenheit schweigsam hinweg
gehen und nur kurz darauf hinweisen, dass 
sie zahlreiche Kampfe aufzuweisen hat, dk 
der Freiheit und Sicherheit unseres Volkes 
galten. Dagegen wollen wir unsere jetzige 
I�age ausfiihrlicher darstellen und besonders 
nuf unsere Bestrebungen fiir die Zukun�t 
hindeuten. Wir wollen, dass ihr uns alle hO
ren soHt. Doch ihr sollt uns nicht nur hOren, 
nein ·- ihr -;оНt uns auch r1.:htig verstehen 
und beнrteilen lernen. Die Kosacken stam
men von denjenigen slavischen Volksstam� 



men аЬ, die zur Zeit der Entstehung des 
эogenannten "Kijewer Rutenenlandes" und 
des spateren Moskowiterreichs die weitaus
gedehnten Steppen zwischen der Wolga und 
dem Don bewohnten, Geblete, die sich an 
Asowsche - und Schwarze Meer anlehnten. 
Die Stamme setzten sich an · dem wahrend 
der Volkerwanderung zahlreich benutzten 
Hauptverkehrsstrasse vom Osten nach dem 
W esten fest und haben deshalb einen gros
sen P!iozentsatz fremden Bluts vor allem tiir
kischer Herkunft in sich aufgenommen. 

Durch andauernde fib,erfalle asiatischer 
Volker wurde die Bildung eines gefestigten 
kosackischen Staatwesens bedeutend ge
hemmt. Trotzdem entstanden im XIV. und 
XV. Jahrhundert zwei KosackenrepuЬliken: 
ат Don und am Dniepr, die spater durch 
das XV., XVI. und XVII. Jahrhundert ihre 
\тоПе Unabhangigkeit bewahrt haben. Erst 
gegen Ende des XVII. Jahrhunderts erwei
terte der Moskauer Staat seine Grenzen Ьis 
unmittelbar an die von den Kosacken be
\vohnten Geblete; von dieser Zeit аЬ begann 
nun auch ·ein stetiger Drang der russischen 
Herrschaft nach diesen Landern. Den ent
scheidenden Dolchstoss gab den Kosacken 
Zar Peter I im Jahre 1708, indem er durch 
Raub und Pliinderung die DonrepuЬlik ver
nichtete und verwiistete, was auf lange Zeit 
hin den V erlust der Unabhangigkeit durch 
die Kosacken nach sich zog. Im Jahre 1775 
besiegte und verwiistete Katharina П. voll
standig die RepuЬlik der Saparoser Kosak
ken; nur wenige der tiberlebenden siedelten 
spaterhin nach Kuban iiber. 

Obwohl die Kosacken Ihre Unabhangig
keit verloren hatten und dem russischen 
Reich einverleiЬt wurden, haben sie bis heu
te Spuren ihrer ehemз.ligen Rechte und Ei
genart ihrer Sitten bewahrt. Die 200 jahrige 
Fremdherrschaft und alle Bestrebungen der 
zaristischen Regierungen habe trotz plan
massiger Пnterdriickung nicht vermocht die 
weit mit zuriickliegende und doch die Tra
dition frisch erhaltene Erinnerung an die 
Vergangenheit vollstandig auszurotten. Ge
rade deshalb vermochten sich sie Kosacken 
nach Ausbruch der Revolution mit einer 
scheinbar erstaunlichen Leichtigkeit von 
Russland loszureissen und aus Gamichts ei
ne eigene Staatэorganisation zu griinden, die 
sich auf Mustern stiitzte, die den zaristi
scЪen voilstandig unahnlich waren. In den 
Tahren 1917 Ьis 1918 entstanden folgende 
Republiken die de facto unabhaщ�ig waren, 
namlich die Don-, Kuban- und Terekische 
RepuЬlik. Man konnte auch im Uralgebiet 
bei den Kosacken ,-on Ohrenburg und Astra
chan ahnliche Stromungen beobachten, die 
dann zu den am weitesten entlegenen sybl
risc11e:n Truppen iibertragen wurden. 

Bald hat es sich iedoch herausgestellt, 
dass die Politik der revolufi.onaren russi-
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schen Regierul).g gegeniiber den Kosacken 
ebenso riicksichtslos und raubgierig ist, wie 
die der ehemaligen Zarenh·errschaft. Die Вol
schewisten begannen den Krieg mit den jun
gen KosackenrepuЬliken, die sich leider, was 
ihren Schutz und Verteidigung anb·elangt, 
in eine1· recht schwierigen Lage befanden. 
Letztere wurde einerseits durch einen unge
betenen Eingriff der Generale Denikin und 
W rangel, Fiihrer der W eissrussischen Ar
meen hervorgerufen, andererseits durch den 
Druck der Gюssmachte, die die Bedeutung 
des Aufstandes der Kosacken zur Erlangung 
Ihrer Unabhangigkeit nicht verstanden bezw. 
unterschatzten und bestrebt waren, die 
W ehrmacht der Kosacken den Interessen 
der russischen Kontrar·evolution unterzu·ord
nen. In dieser verhangnisvollen Lage waren 
die Kosacken zu ·einen ungleichen Kampf 
mit dem russischen Volke gezwungen, das 
in seiner Hauptmasse den Bolschewismus 
unf·erstiitzte. Unter эolchen Umstanden war 
eine Niederlage unvermeidlich, doch sie er
f·olgte nach einem hartnackigem Kampfe. 

Diese Niederlage hat noch einmal die 
Kosacken iiberzeugt, dass einzig und allein 
durch Erkampfung der Unabhangigkeit sie 
ihrem Vaterlande Gliick und Sicherheit ver
gewissern konnen. 

Heute schmachtet das Vaterland unter 
dem Joch der Bolschewisten. Es ist ja all
gemein bekannt, wie unbarmherzig und 
grausam die rote Herrschaft ist, die von 
Moskau ausgeht. Nichtsdestoweniger er
wacht und wachst mit jedem Jahre das na
tionale Bewusstsein der Kosacken; keine Er
pressungen, keine Schreckensherrschaft wer
den es unterdriicken konnen. 

Fiir uns kosackische Emigranten ist es 
heilige Pflicht und Schuldigkeit, jetzt, wo 
unsere Lander durch die Sowietgrenzen wie 
durch eine chinesische Mauer von der iibri
gen W elt abgescblossen sind, unsere Stimme 
weithin erschallen zu lassen im Ruf zur 
V erteidigung unserer nationalen Rechte un
seres ungliicklichen Vaterlandes. Wir sind 
mit unserem Volke, mit seinem verborge
nen Trachten und Streben, seinen Hoffnun
gen fest verbunden und wir, kosackische 
Emigration iibemehmen die Pflicht, den im 
Jahr.e 1917 begonnenen Kampf weiterzu
fiihren und unser Volk vor aller W elt zu 
vertreten. 

Wir sind davon iiberzeugt, dass ande
re Volker, sobald sie sich der ihnen vom 
Osten her dгohenden Gefahr be\\тusst wer
den, uns das gehOrige V erstandnis und die 
notige Unterstiitzung entgegenbringen. Vor 
allen Dingen zielen wir darauf hin, dass die 
W elt etwas iiber uns aus unserem eig·enen 
Munde erfahrt. Sehr wenigen z. В. ist es 
bekannt, dass die beriihmten Losungsworte 
der franzosischen Revolution: Freiheit, 
Gleichheit und Briiderlichkeit schon viel frii-
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her durch die Kosacken in die Т at umge
setzt V.'urden; sie bildeten die Grundlage 
unserer staatlichen Organisati!on. 

Trotz der Niederlage - hat man Ьis 
jetzt den Willen Цеr Kosacken nicht bre
chen und die Stimme der Kosacken nicht 
ersticken konnen. Im Lande selbst wird sie 
zwar unterdriickt, umsomehr verbreitet sie 
sich und find·et Anklang bei der Emigration 
im Ruf und Verlangen auf Anerkennung 
ihrer unbestreitbaren Rechte zur Erlangung 
der Freiheit und Gerechtigkeit. 

Die Kosackeнemigration, die zur Orga
nisafi.on "das freie Kosackcntum" gehOrt 
und deren Zeitschrift das in Prag erschei
dende WochenЫatt "Wolnoje K,ozaczestwo 

- \Xlilne Kozactwo" ist, hat es auf sich ge
nommen, die ganze W elt von dem Streben 
und Trachten der Kosacken und ihren un
bestreitbaren Rechten zur Unabhangigkeit 
Auskunft zu erteilen. Das P1·ogramm dieser 
Organisation lautet kurz und Ыindig: 

Die Befreiung der Lander und Volker 
samtlicher europaisch·er Heerestruppen der 
Kosacken; des Don-, Kuban-, Terek-, Astra
chan-, Ural-, Ohr·enburg-GeЫets und der 
Kalmiicken, die sich unter der Herrschaft 
der Z. S. S. R. befinden, - und die Bildung 
eines unabhangigen, suveranen Kosacken
staates KASAKIJA. 

Dieses Pгogramm ist nicht neu. In den 
Jahren 1917-1920 war die Frag.e der Bil
dung eines vereinigten Kosackenstaates v1on 
uns Kosacken ber·eits vier mal erortert wor-
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den, jedoch das Dazwisch·entreten fremder 
Machte hat das Zustandekommen dieses 
Staates unmoglich gemacht. 

Wie wiirde sich ein auf diese Art und 
W eise neu entstandener Staat d.arstellen? 
Das GeЬiet von 6 europaischen kosackischen 
Heeresgruppen zusammen mit den Kal
miicken betragt ungefahr 870.000 km2• und 
wird von einer elf MilHonen starken Bevol
kerung bewohnt. 

Leider miissen wir uns in diesem Artikel 
sehr einschranken und deshalb konnen wir 
dem Leser nicht samtliche Einzelheiten aus 
der Geschichte, Geographie und Ekonomie 
unseres Vaterlandes an die Hand legen; da
gegen wollen wir die Wissbegierigen auf 
specielle Studien und Veroffentlichungen 
hinw·eisen. Wir konnen nur hervorheben, 
dass neben den Rechten, die fiir uns aus der 
Geschichte hervorgehen, sich in den Han
den kosackischer Separatisten ebenfalls auch 
Momente geographischer und geschichtli� 
cher Natur befinden, die reichlich Beweis
griinde fiir die Verwirklichung ihres Pro
gramшs Ьieten konnen. 

So sehen allgemein betrachtet die heu-. 
tigen Bestrebungen der freien Kosacken aus. 
Indem wir mit denselben vor die ganze Kul� 
turwelt hervortreten, wollen wir nochmals 
die Hoffnung ausdriicken, dass das Pro
gramm der Kosacken diesmal die gehOrige 
Sympathie und das notige Verstandnis un
ter den Briidern und Freunden der Civili
sation, des Rechts und des Fortschritts fin
den wird. 

С. Савиць1<иЙ. (Бразилiя). 
ДО I<03AI<A НА EMI(PAЦII. 

Не дайсь ровковачитись, вникнуть вi свiта, 
Немов ти на свiтi нiколи й не був. 
3амервла душа твоя? - Буде вагрiта: 
Ще будеш ти вiльним таким, як ти був. 

Не дайсь ошукатись та вбитись в дороги. 
Дивися: вже ранкова сяв аоря ... 
Чи любо чужi оббивати пороги 
Та ласки ва службу просить у царя?! 

и Будуй собi дiм по своiй уподобi 
И не клич до будови своiх ворогiв, 
Бо будеш у нiм ти, як лицарь у гробi : 
3а помiч багато начислять боргiв. 

Дивись: на степу що аробили влодii ! 
Це тi, що кричали й кричать ще про рай ... 
А ввiдки ж вони? - Та iв тоi ж Pocii, 
Вiками що нищила рiдний твiй край. 

1 "бiлi" й "червонi" тебе вапрягають ... 
А ти ж народився на свiт не волом! 
Де докав? - Дивися: станицi палають 
3а те, що не хочеш ти бути рабом. 

(), нi, не в рабом вони мають до дiла! 
Нiколи ковацтво не стерпить ярма. 
Ковача натура в лицарська, смiла, 
Якоi й на свiтi нiгде ще нема. 

О, нi,
" 

не в рабом вони мають до дiла! 
I<оаак ще нiколи не був крiпаком, -

Н неволi душа його лицарська млiла, 
А всеж-таки був вiн i в коваком. 

Горять його хати i степ червонiв 
Вiд кровi тепер, як колись в давнину. 
Та гордий орел все про воленьку мрiв, 
Як вирватись с клiтки, втiкти в полону ... 

Ой кличуть тебе ще Москву рятувати, 
Москву, що дощенту руйнув твiй край! .. 
Ти мусиш аа себе, аа дiм свiй подбати, -
Москву хай рятув, як треба, москаль. 

Гартуй свого духа... 3ахмарилось дуже ... 
Вже порохом пахне... Ой, буде вiйна! 
3а вiльнiсть ковачу борися, мiй друже, 
Тодi i для тебе та прийде весна." 

--
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Борис Кун,1,рюц1<ов. (t). 

В ЗА ТОЧЕНИИ. 

К а з а к: 
(Сцена). 

Скажите, скажите скорее, 
Когда же Свобода мне будет, 
Уж сердце больное робеет 
И ночью сомнение будит ... 

Г о л о с: 

Как много, как долго томиться? .. 
Что делать? ... Что делать? .. 

- Молиться ... 
К а з а к: 

Молиться ... О чем? .. О прощении? .. 
О вечном блаженстве, о счастьи? .. 
А Край... разорен, в унижении 
В плену у насильственной власти ... 
Ах, нет ... Не могу я молиться ... 
За честь, и за Волю, за степи 
Готов до конца я рубиться .. . 
Разбить бы железные цепи .. . 
(бьет в исступлении kандалами о пол). 
Звените, проклятые звенья, 
В крови вы казачьей ржавели ... 
Я выдерну ру1ш для мщенья, 
Достигну исконной н цели ... 

И встал ... И надулися жилы ... 
!v\огучие плечи из стали 
Расправились, полные силы, 
И, звякнув, оковы упали ... 

* * 
* 

Все те же огни нам светили . .. 
Но мы ... мы, ведь, стали не те. 
Теперь мы измену открыли 
В ужасной ее наготе ... 

Рядились вы в пестрые шкуры, 
Народу клялись своему, 
Но волчью, собачью натуру 
Явили вы скоро ему ... 

Запачкавши жадные руки 
В казачьей невинной крови, 
Вы снова взываете: - Други ... 
l{ричите о вашей любви ... 

Кричите, что были ошибки ... 
Но мы... мы, ведh, стали не те. 
На нашей недремлющей шипке 
Вся кровь вопиет к правоте". 

Та кровь жжет сердца, пламенея, 
На зов мы ее собрались, 
И Правду и Волю лелея, 
Служить только им поклялись ... 

Однажды змею отогрели 
На нашей широкой груди ... 
Назад... Казаки ведь прозрели 
На скорбном кровавом пути." 

Мы те же огни зажигаем ... 
Но мы ... мы, ведь, стали не те. 
За что умирать, теперь знаем, 
На плахе, в бою, на кресте". 

Григорий Ковлов. (Београд). 
БОЛЬ КАЗАЧЬЕЙ ДУШИ. 

Болит душа моя скитальца, 
Болит за Волю прежних дней, 
За всех болит душа страдальца, 
Кто там во власти палачей. 
За Край родной порабощенный, 
Что десять лет в чужом плену ... 
Народной мукой вдохновленный, 
Свою я песню вам сложу." 
О, дивный Край, где я родился, 
Где к вольной жизни приобщен, 
За честь Казачества где бился .. : 
Ты, Край, врагом порабощен! 

- •о -

Болит душа, но как не верить 
Надежды светлому лучу? 
Она нам силу снова вселит, 
Зажжет казачую зорю. 
Взойдет она на небосклоне, 
Ослепший враг падет там ниц, 
И встречу я в родимом доме 
Там много трепетных зарниц. 
И вспомню грпзные победы, 
Какими гнет наш был разбит ... 
Тогда душа забудет беды 
Свобода сердце исцелит. 

Ив. Томаревский. (Болгария). 
ПЕВЦУ СВОБОДНОЙ КА3АRИИ. 

Посвящается П. С. Поляkову. 

Тебе, певец казачьей во.1\и, Поешь ты, будишь честь былую 
Поэту, брату по перу, И к Воле дедовской зовешь, 
И так же сущему в неволе, Рисуешь жизнь ты нам иную 
Я дань почтения несу. И веру в лучшее даешь. 

Ты искру Божию имеешь, За мать Свободы - Казакию 
Поешь, как истинный Баян, Зовешь ты братьев постоять, 
Ты песней братьям бодрость сеешь, Чтоб вольным быть, как в дни 
Твой стих - бальзам душевных ран. Своей управой жИть опять. [былые -

Хвала тебе, певец Свободы! 
Будь здрав, живи и нас зови 
Жить с Правдой - волею народной 
В своей возлюбленной степи. 

--
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В. Елисеев (В. Петров). 

Милые 
- Бом-бом-бом". 
- Бом-бом-бом- бом, - несется по неспокойно спав-

шему хутору приятньrй баритон бол1>шrэ1·0 колокола. 
Его частые, бархатные нолны (такой 3вон иногда 

полосанет мне сердце и здесь), рея в чистой, знонкой 
темноте, полной нежного, весеннего благоухания, н113ко 
сгелются по над мягкими, свежевспаханными 3аймам11 
и зазеленевшем уже "прогоном ху гора, гце слышно 
жалобно плачут маленькие ягня:1·а и блеют овцы, - это 
чебан с своей длинной кирлигой, 11обрякивая кубышка
ми, подбирается с отарой к хутору - к "разганливанью". 
Не привлекает сегодня его поленой простор. Душа оди
нокого чебана хочет мира, чтоГ>ы вместе с хутором 
вкусит�- "святой паски" ... 

Тихо. Очень тихо. И бархатные волны большого 
l<узнецовского колокола, звуча в мертво-·rоржес гвенной 
выси, плывут далеко, далеко, до самой "чекаю1хи" и 
даже дальше. Так тихо, что сгарые развесистые груши 
в саду стоят, как окаменелые, но надтреснувшие еще 
с вечера их зеленые ночки, после вечернего теплого 
дождич1<а, как кто рукой пора3вернул -- побелели и 
в саду так пахнет, что бегущие н церковь ребя га ни
как не могут удержаться, чтоб не сгать на доски и не 
рвануть одн1-две пахучих ветки . . .  

Вижу, 1<ак вошла мать и,  склонившись на колени 
перед святым углом, положила три тяжелых, зем ных 
поклона. Потом 3ажг ла лампадку и от того, ч го л ам
падка зашdталась, задвигались по свято,\\у углу щ1ки 
икон. Мать придержала качаншуюся лампадку и еще 
раз набожно перекрестилась. Думаю о моли гве ма гери. 
Сильная эта молитва". . 

Прошел отец в зал, сверкнув красными лампасами 
и "нажгоными" сапогами - "убирается" н церконь. 

Взглянув на бережно µазло-.�<енные по лавке новые 
брюки, новую тужурку и 1шзырем стоящую фуражку, 
хочется и мне "уб.ираться".  А тут и мать, как раз под
вернулась. - Вставай, сыночек, - нежно говорит она. -
3вонят. 

I<онечно, звонят. Слышу давно. И звонят не таi<, как 
звонили по "душе" семь недель угрюмого поста. Сегод
ня ЭНерГИЧНЫЙ ЗВОН, торжественный ЗRОН, раДОСТНЫЙ 
звон, ко горый тебя так и по;�_нимает, и от которого 
разливается сладкая ис гома по сер1:щу". 

- Мамаша. А какой праздник больше -- Святая 
или Рождество? 

Святая, сыночек, - о гвечает она с материнской 
ав rоритетностью. А потом, для большего подтвержде
ния, добавляет: Святая - большой пра3дник. Святая -
"пра3дник из праздников и торжество и3 торжеств" .  

Ну ,  если "торжество из торжеств", то1-да, конечно, 
хоть кого, так убедит. А тут -еще отец вчера говорил, 
что ноне, хотя и не табельный день, а в Новочеркас
ске будут стрелять из орудий (вот бы послушать!) и бу
дет парад войскам перед "Ермаком". Повеселе11 он ьче
ра и так ласково разговорился, что аж в шутку хлоп
нул меня по плечу и щегольнул передо мной стихом о 
Ермаке. 

рубцы. 
- По дедушке Ерма!<'у 
3аслуж11ли мы Дон-реку ... 

5 

А караульный нее знонит. Попр11бовал было сч11-
та 1 ь, неугонишься - слишком часто. Знает он, надав
ливая на доску давно уже занемевшей ногой, что се
ГОГ\НЯ надо постараться, надо звоюпь так, чтобы по
чувствовал хутор великое торжество сегодняшней ночи. 
3вонит он и радуется, что прошел скучный, по1·ребаm.-
ный, постовой плач, а не звон. ' 

- Бом-бом-бом- бом . .  Непрерывная бархатная медь 
большо1-о колокола густо повисла над хутором". 

Доселе тих11й, полусонно-копошившийся в своих ку
ренях и хатах, хутор сразу проснулся и 3агомонел. А 
у Жирововых, напротив слышно 3ахныкал �-рудной ре
бено(( - должно быть, все кинулись в курень "убирать
ся", а про дитя, в землянке, 1103абыли. 3атопали по 
у лице люди и бепеют в ночной темно� е белыt увел1<и -
.паски".  I<ак маяк, яр1<0 горит церковь, и этот необык
новенно-яркий ее свет 3аливает собой не только всю 
громадную церконную площадь, но даже пробирается 
и в радостные сердца темных фи1 ур с белыми узелоч
ками". 

На левом J(рылосе (1щ скучном клиросе) Ивану Ва
сильевичу, завсе1·дашнему ярому .подпевале и читаке 
сегодня делать нечего - протянет своим 1-олосистым 
.казитоном" два-три слова и опять успокоится. Сегод
ня попадает петь больше правому клиросу -· певчим. 

То скорое (и энергично-громкое), то редкое, рас
тяжимое .Христос Воскресе!" (особенно там, где ка3а
ки несколько раз 1-ромко выкрикивают: и сущим, и су
щим."", а им 3вонко вторят своими тоненькими голос
ками девчата: "во гробех, во гробех."") прямо-таки, 
поднимают народ' до потолка. Даже приезжие уставшие 
балабинцы, страховцы и кирсановцы, всю ночь пробыв
шие в церкви, от неож11данно1·0 громкого вы�рика пев
чих, сра3у открывают зажмуренные гла3а и бросаются 
дружно креститься". 

И дроги и попоны попов давно уже полны до са
мых краев, а в них все валят и валят. И яйцами, и пас
ками,  и салом, а попы проходят да покрапывают сня
той водой. 

Кто паСJ(И светит, а ребята, усевшись на церковной 
ограде, жадно уплетают "гладыши". И у их ног уже 
целый норох "1-ладушных" шкорок. 

Андрей Одинцов (хуторской дурачек) не пошел за 
попами собира1ь  яички и куски " пасок", а, забравшись 
на колокольню, не трезвонит, окаянный, а такие ш1у
ки заполаскивает с "перебором" ,  что хоть пляши .. .  

Как угорелый летишь домой " разгавливаться" ,  га
дая с боязнью - будет ли дождь или нет. Хотя бы не  
было, а то  не  сможешь показать обновок." 

3абелело небо. 3а базами, на " пустоше" вырисо
вывается силует высоких, из длинных подтоварников 
"релей". Видны обручи на матке". Начинается Святая. 
Счастливая, невозвратимая Святая ... 

--

Борис l{ундрюцнов. (t) 
поэт У. 

В изгнании Казачества, поэт -
Влачишь и ты в "тоске унылой годы, 
И, то перо возьмешь, то темный пистолет 
О смерти думаешь и сеешь снова всходы." 

О смерти думаешь и вновь творишь живую 
Целительную красоту стиха, -
То плачешь в нем, то песню удалую 
Заводишь громкую о Воле казака, 

И то звенит в нем смех, то гик царит жестокий, 
То стон заглушенный, кощунственный вопрос ... 
В тоске пu Родине, в тоске немой" глубокой 
Пролито нами море горьких слез". 

И ношу разделив народных бедствий тяжких, 
В терзаньях сам - поешь, казак-поэт 
С разбитым сердцем." То, под гнетом мыслей 
Перо берешь, то темный пистолет". [вязких, 

--
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Петр I<рюков. (Франция). 

ПРИШЛО ВРЕМЯ ! . .  

(Памяти братьев-kазаkов, погибших 
под ст. Tиxopeцkoi't в ноябре 1932г.). 

Гей, Казачество Вольное! Вратья -
Казаки преслоутых всех Войск ! 
Поприслушайтесь! - Стоны ... прокляпя ... 
От родных из родимых нам Войск! 

Там под лаптем московским тирана, 
Под ногой русака-палача 
Стонут н а ш и . . . И ждут лишь тарана, 
Чтоб пробил брешь в стене для меча. 

Там от русских Казачество гибнет; 
Здесь кааачьи "вожди" нас аовут 
"3а Россию"! . .  Да пусть она сгинет! 
Гей! Не нужно российских нам пут! 

Уж довольно нам кланяться хамам! 
Уж довольно им кровь нашу пить! 
Уж довольно служили мы "дамам"! 
Пришло время: аа все отомстить! 

Отомстить аа казненных Москвою 
Каааков - их же всех и не счесть! 
Отомстить русакам, да с лихвою! 
И вернуть нашей Родине честь! 

3а "подарки" царей, да за "ласку", 
"Привилегии" - быть в дураках, 
3а Петровско - Сталинскую "таску" 
Месть таится в казачьих сердцах! 

Пришло время: расчет уж подхадит! 
Берегись, богоносная Русь! -
Степан Разин иа гроба выходит: 
- "Сам судьей на Москву ворочусь! .. " 

Месть! - аа кровь нашу древле пролитую 
И ту кровь, что там льется теперь, 
За Кааакию, кровью залитую, -
Отомстим мы! Кааачество, верь! .. 

Вам, адепты Великого Хама, 
Не царить над Кааачьей Землей! 
Пришло время! - Из нашего Храма 
Убирайтесь-ка! .. К черту! .. Домой!" 

. ·15-П-1933 г. 

А. Бабков. (Румыния). 

НЕ ПАДАЙТЕ ДУХОМ ! 

flрошло много лет, как расстались, родные, 
Мы с вами на вольных широких степях. 
Куда то на аапад, аа грани чужие, 
Ушли мы полками, оставив вам страх. 
Пришлось испытать нам немалое горе, 
Пока не добрались до чуждой аемли. 
()сталось за нами бурливое море ... 
Теперь мы повсюду живем, кааа1ш. 
Нам тяжко, но все ж мы свободны и вольны, 
Не анаем ни рабства, ни гнета тиранов, 
Лишь только аа вас мы душой неспокойны: 
Чем дальше, тем больше там смерти и µан. 
Жестокий наш враг вековечный, Москва, 
Стереть хочет грани Земли казаков ... 
И хуже, чем было во время Петра, 
Нас душат и колят вас сталью штыков. 
Но вы не склоняетесь пред палачами, 
Не миритесь вы с нашим кровным врагом : 
Вас пули московские косят рядами, 
Но вы не даете отцовский свой дом. 
Вы там восстаете за право былое, 
За старый аакон наш седой старины ... 
Хотите вы пришлое, все нам чужое, 
Иагнать из пределов родимой страны. 
Но... счастье сегодня всем .нам иаменяет: 
И гибнете вы от московской руки, 
Станицами целыми вас выселяют. 
В Сибирь и далекие те Соловки ... 
Но, слышим мы братьев! Они �ам в Сибири 
Свой крест непосильный несут, 
Их многих тяжелым трудом ааморили 
И смерти они, как спасения, ждут. 
Последние дни уж там враг торжествует: 
И первый удар нанесли казаки. 
Придет час, народ наш свободным вновь будет 
И правда московские склонит штыки. 
Уж близится время, приходит тот час, 
Когда день наступит казачьей свободы ... 
Никто, никогда не аабудет из нас 
Погибших за волю в последние годы! 

Трагедия Казачества. 
(Очерk на тему: !(шючество и Россия). 

Часть 1. 
(Годы 1917-18). 
(Продолжение). 

Май-деkабрь 1918 г. 
Немедленно пu прибытии на Дон Кубанское Пра

вительство послало к Донскому командованию члена 
Правительства А. А. Намитока и члена Рады П. Мака
ренко для установления связи и получения необходи
мых информаций. После возвращения их из команди
ровки, Кубанское Правительство и 3аконадательная Ра
да устроили несколько совещаний для выяснения об
щей обстановки и для установления плана дальнейшей 
де51тельности в целях скорейшего освобождения Куба
ни от большевицкой власти, возрождения и укрепления 
кубанской государственности. 

К этому времени вся территория Украины и часть 

территории Дона были заняты немецкими и австрийски
ми войсками. На Дону немцы занимали Таганрог, Ро
стов и Батайск. 

Восставшие Донские казаки освободили от больше
виков часть своей территории с г. Новочеркасс1<ом -
столицею Дона. Все же большая часть Дона, весь Се
верный Кавказ (Кубань, Ставропольская и Черномор
ская губ. и Терек), Поволжье, Туркестан, Сибирь и вся 
Великороссия находились под властью большевиков. 

Кубанская 3аконодате.тiьная Рада, обсудив в своем , 
заседании 2 ( 15) мая 1918 года политическое и военное 
положение Кубанского I<рая, как его представило ей 
Куб. Правительство, вынесла следующее постановление: 
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"Кубанская Законодательная Рада находит: 
1. что первейшей и основной вадачей Кубан

ского Правительства должно по прежнему явля гь
ся очищение I<убанс1сого I<рая от большевицких 
банд и прочих анархических элементов и восста
новление на ее территории ·твердого государст
венного порядка. Для достижения этой цели не
обходимо продолжение героической деятельности 
Добровольческой Армии, действующей в полном 
согласии с Кубанским Правительством. Принимая 
во внимание то обстоятельство, что восстано
вление и овдоровление государства Российского 
невовможно бев предварительного установления 
порядка на юге, Рада выражает пожелание, что
бы Добровольческая Армия, совместно с кубан
скими войсками, в первую очередь, приступила к 
освобождению от советской власти Кубанского 
·края. 

2. По вопросу об отношении к Австро-Вен
грии и Германии, в свяви с ванятием Ростова на 
Дону германскими войсками, Рада считает, что 
в настоящее время вооруженная борьба с цен
тральными державами представляется нецелесо
обравной, но, вместе с тем, находит, что во имя 
свободы и невависимости Кубанского I<рая необ
ходимо принять меры для предотвращения воз
можного продвижения Германской Армии в пре
делы краеRОЙ территории бев согласия на то 
l{убанского Правительства. 

3. Для успешной борьбы с анархией и уста
новле ния общих отношений с Украиной и Герма
нией необходимо полное единение Кубанского 
!<рая с Доном и другими южными областями. 

4. Для ваключения соювных отношений с До
ном, выяснения целей германского движения и 
определения отношений с Украиной - Рада, на
ходит необходимым отправить в Новочеркасск, 
Ростов на Дону и Киев деле1·ации, снабдив их со
ответствующими полномочиями". 

Иа этого постановления I<уб. Законодательной Ра
ды ясно видно стремление Кубани к невависимому го
сударственному существованию. Несмотря на то, что 
тогда вся территория I<убани находилась под властью 
большевиков, влцдевших огромной территорией 4/5 
бывшей Российской Империи, несмотря на то, что про
движение на l{убань войск могущественной тогда Гер
мании сраву освободило бы родной !<рай от больше
вицкой власти, Куб. Зак. Рада не пригласила немецкие 
войска для освобождени;� Кубани; Рада думала не 
только об освобождении l{убани, но и о совд;�нии та
ких условий, которые бы навсегда обеспечили бы сво
боду и невависимость Кубанского Края, она думала 
"о полном единении I<убани с Доном и другими юж
ными областями". 

Добровольческая армия рассматривалась, естест
венно, только как союаная военная сила, которня дол
жна действовать в полном согласии с Кубанским пра 
витет.ством. 

Немедленно !{убансю1м правительством и Радnй 
были посланы три делегации: 1) к Донскому Атаману 
и Правительству, 2) к немцам в Ростов и 3) к Гетмнну 
Украины в I<иев. В состав последней делегации входи
ли следующие лица: председатель Рады, Н. С. Рябовол, 
товарищ председателя Султан-Шахим-Гирей и члены 
Рады: К. А. Бескровный, Г. В. Омельченко, Д. Е. Скоб
цов п П. М. l<аплин. 

Де.1егации, послннной к немцам, германское коман
дование ответило, что "оно привнает суверенитет (го
сударственную невависимость) Кубанского I<рая и что 
никакой "оккупации" Кубани делать не предполагает и 
хочет вступить в добрые отношения с ее населением". 

Кубанская делегация на  Дону ваключила с ВсеRе
ликим Войском Донским следующее соглашение: 

"9 и 24 мая 1918 г. состоялось под предсе
лнтельством Войскового Атамана Всевеликого 
Войска Донского, генерал-майора Краснова, со
единенное васедание Правительства Войска Дон
ского и полномочной делегации Правительства 
п Зяконодятелыюй Paдhl Кубанского !<рая. 

Обсудив со3давшееся положение в свя3и с 

полным ра3валом Государства Российского и не
бывалой хозяйственн�й и экономичес1<0Й ра3ру
хой, вы3ванной хо;;яйничанием в стране анархо
большевицких элементов, а также rJринимая во 
внимание появление на террито"рии Дона 1 ерма
но-австрийских войск и ставя своей вадачей в 
ближайшее время восстановить на терри1 ориях 
Дона и I<убани твердый государственный поря
док для обеспечения на будущее время полити
ческой и экономической свободы и невависимо
сти народов, неселяющих Донскую и Кубинскую 
Облас rи, Правительство Всевеликого Войска Дон
ского и полномочная делегация Правительства и 
Законодательной Рады Кубанского !<рая пришли 
к следующему соглашению: 

1. Правительства Дона и Кубани привнают 
полную внутренюю автономность каждой ив до
говаривающихся сторон; 

2. Правительства Дона и I<убани привнают 
существующую в настоящее время между этими 
вемлями границу, а при переговора� с соседними 
государственными обравованиями обя3уются ока
вывать в3аимную поддержку в вопросах, 1<асаю
щихся включения в состав территорий договари
вающихся сторон городов, земель, присоединение 
которых являлось бы бевусловно необходимым 
по соображениям экономическим или военно- стра
тегическим; 

3. Правительства Дона и I<убани лри3нают, 
что в настоящее время основной вадачей этих 
Правительств является борьба с большев11амом и 
анархией во всех ее проявлениях на территориях 
!{убани и Дона, а в дальнейшем в пределах все
го Северного Кавказа, причем в этой борьбе 
Правительства Дона и l{убани обявуются ока3ы
нать друг другу самую действительную и воз
можно полную поддержку всеми силами и сред
ствами; 

4. Для скорейшего и планомерного осуще 
ствления ивложенной в пункте 3 3адачи, Прави
· 1  ельства договаривающихся · Войск учреждают 
совместные советы, которым предоставляе1 ся 
равработка плана борьбы с большевивмом и 
анархией на территории Дона , Кубани и смеж
ных с ними областей и губерний, а так
же общее руководство ноенными операциями в 
смысле определения общих и даже частных ва
даний для отдельных армий, во внутренние рас
порядки коих совет не вмешивается; 

5. Дабы ныне раврозненные части России 
смогли являть собою более мо1 ·учую политиче
скую силу и в виду невыясненности политическо
го положения в центральных и северных частях 
бывшего Государства Российского, Правитель
ства Дона и Кубани считают, что ближайшей 
зядачей необходимо признаrь также создание на 
юге России прочного государственного обраво
вания на федеративных началах, в состав коего 
должны вой п1 Дон и Кубань, �<ак полноправные 
члены федерации". 

Соглншение это пnдписали: 
Атнман Всевеликого Войска Донс�;ого гене

рал-майор К р а с н о  в. 
Атаман Кубанского Войска А. Фил и м  о н  о в. 
Председатель Совета Управляющих отдела

ми Правительства Всевеликого Войска Донского 
генерал-майор Б о г  а е в  с к и й . 

Председатель Кубанско1·0 Краевого Прави - .  
тельства Б ы ч.  

Это соглншение, подписанное полномочными пред
стнвителями обоих государе 1 в, ясно говорит о той вы
сокой цели, которую преследовали оба правительства: 
восстановление на территориях Дона и Кубани твер
доm r·осударственного поря11ка для обеспечения на бу
дущие времена политической и экономической свободы 
и невависимости народов, населяющих; Донскую и Ку
tiннскую Области. Особое место аанимает п .  5 согла
шения, говорящий о необходимости совдания прочного 
государственного образования на федеративных нача
лах. Совершенно также естественным было установле-
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ние общих органов дл11 разрабопи планов борьбы с 
большевизмом и для руководс rва военны.1\И операциями. 
Этим договором ясно определялись общие задачи для 
Дона и Кубани и путь их достижения. 

Но разве этоi·о хотело командование Доброноль
чес�.:ой армии? Разве укрепление самое rоятельносп1 
Дона и Кубани и их тесное, основанное нн д •гонорах, 
союзное сотрудничество входило в ее цели? Р<1зве, на
меченная еще на Кубани решениями наролных 11ред
ставителей и возобновленная Кубинской 3икннод;�1 ел1>
ной Радой по приходе на Дон, политика могла уцов
ле rнори rь русских и кубанских противнш!Он идеи ис 1 ин
ного народоправства и стремлени11 ({;�зачес гва к само
е rоятельности? Конечно, нет! И они немедленно нач;�
ли свой организованный поход против Нilмеченного 
плана государственного строительстl'а. Многие причи
ны заставляли ·единонеделимцев торо::шться. 

�онские казаки почти поголовно восстали про rин 
большевицкой власти. Уже Круг Спасени11 Дона, 4-1 о 
мая 1918 г" утвердил " Основные 311коны Всенели11ого 
Войска Донского" ,  принял донской фла1-, герб и гимн, 
донские войска успешно дрались с большеник;�ми и очи
щали родную территорию. Дон налаживал государст
венные отношения с Украиной, нахоµился в деловых 
о rношениях с иностранной силой, не по воле Дона по
явившейся на донской территории, � с немцами. 

С Кубани поступали достоверные сведения о пов
семестных восстаниях казаков. Иногда эти восс 1 ания 
принимали широкие размеры. Так ,  например, в р[!Йоне 
города Ейска подняли восстание сразу 11 станиц, нос
е гала станица Уманская, вспыхну ли восстания . в !{ан
казском ,  Лабинском и Таманском отделах. Восстанш11е 
станицы Таманского полуострова, освободившись о г 
большевиц1(ОЙ нласrи при помощи немцев, прислал11 
своих представителей к Кубанскому Правительству, а 
их началь'Ник штаба, полковник Бедаков, прибыл в Но
воqеркасск. И хотя восстания на Кубани жестоко 110-
д0сн1лялись советской властью, но они свидетельствова
ли о том, что у кубанских казаков окончательно про
шел период примиренческого настроения и что 1<11ci111m 
нс rупали в решительную борьбу с аахватчиками вла
с rи. Доста rочно было, ч гобы общепризнанный орг11ни
зационный центр взял в свои руки руководство э 1 им 
народным движением, обеспечил сюtбжение оµvжием 
восстающих каааков и успех осuобождения Кубани 
был вполне обеспечен, тем более, что Кубань со сто
роны большевицкого московского центра была прик
рыта восставшим Доном. Успешное освобождение До
на, производимое силами донских каRаков, было ярким 
и убедительным примером для кубанских каааf(ОВ. 

Кубанское Правите;1ьство уже иступило в соглаше
ние с Доно.м. Посланная в Киев Кубансf(ая делегацин 
нстретила со стороны Правительства Украины самый 
р:-щушный, самый сердечный прием. Потом\{11 славного 
3апорожья снова встретились с Гетм;�ном Уf(раины н 
с rарос11анном К11све, с гарая Тмутараf(ань 11rисла11а по
с�ов в с rолицу Украины! 

Кубанцы просили: дать оружие для борьбы с но
Вh!МИ оккупантами и при перегоЕsорах Правительства 
Украины с Советской Россией не приан;�вать за мос
�<овсf(ИМ правительством права на владение Кубанью. 

.Прави rельство Украины распорядилось о немедлен
ном отпусf(е вооружения для Кубани, а танже согла
силось при переговорах с большевиками настаивать на 
невключении Кубани в состав советского государстна. 
И с немец1(им командованием наметились деловые от
ношения: Кубань хотела , чтобы немцы не препятство
вали провоаи гь оружие с Украины, а немцы нуждались 
в кубанском хлебе. 

Таким обрааом, повсеместные восстании ка'Jа 1<ов 
на Кубан11, установившиеся союаные отношения с До
НО\\, дружесгвенные о rношения с Правительство." У �<ра
ины и деловые 'Отношеюш с ·немецким командован11ем 
в полной мере обеспечивали для Кубанског1) Прани rель
с rна успех в 1юдго rовлнемом освобождении !{ yna 111·. 
llроведение же в жиань п. 4 со1·лашения Кубани с Цо
ном, говорящего об уqреждении совмесгных для Дона 
и Кубани военных советов для разработки плана борь
бы с большевизмом и для общего руководства воен-

ными операциями, сразу принело бы 1( успешым дей
с rв11ям союзных армий Дона и Кубани. 

Решительное и скорое использование всех благо
приятных для дела освобождения условий и обстоя
тельств лежало на обязанности не 1·олы!О Кубанского 
П равительства, но, естественно, и на обязанности Ку
банского Войсf(ового  Атамана Филимонова, а также 
на всех сынах Кубани и, в первую очередь, на Кубан
ских оф11церах 11 1<1131-н:ах, собранных в кубанскРм 01-
ряде Hil Дону. 

Коне 1 11туц11я J{убани, принятая Ата маном присяга, 
заключенное с Доном и подписанное А-111маном Ф11л11-
монс.вым соглашение, страдания Кубани под большеви
ками, стоны, доносящиеся оттуда, должны были при
нудить Атамана или, не промедляя ни одного дни, 
взяться за работу, или уйти со своего поста и не ме
шать другим делаrь то дело, о котором таf( мно1·0 го
ворилось на Раде и в станицах Кубани .  

Uднако, ясно для каждого, что осуществле ние на
меqенного реального плана борьбы с большевиками 
о rводило для добровольческого 1<омандо на н11я и для 
собранных нм руссr<их добровольцев ту скромную 
роль, которая в дейс 1·вительност11 им принадлежала -
при добром желании это командование мо1·ло быть со
юзником донского и кубаНСf(ОГО правительств, ведущих 
на своих территориях борьбу с большевизмом, или со 
своими русскими добровольцами могло выйти на север 
от освобожденного Дона или на северо- восток, за Вол
гу, для борьбы с русским большевизмом. С;�мо собою 
разумеется, что ю1 Правительство- Дона, ни Пр;�вителh
стно Кубан и  не отказали бы доброволhцам в помощи 
оружием и в наборе добровольцев среди русс1:11х людей, 
бежавших из России в l<ааачьи 3емли. 

Донской Атаман !{раснов, немедленно после своего 
иабрания, издал приf(аз о том, чтобы все 110нс1а1е 1саза-
1<и были нз'яты из рядов Добровольческой Армии, 11ри
быншей на Дон. Донцы исполнили распоряженш: свое1·0 
Атамана. По эгому поноду Деникин 111ш1ет, ч rо уход 
ДОНЦОВ 

"Расстроил сильно некоторые наши (нобровольче
Сf(Ие) части, особенно партизанский и �;онный пол
ки. Мне пришлось поблаrодар111ь дuнцон и 0·1 -
пустить их, чтобы не обострять rюложенш1 11 не 
создавать картины развала", 6 кратю1й пер1юд 
криаиса (май месяц 1918 г.), пережи101 о Добро
в )Лhческой армией, отдельные лица, иногда неболь
шие части, деаертирuвали из армии на службу на 
Дон, встречая там радушный прием" (Деникин, 
т. 11, стр. 272-273).  

При лиqном свидании Ат;�мнна f{раснонн с ДсНИf(И
ным, 15 мая 1918 г" Донской Атаман самым категоrи
ческим образом настаивал на продвижении доброволь
цев на север. Деникин уже за1 раницей признает, ч·1 0  
уход толr,ко одних донцов Из рядов добровольцев "рас
строил сильно некоторые наши части, особенно п;�рти
занский и конный полки" ,  не менее 2/3 остальных войсll, 
именуемых Добровольческой армией, составляли кубан
ские казаки. Деникину просто не с чем было ид1 и на 
север. Если бы Кубанский Атаман сделал бы такое же 
распоряжение, f(a1<0e в мае месяце 1918 г. сделал Дон
Сf(ОЙ Атаман относительно донцов, находивш11хсн в Добр. 
армии, Кубано-Доброволhческий вопрос был бы безбо
ле:шенно разрешен ряз и нансегда. Те несколы<0 ты
сяq 1rубанцев, собравшихся тогда на Дону, скоро вырос
ли бы в сильную Кубансf(ую 11рмию, которая вооружа
ясь за счет большевиf(Ов и за счет оружия, 11ривоsимо
го с Украины, оснободила бы Родной Край и 11омогла 
бы освободиться терцам, а Кубанская и Терс1<i1Я арми11 
помогли бы Дону (и  себе) в борьбе с большениf(ами, 
настvпающими с севера. 

Ч ro же делали в э ro время русские 11 кvti;;нск11е 
единl'неделимцы? Ген.  Деникин пор1·ч11л 1·ен. По!'рон
сно>1у организацию полков 11з ки«аков носточных с1а
ниц Ейского отдела, н;�х<щящихся близко расположен1111 
Добровольческой армии. Роль Покровского на Кубани 
в 11ер111,1й период борьбы нами была уже выяснена. Пос
ле об'единения кубанс1шх и добровольческих нойск в 
од11н отрЯд, 3нконодательная Рада не один раа наста
ивала Hil о rрешении Покровского от должности коман
дующего Кубанской армией. Теперь, нааначение Покров-
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со:ого на. роль органиватора станиц Ейского отдела яс
но укавывало на го, ч го Дению�н и Филимо.нов упорно 
11ро;1олжали вести с rарую политику в гягивания кубан
цев в русские единонеделим ческие сети. 

Атаман Филимонов принужден был подписа гь в 
Новочеркасске вышеприведенный договор Кубани с До
ном. Это он сделал для того, чтобы не покавать от
крыто своих действительных намерений - служения 
русским генералам. 

Что сделал Атаман Филимонов для проведения в 
жизнь подписанного и им договора с Доном? Ни в его 
деятельности во время пребывания Кубанцев на Дону 
ни повже мы не находим ни малейших укаваний на то, 
чтобы Атаман Филимонов сделал что-либо для осуще
ствления этого договора. Таким обравом, он обманы
вал донцов, обманывал Кубанское Правительство и Ра
ду и предавал дело освобождения угнетенного больше
виками родн"го Войска. Больше того, в цеятельности 
Кубанского Атамана посл� подписания договора с До
ном мы в·идим шаги, направленные к полН•)Й ликвида
ции все\i большой работы, проделанной Кубанским Пра
виrельством и Законодательной Радой. 

24 мая 1918 г. Филимонов, как глава Кубанского 
кавачьего Войска, подписал договор с Доном, 25· мая, 
вместе с председа гелем Кубансного Правительства Л. Л.  
Бычем подписал навначение члена Рады П.  Л. Ма1:а. 
ренко представителем Кубани на Дону, а 30 того же 
мая месяца, воавратившись в место расположения Ку
банских войск, собрал н ст. Мечетинской кубанских 
офицеров и выступил перед ними с самыми недобросо
вестными и 1<леветническими обвинениями по адресу 
Кубанского Правитем.ствr� и Законодательной Рады, 
при�ывая кубанское офицерство помочь ему "расправить
ся" с этими ор1·анами власти. Со стороны невначитель· 
ной част11 собравшихся офицеров равдались оп<рытые 
угровы в адрес Правительства и Рады: "Давно бы их 
нужно перебить, пере1<олоть" и т. д. Однако, среди боль
шинства офицеров предательские привывы Филимонова 
поддержки не встретили. 

Выступление кубанских и добровольческuх офuце
ров против Рады и Правительства, бев сомнения, дало 
бы повод рядовому кавачеству, в глубине души нена
видящему "картувников", оружuем очистить чреввычай
но тяжелую политичес1<ую атмосферу. Деникин и Фили
монов не осмелились тогда попробовать осуществить 
вадуманный план ликвидации неугодного Кубанс1<ого 
Правительства и Рады. Об атом пишет генерал Дени
кин в III томе своих " Очеr1юв Русской Смуты" сле
дующее : 

"В ту же ночь (с 30 на 31) я посла1 письмп 
пол1,оннику Филимонову, предложив ему не ослпж
нять и бев того серьевный кризис Дпбровольче
ской армии". Впоследствии полковник Фил11монов 
в 1<ругу лиц, враждебных революuионнпй демо
кратии, не раз говорил : я хотел еще в МеЧетке 
покончить с Правительством и Радой, д11 Дени
ю1н не позвплил." 

Мы уже видели, какvю преступную ролh сыграл 
А гама н Фи 1 имонов в первый период борьбы на Кубани, 
поставив во главе кубанских войск капитана Покрпвско
го. Во время Кубанс1<0го похода Филимонов не удовле
творил требонание За11. Рады об отрешении По1<ровско
го от должности командующего уже несущес:гнующей 
Кубанс1<пй 11рмии. . 

Если вспомнить, ю�к уннженнп и раболепно Атаман 
Филимонов благодарил 1 1  марта полусонного, полупья
ного Покровского, 1<оторого ненавидело бош.шинствп 
кубанского офицерства, и сравнить смелость и дерзость 
того · же Филимонова, проявленные им в открытых при
з ывах кубанских офицеров расправиться с Правитель
ством и Радой, можно себе представить всю беадну 
моральной низости и подлости, до котпрых доходи11 
первый выборный Атаман Кубани, проводя в жизнь 
желания русских генералов. 

Само собою равумеется, что ни о каком переворо
те в то время не могло быть и речи. Всякая попытка 
вооруженного ннпадения на членов правительствн и 
Рады со стороны Филимонова-П()кровского была 'бы по
давлена кубанскими казаками в корне. Хорошо это вна
ли и Диникин и Филимонов. Но им нужно было внести 

рознь и борьбу в самую кубанскую среду, им нужно 
было среди кубанского офицере� ва и рядоВ('ГО казаче
с rва посеять недоверие к Кубанской Раде 11 Прн витель
ству, которые приступили к осуществлению большого 
и реального плана освобождения Кубани и создания ив 
Кавачьих Войск самостоятельного государства, постро
енного на федеративных началах. 

Всю .свою анергию Фи.1имонов направил на удер
жание кубанских каваков в руках русских генералов. 
Филимонов не был одинок, ему усиленно помогали 
11 не1<оторые старшие кубанские офицеры, такие, 1<ак 
полковни1< Нау.'.lенко, полковник Чумаченко, генерал 
Звягинцев и другие, усматривавшие в работе Правитель
ства и Рады большое препятствие к построению единой 
и неделимой России. 

Как в первый период борьбы на Кубани, так и во 
второй ее период, 1< глубокому сожалению, среди ку
банских офицеров было еще много тех, кто поддержи
вал явно предательскую политику Филимонова, направ
ленную 1< тому, чтобы огромную военную силу 1<убан
ского казачества передать в руки единонеделимчес1<их 
русских генералов, втянуть Кубань в борьбу между 
красной и белой Россией... . 

Политический, хозяйственный и со1�11альный режим, 
вводимый на Кубани Радой. не только не соответство
вал ввглядам некоторого кубанского офицерства, но 
прямо нарушал его интересы, так как эти офицеры не 
хптели поступиться ни своей землей, ни своей �1<арье
рой". Эти офицеры не только не хотели сражаться за 
1<убанскую самостоятельную гос у дарственную жизнь. а 
в воврождении, в восстановлении единой, неделимой и 
монархической России вид� ли ващиту CRor•x пра11, как 
ховяйственных, так и а1<ономических." 

Иначе было на Дону. Донское 1<азачестно восстало 
против большевиков и органивовало свою самостоят.елъ
ную Донскую армию, весьма успешно бившую больше
виков, под руководством своих донских офицеров и ге
нералов. Донской атаман i{раснов никогда не хвалился 
сноим демокративмом или защитой революционеров, 
1ш" это делал Филимонов, но Атаман Краснов сумел 
стать во главе Донс1<ой Республики и строить ее само
стоятельность. Опираясь на донские силы, он у1<азывал 
Добровольческой а рмии ее надлежашее место. Мы дале
!{И от мысли защищать и обелять Краснова в содеян
ных им ошибках, мы можем теперь выразить только 
сожаление, что ген. Краснов сошел с того пути, на 
1ютпрпм он (как повже 01<азалось, неискренно) стоял 
н 1918 году. Добровольческое командование 01<азалось, 
однако, "дальновидным":  оно подсунуло донцам донс1<0-
го Филимонпва - генерала Богаевского, ванявшего 
при Атамане Краснпве ппст оредседателя Донскпго Пра
вительtтна. Богаевский являлся главным осведомителем 
Добровольческой а рмии о всех начинаниях Дона, а поз
же Богаевский стал Донс1<им Атаманом и стал делать 
на Дону то, что на Кvбани делал Филимонов .. 

В начале мая 1918 г. Донскп� командпвание уже 
имело 17 тысяч бойцов при 21 орудии и 58 пулеметах, 
а в июне дон1�ы имели под ружьем до 40.000 бпйцов 
при 57 орудиях и 179 пулеметах; в июле было уже сор
ганивованп 50.000 бпПцов при 92 орудиях и 272 пуле· 
Mf'Ti!X. 

Эrа огромная Донская кавачья сила разгромила 
более 70 тысяч действовавших на Дону большевицких 
войск при 200 орудиях 11 400 пулеметах. Если бы в это 
время Кубанский Атаман не полвал у ног русских ге· 
нералов, а R3ялся ва органивацию Кубанской армии, 
если бы ив рядов 1<убанс1<их офицеров, бывших на До
ну, выделилась группа кубанских патриотов, мечтавших 
не о России, а о свободной Кубани, то во<:стающая 
масса кубанского кавачества быстро превратилась бы 
в стройные боевые пол1<и, сметающие пере/\ собой !(рас
ных московских пришельцев . . .  

Об'единение донцов, кубанцев и терuен к осени 
1918 г. дало бы прекрасную армию, а прибыншие по
том в Кавачьи Земли соювники нашли бы тут не Доб
ровольческую русскую армию, какой она, по сути не 
была, а нашли бы тут Казачью армию, борюшуюся 311. 
свпи Земли и свою свободу." 

Если фины, эстонцы, латыши, литовцы и друr11е 
народы отстояли свои земли и теперь большtви�и на 
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землях этих народов не могут производить свои кро
вавые эксперименты, то с тем большим успехом это 
могли бы сделать казаки, если бы они не связ11лись с 
русским добровольческим движением.  Большой грех 
лежит на всех казаках, которые отдали казачьи силы 
в распоряжение русских генералов. 

Сам Деникин признает: 
" что красная армия строилась исключитель

но умом и опытом " старых царских генералов". 
Участие в этой работе комиссаров Троцкого и 
Подвойского, товарищей Абрамова, Антонова, 
Сталина и многих других было в начале чисто 
фиктивным, они играли лишь роль н11дзирателей. 

Одни (русские генералы) дали разум, другие 
(русские коммунисты) внесли волю. 

Все органы Центрального Военного Управ
ления возглавлялись генералами- специалистами 
- особенно хорошо был представлен Генераль
ный Штаб - работавшими под неослабленным 
надзором коммунистов. 

Почти все · фронты и большинство красных 
армий имели во главе старших иачальников ста·· 
рой армии (Северный фронт против Архангель
ска - генерал Парский, Восточный - на Волге 
- полковник Каменев, Южный - против Дона 
- генерал Сытин и т. д.) (Деникин, т. 111, стр. 144)". 

Таким образом, на заf!Оевание восстанших против 
сов. России народов и земель русский народ вели ста
рые русские генералы! И надо раз и навсегда, отбро
сить сказку о том, что Дон, l{убань, Терек, Украину, 
Кавказ и т. д. завоещши разбойники-коммунисты, а не 
русский народ. Следует вспомнить и момент наступле
ниs� России против Польши в 1920 г., когда на призыв 
знаменитого русского генерала Брусилова "из под
полья вылезло 100 тысs�ч русских офицеров" и стало в 
ряды русской, _называемой ныне красной армии, шедшей 
войною "н11 Варшаву" .  И эти русские генералы и множе
ство русских рядовых офицеров не постеснялись стать 
в ряды большевиков, лишь бы помогать им, русским 
большевикам, строить великую неделимую Россию! 

�усские красные генералы отличаются от русских 
белых генералов только выбором пути, по которому 
они шли и идут к одной цели - единой и неделимой Рос
сии. Одни генералы (большинство) пошли с большеви
ками, а другие (меньшинство) избрали путь "Белого 
движения". Одни поют Интернационал, nьют и расстре
ливают врагов единой неделимой l{расной России, дру
гие - поют "Боже, Царя храни!" или "Коль славен" ... 
и ... тоже ()или и расстреливали стремившихся к осво
бождению от той или иной единой-неделимой. 

Отсюда становятся понятными и те бедствия, н кото
рые поверг Кубань Атаман Филимонов, назначив Покров
ского командующим кубанскими войсками; отсюда по
нятно молчаливое сотрудничество с ним полковника 
Науменка и других кубанских офицеров; понятна и не
нависть некоторых генера;юв к Раде. Филимонов уни
жался и подличал перед Покровским, ибо Покровский 
представлял на l{убанн интересы русских генералов. 
Филимонов дерзко и предательски нападал на Раду и 
Правительство, ибо они явно мешали осуществлению 
единонеделимческих намерений. Филимонов не слу
шался воли народной Рады, от которой получил власrь, но 
в то же время слушался простой записки Деникина. 
Филимовов публично, перед Войс1<овым соnором. переп 
крестом и е вангелием, перед казачьими Войсковы .\\и 
знаменами, перед всей Радой, перед кубанскими вой
сками клялся, что будет защищать установления, до-

стоинство и честь l{убани, а потом в кругу своих не 
раз говорил: "Я еще в Мечетке хотел покончить с Пра
вительством и Радой". Подхалимство, нивкопоклонство 
и услужение перед русскими "неделимцами" и созна
тельное и низкое предательство интересов Кубани, 
имевшей несчастье вручить ему атаманскую булаву ... 

Таким образом, в самой l{убанской среде совда
лось невыносимое и гибельное для дела освобождения 
Кавачества положение: Филимонов открыто выступал 
против Рады и [Jравительства, а последние, видя пре
дательскую ролЬ' Филимонова, не отважились пойти на 
решительные действия для отстранения этого преда
теля Кубани. Почему? Филимонов был избран в Ата
маны Кубани на Войсковой Раде осенью 1917  г., на 
той же Раде была ивбрана и Законодательная Рада. 
Потом перевыборы Зак. РадЪ1 были произведены на 
совместных заседаниях Войсковой Рады и С'езда ино
городних Кубани в декабре месяце того же года, но в 
том же месяце Филимонов поставил вопрос о доверии 
и такое доверие ему было дано Радой. Законодатель
ная Рада не имела права устранить законным поряд
ком выбранного Войсковой Радой Атама·на; она могла 
бы это сделать только путем карушения Конституции 
Кубани, путем переворота. На этот пу1ъ Законодатель
ная Рада не стала, может б ыть потому, что ч а с т ь  
ч л е н о в Р а д ы б е з у с л о в н о п о д д е р ж и в а ла 
п о л и т и к у А т а  м а н а  Ф и л  и м о н о в а. В самом l<у
бзнском Правительстве были горячие и решительные 
сторонники политики Филимонова, ибо они боялись, 
чтобы Кубань не попала под власть сампстийников. 
Этой группой сторонников Филимонова руководили 
члены l{уб. Правительства Ф. С. Сушков и Д. Е. Скоб
цов и члены Рады: сотник Филимонов, П. Каплин и 
другие. Атаман Филимонов не делал ни одного серьез
ного шага, не посоветывавшись с ними, и, наоборот, 
члены этой группы свои выступления в Раде и Прави
тельстве cor ласовывали со взглядами Филимонова. 

Кроме того, в самой Раде и в Прави·1·ельстве бы
ли и нейтральные люди. 

Вследствие такой ситуации, переворот могли про
вести или "русские казаки" во главе с Филимоновым, 
опираясь на добровольческое командование и часть. 
кубанских офицеров, ненавидевших Раду, или большин
ство Рады и ча1:ть Правительства, опираясь на казанов 
и близких им офицеров. Филимонов, как мы видели, 
пробовал устроить переворот 30 мня 1918 г., но стру
сил довести дело до конца. 

Необходимо отметить, что действительно самостий
ническая часть Законодательной Рады, находившаs�ся 
при войсках, была чрезвычайно ослаблена от'ездом де
легации на Украину и на Дон. (Председатель Правитель
ства Л. Л. Быч тоже находился на Дону в мае и июне 
месяцрх). 

· 

Необходимо отметить, что возможное устранение 
Филимонова сопровождалось бы безусловным и полным 
разрывом с Добровольческой армией. Это хорошо по
нимали и в армии. Поэтому насильственное удаление 
Филимонова и его группы безусловно привело бы к 
столкновению между добровольческими войсками и ку
банскими казаками, ставшими б ы  на сторону кубан
ских сам<Jстийников. Это столкновение произошло бы 
на донской территории в непосредственной близости 
сильных большевицких отрядов, сосредоточенных на 
фронте Батайск-1\ущовская и делавших непрерывные 
усилия для ликвидации Кубано-Добровольческого отряда. 

(Продолжение следует) . 
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Всем по3дравившим редакцию "В. 1<." с пра3дником Светлого Хр�стова Воскресения 

мы посылаем ответное В о и с т  и н у В о с «  р е с е ! 

81/ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll l l i ! i l l l l l l !H l !l l l ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll l l l l l ll l l l l l l l ll l l l l l l l l l l l l l / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 



"Vi 127 1 1  

Чужинец. 

l<азакофильство эпохи "хождения в народ" . 
Несколько расплывчатое, но горячее кавакофиль

ство вождей русского революционного движения, их 
похвалы первобытной кавачьеИ общине, кааачьему со
циаливму (? Ред.) потребления и распределения, кааачь
ему вольнолюбию и исторической борьбе вольного ка
зачества во имя освобождения русского крестьянства 
(? Ред.) - все это нашло горячий отклик в радикаль
ной российской молодежи. Подготовляясь к участию в 
1·рядущем революционном "хождении в народ", часть 
молодежи . ухватилась аа иаучение прошлого русского 
народа, т. е. "просто1·0", трудящегося народа. Помимо 
книг, посвященных великой фран1�уаской революции, 
борьбе вападно-европейских рабочих за лучшее буду
щее, усиленно читались труды по русской истории -
- Щапова, Костомарова, Мордовцева, Антоновича и,  
в особенности, все, что касалось народных движен11й 
и казачества. Весьма характерно, что первый же до-
1<лад, прочитанный русскою студент1<ою (Варварою 
Александровой) в круж1<е русских студен rо1< Цюрихс1<0-
го университета (в 1872-3 уч. году) был посвящен 
С геньке Разину. Вспоминая о нем, Вера Фигнер гово
рит: "Бледный перес1<аз статей Кистомарова не был 
интересен, и апофеов вождя понивовой вольницы не 
вызнал равногласий: для всех одинаково он (Равин) был 
героем.') Тоже подтверждает и И. П. Белоконский,') 
расскавывая о Волге "привлекавшей всю тогдашнюю 
молодежь, в главах которой и Пугачев и Разин были 
героями стремившимися достигнуть свободы для всего 
народа" .  

Молодежь, не внавшая н и  наро.:.а, н и  кавачества, 
делала открытие, что на юге "живы еще песни каваче
ства, во многих местах знают наизуст и поют Шевчен
ко, а к ни>1<Не волжским степям все живее расскааы о 
Рааине и Пугачеве и "небывальщl'нки" об их времени, 
переходящие от деда ко внукам ... В одной деревне "ста
ри1<и вспоминали сами про былое. Перескааывали то, 
что слыхали от отцов про Разина, вздыхали о настоя
щей воле" ... 3) 

Из заграницы и не только от нетерпеливого Баку
нина, но и от рассудительного Лаврова; приходили со
веты и планы: "нужно, чтобы восстание вспыхнуло ра
зом во всех концах России, чтобы на крестьянские вос
стания ответил бунт по Во.1ге и Дону, на Каме и Неве, 
Днепре и Урале" . . . 4) 

Нахватавшись кое-каI<их сведений о народных дви
жениях, о I<азачестве, молодежь спешила поделиться 
ими с рабочими. Так Фроленко, еще в 1871 -72 гг" бу
дучи студентом Московской (Петровс1<0- Разумовской) 
сельско-хозяйственной академии наблюдал, каI< студен
ты в Москве ".читали не раз рабочим о Пугачеве, Ра
вине, французской революции, но впечатления не выли
вались ни в какую практическую программу " .  Сам он 
собирался читать о борьбе парижских коммунаров 1871 г., 
о Разине, Пугачеве, гайдамаках".5) 

Зимою 1873- 1874 r. в универс11тетс1<их городах ,  а 
аа ними и в 1<рупных центрах России среди молодежи 
решался вопрос о необходимости от слов перейти 1< 
делу, двинуться в народ, по возможности, одевшись в 
народное платье, научившись к. л. простому ремеслу и 
призвать народ к восстанию. Предполагалось, что на
род готов восстать во имя свободы и социализма (зем
ля -- трудящимся, фабрики - рабочим). Одни х отели, 

"Обновившись, с душею свободною, 
. Бросивши вызов судьбе, 
Вызвать бурливое море народное 
К грозной аа волю борьбе" ... 

1) Фигнер: "Запечатленный труд", М. 1921 ,  т. I, с. 66; 
Аптекман: "Земля и Воля" 70-х гг." ,  Петроград, 1924, с. 72. 

') "Дальние времена" ,  М., 1928, с. 8 1 .  
3 )  "3аметки пропагандиста", " Вперед", No 21 ,  18 но

ября 1875, с. 653. 
•) "Солдатчина", "Вперед" (журнал), т. III, с. 247-248. 
5) Фроленко: "Записки семидесятниI<а", М. 1927, 

с. 42, 44, 9 1 ,  1 10. 

Другие хотели проповедывать в народе начю1а пере
устройства общества на социалистических началах. 
Тре rьи мечтали о полити4ес1юм освобождении народа. 
Чt:: гвертые хотели увидеть народ вблизи, иауча1ь его. 
Пя гые хотели послужить народу в качестве близких к 
народу людей (народных учителей, земских фельдше
ров, сельских писарей ) .  

Спрашивается, каково же было отношение этих 
народолюбцев к казачеству? На это отвечают у частни
ки "хождения в народ". Они, - вспоминает Дебагорий
Мо1<риевич, ') - рассуждали та1<: "на Волге, Дону, Днеп
ре сохранилось в народе более революционных тради
ций, чем в средней России, так как самые крупные на
родные движения происходили на окраинах: пугачевщи
на на Вот·е, бунт Ст. Тим. Разина на Дону, гайдама
чина на Днепре" .  ФроленI<о пишет: "весною 1874 г.  ре
шили отправиться на Урал, на Волгу, на Дон - напом
нить о Равине, на Днепр, в Киевщину, в места где 
разыгрывалась 1·айдамачина.7) По словам Аптекмана, 
вопрос молодежью был решен настольI<о, что при встре-
4е обменивались лаконическими вопросами: "куда на
правляетесь, куда едете?" и не менее лаконическими 
ответами: "на Волгу, на Урал, на Дон, на (s i с !) Запо
рожье".8) Раскаявшийся впоследствии и ставший зло
стным предателем Ф. Курицын докладывал (в 1878 г.) 
начальс гву: "Я не думаю, чтобы в то время были круж-
1<и. Все это составляло одну ораву, дикое стадо, все суети
лось, двигалось с одного места на другое: одни ехали 
(на Волгу) поклониться бугру Стень1<и Разина, другие 
на Дон" ... •) . 

Несомненно, какой-то элемент психической заразы 
был в "хождении в народ". В секретной записке мини
стра юстиции графа Палена было I<Онстатировано, что 
ренолюционная пропаганда обнаружилась в 1874 r. в 
т р и д ц а т  и с е  м и губерниях. Всех п р  и в л е ч е и
н ы х I< дознанию по делу о революционной цропаган
де в Империи Пален насчитывал 770 чел., из них муж
чин - 6 1 2  ч., женщин - 158; под стражею (в 1875 г.) 
- 265 ч., на свободе с принятием против них других 
мер - 452; не розыс1<анных - 53 ч.10) "Движение ато, -
писал один из участников его С. КравчинсI<иЙ, - едва-ли 
можно назвать политическим. Оно было скорее каким
то I<рестовым походом, отличаясь вполне заразитель
ным и всепоглощающим характером религиозных дви
жен11й. Социализм пропагандиста 70-х rг. был eto в е
р о й, народ - е г о  б о ж е с т в о м".Н) 

Ус ганавливая I<азачий элемент в движении, мы от
метим, посколь1<у революционеры говорили народу о 
кнзачестве и его прошлом, в чем выразилось участие 
1<аз;�.чьей молодежи в общероссийском движении и как 
развивалось движение в казачьих краях. 

В эпоху "хождения в народ" революционеры заго
товили ряд брошюр для пропаганды.") Среди них каза
чес гву были посвящены, собственно лишь т р и  брошю
ры: "Ем. Ив. Пугачев" (на обложке иногда стояло: 
"Емелька Пугачев"); переделанная "драматическая х ро
ника" НаврОЦl(ОГО " Вольный атаман С. Т. Разин" и, на-
1<онец, писанная прозою брошюра " СтеньI<а Равин" (не
именшая ничего общего с предыдущей) Больше всего 
распространяема была последняя. СамарсI<ий I<pyжoI<, 
расценивая обе книжI<и, пришел к убеждению, что" Воль
ный атаман С. Т. Разин" годен исключительно для лиц 

') Дебагорий-Мокриевич: "Воспом.", 1 906, с. 126 . 
7) ФроленI<о: "Хождение в народ", "Кат. и Ссыл.", 

№ 1 1 ; его же "Записки", с. 94, 1 10. 
8) АптеI<ман "Земля и Воля" 1870-х гг.", 1924, с. 133. 
9) "Кат. и Ссыл.", 1932, № 5, с. 65, "Записки Ф. Ку

рицына". 
10) Записка Палена была издана революционерами 

в Женеве, в типографии "РаботниI<а", 1875 г. 
н) "Подпольная Россия", с. 17 .  
") "Сказ1<а о 4 братьях",  "Хитрая механиI<а", "Сказ

ка о копейке", " l<ак надо жить по закону природы 11 
правды" и др. 
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более или менее раавитых,  как-то народных у чителей, 
семинарис rов и гимнаа11с rов, а "Стенька Рааин" - для 
народа.") Тот же кружо l\ видел воаможность выхода 
"из нас rоящего тяжелого положения лишь при условии 
е;�инодушно1·0 обра3а действий со стороны народа, в 
докааа !'ельстно чего ссылался на бунты С rень\{и Рази
на и Пугачева". 

Брошюра о Пугачеве распространялась в 1874 г. 
сравнительно мало, 3а то в последующие годы она пре
обладала над брошюрами о Ра3ине. По отдельным рай
ОН<iм, на которые распространялась деятельность "хо
дившей в народ" революционной молодежи, мы нидим 
повсюду 11 устную пропаганду, со ссылками на историю 
ю13ачества, на Разина и Пугачева, а также и на гайда
мачину (на юге), и раадачу брошюр. В Петербурге был 
революционный центр, если не органи3ационный, то 
идейный (кружок "чайковцев" и другие). Кружок " чай
ко1щев"14) был И3дателем и главным распространителем 
брошюр о Рааине и Пугачеве. Его член Сергей Крав
чннский читал рабочим (тайные, конечно) лекции по 
ис rории, сводившиеся, по покааанию предателя Ниаовки
на, .к  расска3ам о бунтах Разина и Пу1·ачева, прево3-
носимых им до небес" (Гос. пр., т. 111, с. 20). О Ра3ине 
же читали петербургским рабочим Чарушин, кн. Кро
поткин, Шишl\О и другие, и давали читать брошюры о 
нем. l{ропоткин чйтал и "Пугачевщину" по собственной 
рукописи, которую он посылал заграницу для отпеча
тания (lll, 36). !{опию с этой рукописи, писанную самим 
Кропоткиным, нашли при обыске у Гауэнштейна (III, 37). 
Синегуб, стоявший во главе особого кружка, хранил и 
распр�•странял брошюры о Разине; о нем же читал он 
лекции рабочим, называл Ра3ина .героем и освободи
телем народа от бар". Стаховский, член кружка Сине
губа, читал рабочим о Разине, навыва11 его . освободи-

• телем и 3ащи гни ком крестьян" (111, 26-27). 
В нелегальных библиотеках Ниаовкина, Орлова, 

кружка Ковалика, " кружка артиллерис1 ов" и др. были 
найдены при обысках десятки обеих брошюр о Рааине. 
Мно1·ие иа рабочих успели раанести эти же брошюры 
иа !le rербурга по родным местам (уеады Тверс1юй, Ко
ло1·ривский, С п1 рицкий и др.). (Ш, с. 39, 2 1 ,  29, 56). 

София Лiiшерн фон-Герцорельд пошла в народные 
учительницы Петербургской губернии в 1 873 г. Ее И30-
бличали, что она 1 Оi!ор11ла у ченикам будто-бы, что "на
до сделать бунт, перебить господ, 1<ак Рааин перебил 
бояр" (111, 42, 282). Уже после раагрома "ходивших в 
народ", в окт. 1875 г. в дер. Фехтольме, у куанеца Мо
накина была найдена брошюра о Равине " неиавестного 
автора". Давшие ее ку3нецу Викт. Обнорский и Лева
шов, приводя в пример Рааина, советовали ему убе
ждать и дру1·их крестьян и ука3ы вали на силу, ко горую 
представят целые деревни недовольных.15) Вообще же 
у чащаяся м олодежь, раа'е3жаяс�-. иа Петербурга весной 
187 4 г. на родину, рааве3ла с собою громадное коли
чество революц11онных брошюр. 

Другим важнейшим центром, естественно, была 
Москва. В Богородском уевде были <iрестованы Устю
жанинов и дочь действит. стат. сове rника llаню rина, 
говорившие, что Пугачев .каанил и вешал только бога
тых" (lll, 17 1) .  Иа Москвы пропаганда направилась по 
волжски м губерниям - Тверской, где помещик Ярцев 
составил во3авание к народу со ссылкою на пример 
Равина 11 Пуга•чева и распространял о них брошюры 
(111, 32); - Ярославской, где помещик А. И. Иванчин
Писарев читал о Ра3ине и раадавал о нем брошюры 
(111, 207); - Нижегородской (111, 164-5); - Каванской 
(111, 75, 181) ;  Саратовской (III, 189, 1 22) и т. д. 

В Самаре и Самарс1<ой губ�рнии ока3ался довольно 
важный пункт.") В этой ме<;тности была обнаружена 

13) "Государс 1·венные преступления в России в ХIХ в.", 
Париж, т. 111 ,  1905, с. 83. В дальнейшем цитирую эту 
книгу со.кращенно. 

") Во главе его стоял окончивший Петерб. унив. 
Ник. Вас. Чайковский, впоследствии председатель Ар
хангельского правительства и член Южно-Русского Пра
вительства ( 1920 г.). 

15) Невский: " O r  3емли и Воли", М. 1930, с. 280, 374. 
16) Госуд. преет., т. III, с. 22, 227, 234-5, 239, 240, 

249-251 .  
. 

масса брошюр о Рааине обоих 11аданий. Никифор Емель
янов ,  раадавший немало этих брошюр выражал сам 
восхищение Рааиным (III, 241), а Войнаральский и Бух, 
странствуя переодетые плотниками, сообщали рабочим 
о революционных органиаациях на 3ападе, но особен
но подробно о Пугачеве и Ра3ине.Н) 

Видный пункт оказался в Пен3енской губернии, 
где дейсгвовали мировые судьи Эндуаров и Войнараль
ский. Д. Рогачев говорил 3десь учащимся, что .на Пу
гачева и Рааина следует смотреть не как на раабойни-
1<ов, а как на людей, стремившихся к облегчению поло
жения нерода" (III, 49, 1 9 1 - 1 95). 

Иа Ка3ани пропаганда пошла по Каме, 11 н Вятке 
уже в июле 1875 г. была обнаружена сапожная мастер
ская Прокопьева, где говорилось рабочим, что "черев 
10  лет в России будет бунт, явится ка1<0Й нибудь Стень
ка !Jа3ин и пойдет аа нас". Сельская учи 1·ельница А. Яки
мова распростраю1;1а брошюры о Ра3ине и в Вятке, и 
н Орловском уе3де Вят. губ. (Ш, 256-257). 

На Юго-3ападе революционные центры создались 
в Киеве и Одесt:е. В этом районе усиленно расиространя
ли 1 е-же брошюры о Разине и Пугачеве, но чувство
вали, что адесь нужны были украинские брошюры ( 1ю
их не было). О гайдамачине напоминали Деба�·орий
Мокриевич с товарищами, Ек. Брешко-Брешковская 
(Ш, 120, 124, 131) .  В самом городе Киеве рабочим "очень 
нравилась " Хитрая Механика", "I::мельян Пугачев" .18) В 
Одессе Макаревич предлагал Евг. 3авадской юшиса 1 ь  
.народную книжку .Гайдамаки" по Мордавцеву". Чуд
нонсю1й, уехавший в Вену, слал 01 туда пудами бро
шюры (в одном только "провалившемся" транспорте 
было 85 эк3. "Стеньки" и 155 эк3. " Вольного атамана" ) .  
По  словам Дебагория- Мокриевича для пропаганды поль
аовались и книгою Костомарова "Бунт Ст. Рааина" ,  ко
торая имела то преимущество, что была "ле1·альной.1•) 

Всюду, где поя влялись пропагандисты, мы видим 
распространение брошюр о Рааине и Пугачеве, вплоть 
до м олоканских слобод в Тифлисской губернии (111, 107). 
Министр юстиции, гр. Пален писал в своей "3аписке" 
1875 г.: .к книжкам с более определенным и бунтов
ским юшранлением относятся брошюры о Стеньке Ра
аине, в которых восхваляются и воспеваются его дей
ив11я 11 казнь, как подвиги великого гражданско� о му
жес 1  ва на защиту угнетенного народа".20) Восхвалялись, 
добавим мы, не только вожди ка3ачества, но и вольное 
кааачество, как вольнолюбивый и своеобра3но социали
стичес1шй элемент населения Империи. Однако-же если 
поставить вопрос, было-ли иавестно пропагандистам 
1874 г. истинное политическое и эконом�iческое поло
;1;ение современного им кааачества, 3Нали-ли они сами 
и понимали-ли историю вольных ка3ачьих Войск до и 
после Петра, то ответ должен быть отрицательный. И 
великорусскому крестьянству центра, северовостока и 
всего Поволжья, и украинскому населению юго-запада 
и юга России пропагандисты, именем кааачьего прош
лого, именем былых ка3ачьих вождей ( 1·ла нным обра-
3ом, Рааина и Пугачева) обещали номошь 11 заступни
чес rво ка3ачестна, не спросившись кааачес1 на. 

Естественно, конечно, что пропаганда распростра
нш1ась и на Ка3ачьи 3емли. Мы анаем, например, ч·1 о 
с гарый революционер - шестидесятник Митрофа н Му
равский, вы �·алея вести пропаганду среди оренбургского 
кааачества,21) что членом оренбургского революцион
но1·0 кружка Гоrюушева был уральский кааак Пав. Ор
лов; нпоследствии вошедший в террори{:тичес1<ий кружок 
В. Осинского. Но особенное внимание революционеров 
при влекли Дон, Кубань, Терек и Урал. 

В 1870-х гг . .  к 1аачья учащаяся молодежь начинает 
все более вовлекаться в революционное движение. В 
1870 г. , осенью, подвер!'ается в Петербурге обыску сту
дент Медико-Хирургической Академии Анат. Сердюков, 
а в станице Ус гь-Медведицкой арестуются ученик ме-

�17) Бух: " Воспом." ,  М. 1925, с. 87. 
;; 18) "Вперед" No 1 4, 1 авг. 1875, с. 436. 
� 19) "Гос. преет." ,  т. 111, 140, 143, 151 ,  1 55; Дебагорий 

"Восп.", 1906, с 1 1 1 . ;;;� 20) "Вперед", № 1 5, с. 165. 21) Перед<' л ,  между прочим, . Стеньку Рааинi!." уряд
нику стil ницы Магнитской Нен3орову. 111, 74. 
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стной гимнании Ник. 3айцевский и студент Мед.-Хир. 
Академии Андрей Селинанов, кааак ст. Цымлянской, -
аа снабжение книгами тайной гимназической библиоте
ки. После полуторамесячного ареста Селиванов полу
чи11 внушение и был отдан под негласный надзор. При 
дознании вынснилось, что в Петербурге Селиванон жил 
вместе с членами (нечаевского) сибирс1т1·0 сепарати
стского кружка. 

Донцы были аамешаны и в первое дело 11ро11аган
д11стов, обнаруженных еще в 1873 г. в Москве и су дин
шихся по процессу Долгушина. Так, членом основно1·0 · 
кружка долгушинцев был сын войскового старшины, 
студент Петербург. Техноло1·. Института А ндрей Чиков. 
В авг. 1873 г. он  передал с гуденту Попову, возвраща �;
шемуся · на Дон письмо к машинисту М. Ф. Грачевскому 
(впоследствии видному революционеру) и посылку с ре
волюционными брошюрами. Среди брошюр была уже 
брошюра о Разине. Из письма видно, что в 1873 г. уже 
был в Новочеркасске революционный кружок с таин
ственным "Иваном Яковлевичем" во главе. "Иван Яков
левич" должен был прихать к Грачевскому на ст. Черт
ково. Интересно отметить, что Чиков писал не столько 
о пропаганде среди каsаков, сколько среди крестьян 
слободы Гуляевки.22) . 

По тому- же делу судился донец Дм. Гам он, с r1 ден г 
Разумовской 3емледельческой Академии, получйвший 
8 лет кат. работ аа распространение революционн 1.1 х 
воззваний на подмосковной Реутовской мануфактуре. 
В свяsи с ним арестовали его братьев - юнкера Алек
сандровского Военн. училища Константина (унолен иs  
училища аа х ранение запрещенной литературы) и Иd
маила, вольнослушателя Моск. технич. у чилища (отдан 
под негласный надзор, н о  в 1878 г. сослан в Восточ
ную Сибирь). Дм. Гамов умер в 1 876 г. в больнице для 
умалишенных.'") Член долгушинского кружка Д'llохов
ский 11 друп1е распространяли брошюры о Разине 11 Пу
гачене. 

В 1874 г. воздействие революционеров на Дон шло 
несколькими путями: ив Пете рбурга,  ив донского аем
лячества; из Харькова, из харьково-ростовского круж
ка; из Таганрога, из кружка Павловского 11 через оди
ноче1<, попадавших:_на Дон. 

В Петербурге студенты-донцы, в первой полоRине 
1870-х 1т., гру11 1щровалисh около студента Мед. Хирур. 
Акад. Ив. Ив. Влады1шна, ко 1 (>p 1.11i в 1876 г. око нчил 
Академию и вернулся в Новочеркасск, где ·прожил нею 
ншзнь врачем и был довольно видны'll общественным 
деятелем. Сам Владыюш сперва был членом ревоJJю
ционного кружка Оболешева, но надо сказать, что ка
зачьи традиции были всегда отличителhною чертой дон
ских землячеств, возникавших в равных университетских 
центрах. Усть-Медвед1щкий кавак, как и его брат Иван, 
Ни1l И. Владыкин, студент-технолог был членом кружка 
чайковцев, был близок с С. Пероuской и Эндауровым. 
Позже кружок пополнился донцами: Обуховым, Гостин
ценым и другими. Ив. Орлов") организовал в Новочер
касске в 1 873 г. народнический кружок, к которому при
надлежал народный учитель ТимофееР и др. лица. Кру
жок этот вскрыт был в 1874 г. С этим кружком связан 
был студент Мед.-Хир. Академии, каsак ст. Глааунон
ской Аверкий Ветютнен, который вел пропаганду и на 
Цону и в Петербур1·е, в свяви с кружком чайковцев '') 

В тесной связи с петербургскими донцами и круж
ком Обухона был студент Мед. Хирург. Ака [(. Цви 11е
нен, который в начале лета 1874 г.  приехал в Ново
черкасск и,  по у каванию местного кружка, отправился 
н качестве се  1ьско-хоsяйственного работника 11ропа-
1·андировать донских крестьян. При аресте его ,  через 
год, по делу 50-ти обнаружилось, что он завел боль
шие связи среди донской молодежи. Са� Обухон, при
влеченный 1{ делу о революционной пропаганде в Им-

22) Чиков умер в марте 1875 1·. в тюремной больни
це от чахопш. 

23) "Гос. преет." ,  т. 1 ,  с. 460 и ел. 
24) Повиди.\1ому, это и был таинственный "Иван 

Яковлевич", поминавшийся в процессе долгушинцев . .  t·"� 
'") Ветютнев был арестован в Петербурге и после 

2 летней тюрьмы выслан на родину, в ст. Главуновскую. 

- · - --

перии, не вынес 2-х лет тюремного ааключения и умер 
в 1876 г. от чахотки. 

Революционные кружки н Хар�,ко н :  были ор1 ани
зованы 11риезжавшими сюда студt:Н'I ОМ Технол. Инс·1 ит 
Ливановым и Мировым судьею Коналиком. Ливанон но
ВJJек в оюй кружок с rудентов с Дона, работавших н 11 -
тем на Дону, а кружок Ковали�ш слился с Т\!1 анро1 -
ким. Н самом Харькове оба кружка распрострdни1111 нt: 
мaJio брошюр о Рааине в обоих изданиях.2•) 

I< харьково- ростонскому или донсflому "Р} Жl· У  (Л11-
вано1ш) uринадлежали донцы: сын священник<t Ниl'андр 
Мощен 1ю, студент Ветеринарного Института; сын свч
щенника Николай Быхо1<цев, студент того же институ
та; сын священника Ал. Емельянов, студ. ветерина р  
(арестованный 6 дек. 1 876 н а  демонстрации у Казан
ского Собора в Петербурге, приговоренный под фам и 
лией Боголюбова к 1 5  годам каторжных работ; подвер-
1·нувшись 13 июля 1877 г. расправе со с rороны 1·радо
начальника Трепова, он сошел с ума); слушательница 
акушерско-фельршерских курсов Елизаве1 а Хотинская 
(.'\1\.ощенкова); с-1 удснт унив. I ! и iiолай Бар�;он и др. 

Нее э rи лица отпранились на Дон в 1 874 г. 
Иiс! них Быховцев, Мощенко 11 11рисоединивш11йся к 

ним Лишафаев вели пропаганду rреди донских кресть
ян.  Емельянов собирался поступить с целью пропаган
ды в один из кавачьих полков. Приехавший ив Петер
бурга студ. Робинович дал Емельянову 120 руб. для 
определения его в полк (близ аападной границы), но не 
для пропаганды, а для оказания содействия побегам 
революционеров заграницу и достанки революционных 
книг из-аа границы (111, 1 0 1 ). Но до Емельянова и Бар
кона дошли слухи, что старообрядцы на  Дону столь . 
возбуждены, что череiс! 2-3 года нзбунтую гся. Оба Оf\и 
отправились к старообрядцам,  а оттуда Емельянон, 
под видом рабочего, совершил нутешествие (с останов-
1<ами) по Дону от !-'остова до Калач<�. 

Иs отдельных революционеров побывали на Дону 
равные лица. Так блиакий к Ковалику студент Мед. 
Хир. Акад., саратовец, Александр Воронцов нел ·про
па�·анду на Дону, а затем бежал в Цюрих. С фальши
вым солдатским паспотртом странствовал по Дону ки
евлянин Каблиц, то1·да проповедник террора; он успел, 
впрочем, побывать и в Астрахан и  и на  Волге. Два 
видных "лавриста" ,  студенты-технологи Bap;iap ,  автор 
"Хитрой Механики", и Ант. Таксис, под видом 1<осарей 
работали на Дону и вели пропаганду.'7) 

Ив числа донских уроженцев, привлеченных к доs
нанию по делу о революционной проп11 1·анде н Им11е
ри11 (дело 1!:!3-х) назовем сына священника снободы 
Ореховой Ус гь-Медведицкого округа Як. Ломонщ·ова, 
с гудента Мед.-Хир. Академии. который 19 февраля 1 876 1·" 
аа свою деятельность н 1 874 г. при1·оворен в адм11ни
стра гинном порядке к особому негласному надзору; 
брата его Петра Ломоносова, участника Саратонского 
кружка, ко rорый был приговорен Сенатом в 1878 г. 
(после 4 лет З 'lключения) к ссылке на житье в отда
ленных губерниях (кроме сибирских); и сына есаула 
Ми.х. Нефедова, слушателя М11х. Артил. Академии,  ко
торый вел революционную работу в rtетербурге, Ниж
нем 11 Новочеркасске и, по суду Сената, был прианан 
невинным. Все они провели в тюрьме о г  2-х до 4-х лет. 

В Таганроге, в феврале 1874 г., были аресты слу
жащих Курско- Харьковско-Азонской жел. дороги, чи
тавших и распространявших соченения Герцена: кон

·торщи1(а товарной станции "Таганрог" П.  В. Шумако
ва, е1·0 сына Александра, счетовода Омельяненко, кас
сира Шмаева"Степ. Скрыпникова, Ин. Гугнина. По высо
чайшему повелению 25 мая 1874 г. всем им аачли 2-месяч
ный арест и дали 7 дней ареста И негласный надаор. 

Летом 1 874 г. действовали в Таганроге два круж
ка - один харьковского происхождения, кружок Ан
дреевой, дру1·ой - петербургского, кружок Исаака 
Павловского. Анна Васильевна А ндреева принадлежа
ла в 1873 г. в Москве к кружку, органиаованному сре
ди студентов Петровско-Рааумовской Академии ставро
польцем М. Ф. Фролеюю. Весной 1874 г. она жила в 
Харькове и здесь привлекла к революционной работе 

'") " Госуд. преет." т. 111, с. 8, 98, 1 10, 105- 106. 
27) Кулябко-l{орецкий "Иа дальних лет", 1931 , с . 1 1 4. 
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учеников местного желе3нодорожного технического 
училища Ф. Юркевича и Корабельникова. Она настоя
тельно посоветовала им ехать на лето, на практиче
ские 3анятия, в Та1·<шро1· или Новочеркасск, где они 
будут име 1ъ возможность познакомиться с членами гай
но1·0 общества. Она советовала писать в Новочеркасск 
Евд. Шумковой или "Ивану Яковлевичу " .  Она же, по 
прие3де в Таганрог, познакомила 11х с Исааком Пав
ловским, студентом Мед.-Хир. Академии и е 1·0 братом 
Аароном, не кончившим курса Таганрогской гимназии. 
!Iозже !<орабельников был изобличен в распрос гране- . 
н •IИ революционных брошюр и, особенно "Стеныrи Ра
нина",  а Юркевич· со3нался, что данал нелегальные 
книги служащему в частном банке П. А. 3ахаревичу, 
начальнику дистанции Н .  И.  Петрову, а студента инсти-
1·ута пу гей сообщения В. 1\узьменко угова ривал всту
ш� rь в кpy >tiOK Павловского (lll ,  88-91) .  

!{ружок Исаака Павловского составился еще в Пе
тербурге. 1{ нему принадлежали - слушательница ai<y-
1L1epc1щx курсов Эйделя Пум пянская, студенты Мед.-Х11р. 
Ак. 3убкон (впоследствии с гавший известным под име
нем 3убку-l{одреану) и Иванишевич. Последний жил 
ле гом 1 874 г. в Париже, отправляя отсюда в Россию 
3апрещенную литературу, но - гла вным оррааом -
110;1учал кружок Павловского эту литературу чере.� 
Германию о г  и<�вестного бакуниста Сажина. 

По приезде на лето в Таганрог Павловский орга
низовал нелегальную библиотеку для учеников местной 
гимназии; библиотекарем он сделал гимна3иста А. Рах
лина. Члена.\\и кружка были также сестра Павловского 
- Мария и бра г Аарон. По пока3аниям одних, Аарон 
Павловский во3ил 3апрещенные издания в Новочеркасск, 
по показанию других он п р  и в о 3 и л  их и3 Новочер
касска. Павловскому удалось привлечь гимна3истов: 
Э. К. Пекарского (впоследствии и3вестного революцио
нера), бр. Рахлиных, Н. Комарова, студ.-технол. Мака
рова, студ.-мед. Ив. Левитского, учительницу гимназии 
Ол. Асланов,у и др. 

Все эти лица были арестованы, кроме Аарона Пав
ловского, бежавшего 3аграницу и ставшего эмигран
том навсе1·да. Дело большинства и3 них было разре
шено чере3 2 года на3начением (19 февр. 1876 г.) мел
ких нака3аний (недель и месяцев ареста), после Р/, го
да предварительного 3аключения, но Павловский, Ан
дреева и 2 ее ученика судились Сенатом. Андреева , 
Юркевич и Корабельников были оправданы, а Павлов
ский 3а недонесение о преступных сочинениях получил 
3 мес. ар. с 3ачетом 4-х лет предварительного 3аклю
чения. Однако вскоре он был сослан в Пинегу администра
т11вным порядком, бежал 3аграницу и стал эмигрантом. 

Кружок Павловского усиленно распространял бро
шюры о Разине и Пугачеве среди учащейся молодежи, 
о rчасти же среде крестьян таганрогского градоначаль
с гна и миусского 01<руга. О пропаганде его среди ка
заков сведений нет. К сожалению, нет сведений о де
ятельности новочеркасских кружков ,  много ли они сде
лали для пропагацды среди ка3ачес гва. 

В следующем, 1875-м, году мы видим продолжаю
щееся в Росси"" распространение брошюр в Ра3ине и 
Пугачеве, например, брошюры "Емельян Пугачев" сре
ди нижних чинов С.-Петербургского военно1·0 округа. 
Студ. Сиряков "толковал, что Пугачев делал ошибки, 
потому ч rо начал жит1> по царски, а о простонародьи 
3абыл; если случится бунт, не нужно давать одному 
человеку такое препоручение, какое имел Пугачев" 
("Гос. пр.", 1 , 580). В другой ра3 он "читал И3 болr, -
шой печатной книги· " Стенька Ра3ин" ,  1:ак тот воевал 
3а крестьян, говорил, что его неправильно считают 
ра3бойниllОМ, что он стоял 3а крестьян".'") Тоже дела
ли и студ. Дьяков и рабочий Диомид Александров.'") 

На l{ренrольl\\ской мануфактуре А. Осипов и Лука 
Абраменков распространяли не только "Стеньку", но 
и читали легальные книги о гайдамачине, со своими 
толкованиями, конечно.3°) 

28) Очевидно, Сиряков читал книгу Костомарова. 
29) См. отчет в журн. "Вперед" г. V, отд. 2, и "Го

суд. преет.", т. 1, с. 578-626. 
•0) " Вперед" (га3.), № 38, 1 авг. 1876 г" с. 470. Ср. 

Одес. дело Буто11ской, " Вперед" № 43, с. 636. 

И3 дeJJa Покрышкиных (в Рязанской губернии) об
наружилось, что подсудимые не только давали кресть
янам брошюры, но и читали им поэ\\у " Стенька" 113 
" Вестника Европы" и расскааывади о пу1·а че вщине, 
11ользуясь романом Салиаса де-Турнемир "Пугачевцы" .31) 

Ряд лиц, привлеченных по т. на3. процессу 50-ти 
3а пропаганду среди рабо•шх в 1875 г. в Москве, Ива
ново-Вознесенске, был . и3обличе11 в распространении 
брошюр о Ра3ине и Пугачеве.32) У двух обвиняемых 
( Цвилинева и Кардашева) были найдены "фотографиче
ские· карточки" Пугачева (II, 278, 283). Некоторые И3 
обвuняемых поль3овались для пропаганды "Пугачев
цами" Салиаса (А1 ·апов) и l{остомаровским "Бунтом 
С 1 еньки Ра3ина" (Карташев). Один И3 главных обниня
емых - Джабацара - вспоминал впоследствии "имн 
С 1 еньки Ра_3ина" с его шай�ой отважных удальцов, 
вы3ывало в нас большую симпатию к себе" ... 

i lpи аресте Батюшковой у нее fiыли 3ахвачены 
донской казак 3ах<:1ров и Цвиденев ,  � we побывав
ший на Дону (11, 3 1 1).  В бумагах Цвиленева оказалось 
письмо донца А. Емельянова к казаку Ив. П. А рехову 
( 11, 281 ) . Какой-то неи3вестный (повидимому, с Дону) 
писал Цвиденеву: " Времена Пугачева прошли." Госу
дарственность успела подавить воинственные, кочевые 
инстинкты народа, одомашнить его" ( 1 ! ,  328-329). f lови
димому речь 3десь шла о ка3аках .  

В письме И3 тюрhМЫ один и 3  3ак. 1 1оченных бес110-
коился: " Вот что: поехал ли кто нибудь из наших в ю1-
зачество, на Урал, в Ка3ань и т. д. В Екатеринодар 
рекомендую следующих 3емлемеров: Ив. Жукова, Гр. 
Рыбальченко, Ник. Соколова. Во Владикавказ - Ата
бегова, Афанасьева и Вертепова. Они - хорошие и, 
пожалуй, пропагандисты, если над ними поработа r1> 
малость" (11, 288). Выяснилос1>, что это писал Чикоид3е 
о своих бывших товарищах по школе кавказских межев
щеков в Тифлисе. Таким обра3ом, в планы Чико11д3е и 
его товарищей входила революционная работа среди 
казачества кубанского и терского. 

В Кубанской Области после волнений в начале 
60-х г. г" вы3ванных нежеланием Черноморцев высе
ляться 3а Кубань, было тихо. В 187 1  г. по прика3у 
Ш-го Отделения был выслан на родину, в ст. Брюхо
вецllую, кубанец П. Лисевицкий, слушатель Петровс((ой 
3емледельческой Академии, член тайного кружка А. С 1 .  
Пругавина. В 1871 -72 г. г. в ст. Борсу((овс1<0Й жил вид
ный революционер Ф. В. Волховский. 

В 1873 г. появился у журнала " Вперед" сной кор
респондент с Кубани, отмечавший, что в этом году в 
Кубанской области "сотни тысяч украинских крестьян,  
ищущих поселения на свободных государственных 3ем
лях, скитадись бе3 оседлости" ,  а войсковые земли (бо
лее 75 тыс. десятин) наре3али ДJIЯ пожадований офице
рам. Э 1 о "ограбление земель у станиц для пожалова
ния генералам и офицерам выавало в мае 1883 г. про
тест станицы Полтавской. Она обложена войсками. Де
пута rы ее в остроге. В других станиц<�х, - добавлял 
корреспондент, - гото�>ы последовать примеру полтав
цев" .33) 

По делу о революцинной пропаганде в Империи 
был в 1874 г. арестован сотник Ив. Ант. Белоус, ка-
3ак станицы Брюховецкой. В июне 1876 г. дело было 
прекращено. 

В 1875 г. в. той же станицы Брюховецкой аресто
ван учитель Вас. М Викторов по обвинению в хране
нии запрещенной литературы.  Помянутый в ш1сьме Чи
коидве 3емлемер Гр. Рыбальченко бы;, обыскан в Ека
теринодаре в 1875 г. В 1875 г.  был арестован врач Ив. 
Мих. Рождественский, обвинявшийся в пропаганде ере-

, ди желе3нодорожных рабочих на ст. Прохяадная и l{у
банская Владикавк. ж. дороги. Привлеченный к суду по 
делу 50-ти, Рождественский был оправдан. 

И3 Терских уроженцев можно отметить студента 
С.-Петерб. 3емледельческого Института Ибрагима Ша
наева, который в 1871 г. подвергся преследованию 110 
студенческому делу, а в 1874 г. уже в качестве лесни-

31) " Вперед" , т. V, ч. 2-я, с. 104 и 1 14. 
31} "Госуд. преступл.", т. 11, с .  161 , 165, 1 67,  186, 

195, 212, 223, 225, 242, 283, 341 ,  392-395. 
33) " Вперед", т. 1, с. 53. 
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чего. служа на родине в Терской области, принимал 
участие в пропаганде. Брат его Джантемир Шанаев, 
студент Новорос. университета, был .привлечен по де
лу 50-ти в Одессе, в 1875 г . ,  но в ноябре 1876 г. дело 
было прекращено. 

В 1875 г. во Владикавкаsе подвергнут был обысну 
Гр. Атабеков, старший sемлемер управления межевою 
частью Терской области, упомянутый в письме Ч11коид
sе. !{ середине 70-х г. г. относятся два революционных 
кружка во Владикавкаsе, один, основанный осеп1ном 
Х. ·тускаевым, окончившим Петровскую Академию; дру
гой - Ардасьянова и Ададурова, окончивших курс С.-Пе
тербургского Земледельческого Института . 

Появившиеся на Северном Кавказе бродячие про
пагандисты слыхали иногда неожиданные ответы . от 
терских казаков: -;- "Мы и Кубанцы - готовы хоть 
сейчас. Но мы знаем, что одни ничего не можем по
делать. Вот хорошо было . бы, если бы поднялся Дон и 
Урал. В особенности - Дон, тогда бы вся Русь за на
ми пошла .. .  Главное Доном занимайтесь."") 

В сущности говоря, беsвестный терский каsак, да
вавший свой совет пропагандистам, был соверц�енно 
прав; не в том, что Кубань и Терек были готовы дл11 
революции, а в том, что главное внимание должно быть 
обращено на каsачьи земли и, в особенности, на Дон 
и Урал. Но для пропаганды в каsачьих краях недос га
точно было поверхностного каsакофильства и брошю
рок о Раsине и Пугачеве. Надо было sнать, к кому и 
с чем обращаться. А для поsнания края и людей, осо
бенно таких своеобразных, как Донская область и дон
ское каsачество, недостаточно было пройти мимоходом 
через область, а надо было в ней пожить. 

Мысль о необходимости заменить пропаганду об
щих идей агитацией на почве интересов местных жи
телей пришла в голову наиболее умным и наблюдатель
ным пропагандистам 1874-го года уже к концу лета. 
Так Д. А. Клеменц (он же "Бяха" и "Яй -Богу") гово-
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рил, что "надо поселиться в деревне и устроить креп
кую организацию" (III ,  77). Ободовская бранила пропа-
1·андистов sa их "демократо-туристкие странстнова н11н" ,  
sa то ,  что они " пропорхнули по Руси и нигде не при
строились" (III, 255). 

Нельзя сказать, чтобы пропагандисты , побывав
шие на Дону, ничего не заметили. Ими были отмечены 
и недороды 1871 и 1872 г. г. и неурожаи 1873 и 1874 г. г. 
в Миусском и Донецком округах (среди крес1 ьян) и н 
чисто каsачьих округах, а равно и н Ростонском уеsде 
11 Таганрогском градоначальстве. В июне 1873 г. писа
ли "с тихого Дона" в цюрихский журнал "Вперед": 
"нет места в России, где бы промышленность была в 
таком тяжком тюложении ... Хлебная торговля в послед
ние 2 года по случаю неурожаев пришла в совершен
ный упадок ... Бедность нашего края благодаря от(;ут
ствию всякой sаводской и фабричной. промышленности 
крайняя, и в те годы, когда случается неурожай, насе
лению буквально есть нечего ... Прошлую зиму ( 1872-
1873 г.) 1<аэаки продавали последний скот и, конечно, 
по крайне ниsким ценам". То же писал корреспондент 
женевского "Работника• 1875 г.35) Отсутствие помощи 
к11sакам со стороны правительства ныsывало со сторо
ны Лаврова ироническое вамечание: "благодарите, бла
годарите, верные донцы! .. " ОтсутстRие это об'яснялось 
уничтожением старого каsачьего самоуправления и 1я
готою каsачьей службы, не поsволявшей казаку заняться 
каким либо видом промышленности. Ближ11йшее зна
комство радикалов с историей каsачьих краев должно 
было значительно расширить их взгляды на казаче
ство, углубить их и дать им возможность подойти бли
же к каsаку. Это и проиsошло в ближайшие годы, ког
дя. были сделаны попытки основать " поселения" ради-
1tалов в каsачьих краях и испольsоRать· ю�sачьи движе
ния в интересах общероссийского революционного дви
жения. 

35) "Вперед", т. I, часть 2, с. 7 1 ;  т. 11, ч. 2, с. 1, 24; 
т. III, ч. 2, с. 37-38; "Работник" 1875, № 2 (февр.). 

---

М. Вытынсь1<иЙ. 

Певцы рождающегося утра. 
Светлой памяти донсkого поэта Б. А. !(ундрюцkова. 

Еще ночь, но уЖе блиаится утро. 
Недавно в тяжелых условиях иsгнания, вдали от 

страстно любимых родных каsачьих станиц и степей, в 
глубокой безысходной тоске по своей каsачьей родине 
и в непоколебимой вере в воsрождение Казачества, 
умер известный каsак поэт Борис Александрович К у н
д р ю ц к  о в. 

Свежа еще дорогая для Казачества могила безвре
менно отошедшого в иной мир брата; свежи и остры 
еще печаль и боль от невознаградимой потери одного 
из вдохновеннейших и лучших передовых бойцов за 
Правду и Свободу казачьего народа; умолк навсегда 
по непостижимой воле судьбы вещий и глубоко проник
новенный голос талантливого молодого поэта; затих 
навсегда громкий, могучий и огненный призыв к борь
бе и к бою певца... Потеря для Казачества поистине 
тяжела и невозместима. И свежа еще эта потеря, и 
свежа еще дорогая могила, и свежи еще скорбь и боль 
от тяжкой потери .. . 

Но пусть, пусть порабощенное страдающее в пла
менной тоске по свободе Казачество еще раз мужест
венно заглянет в глубину своих истерsанных, ноющих 
чувств, пусть безбояsненно и мужественно на краю све
жей дорогой могилы бойца-поэта раскроет и sаглянет 
в свои незаживающие раны. И ... совершится чудо! .. Бу
дет удвоенная, нестерпимая боль, будет усиленное, 
двойное палящее страдание, усилится от соsнания ве
ликих потерь скорбь, удвоится печаль и горе - и че
реs бурю и горнило этого сверхчеловеческого страда
ния в каsачью истерзанную душу войдет светлый луч 
неугасимой надежды и чистой мужественной радости. 
Ибо ... Ибо иs сумрака могилы встает перед очами ве-

рующих могучая, светлая тень Певца-Утешителя; ибо 
из темного мрака встает великий, озаренный вечностью 
обраs Поэта-Бойца; ибо ив вечного молчания льется 
громкая боевая песнь и звучит неумолкаемым призывом 
огненное и вещее слово... Ибо то, что скаsал Борис 
Кундрюцков, о чем мыслил, о чем мечтал, во что ве
рил, что прочувствовал и предчувствовал поэт ·- беs-
смертно. • 

И бессмертно его жгучее живое слово, бессмертна 
глубокая проникновенная душа, бессмертен чистый вдох
новенный и светлый образ того, кто ушел из долины 
скорби и плача в неизмеримые высоты со светлой и 
бодрой, призывной и освободительной песнью на устах. 

В бессмертии нарождающегося утра Свободы бес
смертный и вещий Дух поэта слился уже с великим и 
могучим бессмертным Духом встрепенувшегося к жиз
ни- /{азачества. 

Борис Кундрюцков был вдохновенным··. носителем 
этого живого и мощного Каsачьего Духа, был он эмо
ционально и интеллектуально его отражением,�.худо
жественно-инстиктивно был его выразителем. 

Борис Кундрюцков есть воистину народным, нацио
нальным донским поэтом, баяном казачьей доли и ка
sачьей свободы, певцом и пророком возрождающегося 
каsачьего утра . .  

* 

Ночь сменяется днем; предвестником дня есть рож
дающееся из ночи утро. Мы это знаем. Это закон, по
стигнутый нами в опыте. Но для нашего: чувства явля
ются неуловимыми самые моменты этих смен. Мы не 
чувствуем границ смен ночи, утра и дня. Но есть в 
природе существа с более тонким развитым инстинктом, 
смену времени определенно чувствующие ... 
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Вот над миром нависла ночь. Живые существа 
спят, об'ятые недвижностью, покоем; над всем тяготит 
тьма и холод неживог.о мрака. Ночь. Глубокая ночь. Ти
шина ... 

И вдруг ночной покой пронизывается резким кри
ком птицы. Из глубины великой тишины раздается гром
кий голос, возвещающий рождение светлого и шумного 
утра. Поет петух. Скоро будет солнце. Из недр холод
ного недвижного мрака несется вещая радостная весть. 
Ночь - на переломе. Еще тьма, но уже близится свет; 
еще ночь, но уже рождается утро. Все живое еще спит, 
но вещая птица, чувствующая своим инстинктом бег 
времени, уже оглашает смену ... 

Так и в жизни народов. Тяготит ли над жизнью и 
судьбою их мрачная, суровая ночь, ночь тяжелых невз
год и убийственной неволи, скована ли их энергия и 
живые силы оцепенением сна, бессилия и неподвижно
сти - все равно эта ночь,, этот мрак, эта отрофия сме
нены будут светом, шумом:иjкипучей творческой дея
тельностью следующего жизненного дня. Пусть пока 
временно над тем или иным народом, впавшем в не
счастье, царит беспросветная тьма, тяжелая ночь, но 
все равно по общему закону эволюционного течения 
жизни · будут те ночь_.�и тьма побеждены живительным 
лучом солнечного дня, предвестником которого являет
ся рождающееся из самой ночи золотое утро. И чем 
глубже ночь, тем "•ближе она к своему перелому; чем 
непрогляднее тьма, тем ближе к рассвету; чем тяже
лее неволя, тем ближе к возрождению и свободе; чем 
неснесительнее гнет, тем скорее может быть вызвано 
напряжение энергии и внутренних деятельных сил на
рода . . .  Чем глубже ночь, тем ближе к утру, ибо каждая 
ночь оканчивается утром - вестником дня. 

Кто же возвещает народам, что оканчивается их 
ночь и близится их утро? Чей могучий голос, как песнь 
вещей птицы, оглашает::народам рождение их светлого 
утра? 

Такими вещими пророками, глубоко инстинктивно 
чувствующими бег _жизни и смену времен эпох надели
ла природа и человеческий мир. Область этого пред
чувствия - искусство, а вещими представителями его 
являются служители искусства, .вдохновенно и проник
новенно чувствующие художники, а из среды их впере
ди всех идущие в этом смысле народные трубадуры, 
национальные певцы, талантливые и гениальные поэты. 

Искусство всегда шло и идет впереди знанья и на
уки. Конечно, есть искусство и искусство. Мы здесь не 
говорим о том искусстве"·которое Шиллер назвал лишь 
досужей игрой, о искусстве, выражающемся в бесцель
ном излучении иавестной накопившейся человеческой 
энергии, о том искусстве, которое, : будучи замкнуто 
само в себе (искусство для искусства), ищет раареше
нья лишь своих собственных специфических аадач, не 
связанных с общими, более глубокими исканиями и те
чениями жизни;· такое искусство плавает лишь на по
верхности жизни и бессильно отобразить в себе всю ее 
тяжеловесную и кипящую глубину. Мы в данном слу
чае имеем в виду то великое и глубоко-проникновен
ное искусство, которое своими корнями проникает во 
всю гущу жизни, касается ее сокровеннейших сил 11 
течений и служит не только отображением и выраже
нием самой жизни, но и проявлением и открытием со
кровенных и незримых ее тайн. Такое искусство, осно
ванное на действии глубочайшей и тончайшей челове
ческой силы - инстинкта, способно проникать во всю 
суть совершающихся жизненных явлений, предчувство
вать и открывать их новые горизонты и формы, про
рочески вещать течение и смену грядущих эпох. 

В таком искусстве, : как в призме,_· ;,преломляются 
судьбы народов; это искусство и само способно в наи
большей степени влиять на долю народов. 

Великая сила Этого искусства проявляется особен
но в поэзии. Проникновенные служители . ее, вдохновен
ные поэты, вникая своим тонким чутьем в жизненные 
законы, очень часто являются певцами и верными ве
щателями судеб народов, особенно на переломе исто
рических эпох 

У народов порабощенных появление и голос таких 
певцов всегда служит предвестником близкого конца 
ночи и нового возрождения утра. 

Голос вдохновленных свыше поэтов особенно мо
гуч, вещей силой звучит он в тяжелые времена вели
ких исторических потрясений, во времена напряжения 
народных сил, борьбы, всеобщей тоски и страданий во 
тьме неволи, во времена страстных чаяний света и сво
боды. Поэты, проникая своим глубоким инстинктом воз
никающие непреодолимые народные силы, непрестанно 
трубят тревогу, собирают и закаляют массовую мощь, 
призывают к предстоящему бою и .  вещают радость по
беды и славы. Становится тогда поэт сам бойцом, идет 
с призывом и пророчеством впереди организующихся 
боевых сил и среди ночи к светлым лучам утра ведет 
за собой железные когорты своего народа. Поэт-воин, 
певец-герой ведет через тьму ночи и борьбу новых ге
роев,-бойцов, и потому призывная песня его - герои
ческая. Не серебрянный звук лиры, не нежные тона 
флейты слышатся тогда в ней, а грозным и суровым 
звоном мечей и тяжелым шум.ом щитов льется она. 

Уже древние воинственные римляне говорили, что 
молчат тогда музы, когда говорят мечи (оружие). Вер
нее было бы сказать, что во время войны музы бро
сают лиры и берутся за мечи, ибо поэзия во время ве
ликих -исторических сдвигов и борьбы народов не толь
ко не умолкает, а наоборот, звучит, хотя и в новых 
тонах, но еще более могучей и действительной силой. 
Музы новыми инструментами рождают новую песнь -
героическую, отмеченную новой пленительной, целесо
образной красотой, проникающей в глубь человеческо
го духа, пробуждающую в нем-' могучие активные, 
п л о д о т в о р н ы е силы, создающие судьбы народов. 

Во время народных сдвигов, потрясений, борьбы и 
крайней опасности, героем является не только тот, кто 
физически на поле брани выступает в лоб врага, но и 
тот, кто в специфическом для него� направлении исто
щает все свои силы для достижения о6щей цели-спа
сения и победы. В среде таких первое место принад
лежит героям-поэтам, творцам . великой 1·ероической 
поэзии, вдохновительницы народов на пути их возрож
дения, могущества и славы. • 

История человечества полна глубокомысленных по
учительных примеров такого славного и гордого геро
изма воинов-певцов, песнями своими вещавших и соз
дававших могущество и славу своих народов. От �древ
нейшего греческого поэта Тиртея, патриарха героиче
ской поэзии, обусловившего своими воинственными эле
гиями славу и победу Спарты над Мессеной, от вре."lен 
певца Симонида, своими воинственными песнями и эпи
тафиями предрекшего и упрочившего;. .мощь · r  и слав� 
афинян, в полной мужественной, свежей и :действеннои 
силе звучит в мире среди полножизненных народов ге
роическая песнь и до сего дня; и будет звучать, как 
один из величайших стимулов в общем течении жизни 
вперед ... И будет постоянно воарождать�и освежать си
лы народов, призывать их к борьбе за лучшее буду
щее, двигать их на борьбу со алом,: рабством, смертью, 
будет звать их из мрака ночи на встречу светлому ут
ру - жизни. 

Таково великое значение и животворное : влияние 
могучей, бодрой и возбуждающей боевой героической 
песни на жизнь и судьбы народов и мира. 

Особенно же ярко и выпукло пробивается это зна
чение и влияние поэтической героики в судьбе и жизни 
по�эабощенных народов. в· мощном своем существе бу
дирующего, возбуждающего к борьбе и жизни") начала 
такая героическая песнь носит в себе и сильный вещий 
элемент пророчества рождающегося во тьме света-ос
вобождения. Из песни чистой борьбы у подневольных 
народов превращается она в песню героико-пророче
скую, песню героико-освободительную. Во тьме тяже
лой неволи звучит страстная призывная песнь, как сиг
нал, как светлая вестница конца убийственной ночи и 
близкого, аарождающегося , утра свободы. 

Ибо, как в обыкновенном течении времени ночь 
сменяется днем, так и в великом, многовечном време
ни народов ночь неволи, гнета и страданий сменяется 
днем свободы . 

И воины-поэты во время ночи .' ·неволи, из мрака 
тяжелых испытаниЙJ _народа всегда первые проникно
венно предчувствуют перелом эпохи и вещей песнью 
своей оглашают восход солнца." 
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И песня и х  неумолкаема и непобедима, ибо в 
ней вся полнота великих чувств, вся страсть призыва и 
борьбы, вся глубина святои тос1ш по свободе и правде, 
вся непреодолимая вера в победу, вся сила светлых на
дежд ... В ней, в той песне, вся пленительная красота и 
суггестивная мощь былого славного прошлого народа 
и огненное пророчество в откровении его наступающе
го будущего . . .  

Слух всех народов всех времен на изломах и пере
катах их исторической жизни зачаровывался всегда мо
гучими звуками жизненосной боевой героической песни; 
душа всех наций в минуты испытаний и тяжелой борь
бы благотворно наполнялась ее живительной силой . .. 

У каждой жизнеспособной нации, у каждого полно
кровного народа на переломе его исторических эпох 
появились талантливые неотразимые силой своего ог
ненного слова певцы народной доли; они тонко про
чувствовали скрытые от ока и ума ход и пути народ
ных исторических путей, предчувствовали смену форм 
новой жизни своего отечества, призывали и подготов
ляли соотечественников к принятию и исполнению но
вых жизненных задач и целей, организовывали и зака
ляли твердую несокрушимость духа народных масс. 

Были эти певцы провозвестниками нового утра в 
истории народов . . .  

Наиболее характерной и определенной представля
ется героическая и веще-освободительная поэзия тех 
славянских народов, которые во времена тяжелых на
родных испытаний во мраке тягостной неволи видвину
ли гениальных певцов мировоИ славы, - истинных про
роков их освобождения. Великие чешские поэты Врх
лицкий и Святополк Чех (Vaclav z Michalovyc, 1\damite) 
воспевали громкую былую историческую славу старого 
чешского королевства и блестящую богатырскую эпоху 
гуситского движения. В их песнях, обращенных к про
шлому вместе с тем звучит призыв к возобновлению 
былои мощи и славы и чувствуется пророчество воз
рождения. 

Еще большее значение для пробуждения нацио
нального чешского самосознания, народной гордости и 
воли к борьбе имели гениальные вожди чешского духа 
Коллар и Гавличек-Боровский. 

Романтик Коллар в своей замечательной поэме 
пдочь Славы" (Slavy Dcera), в которой символически 
представил славянство, первый, можно сказать, вско
лыхнул массовое народное сознание чехов и словаков 
и откrыто поставил перед ними новую задачу борьбы 
за историческое право и возобновление старой славы, 
как аванпоста славянства в среде немецкого заС"илья. 

Карель Гавличек-Боровский, великий чешс1111й пуб
лицист 11 поэ r, в целом ряде своих критических и сати
рических произведений обозначил для чехов реальную 
линию политической борьбы с немецко-австрийским 
господством и отчетJJиво начертал те национальные 
идеалы, которые впоследствии стали священным заве
том для целого ряда чешских поколений. 

Литературные произведения Коллара , Гавличка, а 
позднее Св. Чеха и Врхлицкого будили живой от
клик в душе чешского народа, возбуждали его созна
нание и за1<аляли упорством и мужеством его активную 
духонную силу. 

Так точно певцами тяжелой доли польского наро
да под игом московским и вестниками борьбы и свобо
ды были великие польские поэты Мицкевич и Словац
кий - певцы-изгнанники, после неудачно1·0 восста
ния своего народа  - творившие свои, вдохновленные 
тоской по отчизне и свободе произведения на чужби
не, но огненным духом своим через эти произведения 
напоившие, оживившие I\елые поколения. 

Адам Мицкевич был страстным певцом славного 
идеализированного исторического прошло1·0 своего на
рода (Dziady. Рап Tadeusz) и могучим вещателем ос
вободительных заветов (Ks�gi narodu polskiego), требо
вавшим для угнетенной Польши максимума напrяжен
ных сил и крайних жертв до самозабвения от к11ждого 
ее сына (Konrad Wallenrod). 

Юлий Слов<1 ц1шй почти Дантовскими образами на
рисовал мрачную картину ужасных страданий борцов 
за свсбоду Польши в недрах российского сибирсного 
ада (1\nhelli) и вылил всю силу жгучей ненависти к 

---- - - ----- -----· 

угнетателю из своей молодой, чуткой к праву и правде 
души. Эrа великая, почти мистическая, любовь к отчиз
не 11 огненная ненависть к ее палача м  живи 1 ельн1»м 
палящим током влиRалась в души его томящихся в раб
стве собратьев 11 закаляла к борьбе целые поколения. 

Не менее талантливым, Rдохновившим свой народ 
живым словом к борьбе, активному действию и к свет
лым чаяниям был и мощный вестник свободы польсliиЙ 
поэт Стан. Выспянский. 

Эти польсние поэты во главе целой железной Jtо
горты других таких же певцов, вещателей польско1 о 
освобождения, духом своим царили в душе своей нации, 
огненной силой своей питали ее чувство, ее волю, ее 
живую неисся1<аемую страсть к своей правде и свобо
де. Освобожденная теперь Польша есть делом рук не 
только ее войнов и политиков, но в первую очередь 
гnорением великих ее пророков-певцов, сформировав
tш1х ее дух, вещавших нации ее утро. 

Такой же яркий пример неотразимого мощно� о 
влияния на свой народ живого и огненного слова пев
ца освобождения находим и в страстной, жаждущей 
правды и воли литера� уре у1<раинской нации. Имена 
украинских поэтов Тараса Шевченка и Ивана Франк11 
стали для украинского народа синонимами борьбы за 
свои Право, Свободу и Державу. Их бессмертное, напо
енное любовью к Унраине слово, стало неумолкаемым 
призывом, громко звенящим лозунгом, могучим стиму
лом напряжения жи1юй силы на1\ии. Под пленительные, 
сvггестивные звуки этого вещего слова, под страстную, 
мужественную призынную гармонию освободительных 
пророческих песен своих великанов-поэтов пробуw,111-
лись, воспитывались, закалs�лись духом, унреплялись ве
рой и надеждой, преисполнялись любовью к страдаю
щей родине и ненавистью к ее гробо!iопателям-пала
ча м широкие массы украинского народа на протяже
нии нескольких поколений. 

И во время недавней освободительной б_?рьбы 
Унраины н11д ее бойцами витал вдохновенныи дvх 
с грастного певца свободы Шевчен"а наровне с могу 
чим духом ее госу11арственных вождей Хмельницкого и 
Мазепы. 

Тарас Ulевченко возобновил в своих творениях 
прекрасный образ боевой мощи и славы прошлого 
Украйны во время расцвета казачеспш и силы Гетма 
нов (Чи1 ирин. !ван Пiдкова. Тарасова нiч. Гайдамаки). 
Шевченно живыми нрасками нарисовал образ страда
дающей под игом царской московской деспотии закре
пощенной Украины (Сон и мн. др.). Великой, мужест
венной и святой ненавистью он напоил свое слово, 
обращенное к поработителям (Кавказ. Великий льох); 
великой песнью-призывом он дал народу заповеди борь
бы и свобо11ы и вдохновенным словом предсназал его 
освобождение. , 

Пророчество Шевченка исполняется: украинский 
народ уже осознал себя, формирует свой национальный 
дух и во nсей своей мощи поднимается на борьбу за 
волю. 

Иван Франно в художественом, выпуклом обр11с�е 
страдающего, непонятого своим народом вождя, про
ро'Ка-мессии (Моисей) бичует духовное рабство, недо
статок веры и воли в темном созн11нии масс и рисует 
идеал наполненного любовью и самоотвержеыием бор
ца . Большая часть его иных произведений звучит ре
волюционным горячим призывом к труду, к борьбе, 
мужеству и стойкости на пути достижения наивысшего 
идеала - свободы IК11менярi. Вiчний революцiонер.). 

К этим украинским певцам освобождения и золо 
того утра народа надо бы прибавить великую поэтессу 
Лесю Унраинку, воспевшую волю и мужество героев 
всякой освободительной борьбы. Леся Украинка, как и 
ее гениальные предшественники, стала вдохновительни
цей современного молодого украинского поколения, за
каляющего в себе решительность и силу к предстоя
щей борьбе. 

Новая послереволюционная украинсvая поэзия, 
особенно в эмиграции, преисполнена таких же муже
ственных героических мотивов, звучит несмолvаемым 
призывом к борьбе и свободе и всей своей вдохновен
ной силой вещает снорый нонец ночи неволи и вонrюw
дение утра. 



18 В О Л Ь Н О Е  К А 3 А  Ч Е С Т В О  .Л: 1 27 

Умер Кундрюцков. Не стало талантливого кавачь
его поэта. l{авачество потеряло своего невовместимого 
певца его освобождения... Свежа еще могила, и жива 
еще боль кавачьей души над нею... Но в этой боли 
рождается высшее совнание бессмертия плодотворной 
живни. Нет. Не умер поэт Кундрюцков. Не может уме
реть тот, кто пророчески пел о воврождениlf. Песнь, 
ввучащая во тьме неволи, слово, привывающее к борь
бе и прововвещающее утро свободы - бессмертны. 

А поэт Б. А. Кундрюцков был воистину певцом 
кавачьей свободы и кавачьего воврождающегося утра. 
Тонкой и пламенной душой, могучим сверхчеловече
ским инстинктом он чувствовал грядущие судьб&� свое
го народа и огненным словом, полным любви и веры, 
прововгласил его наступающий день. 

Певец свободы бессмертен, ибо бессмертна песня 
его. 

Во многих кавачьих душах у многих поколений 
неумолчным мощным ввоном будет ввучать она и вов
буждать отвагу и силу новых героев. 

Сам певец- герой, Б. А. Кундрюцков в своих песнях 
дал ваповеди fiорьбы и героических подвигов для сво
их собратьев. 

Песнь l{ундрюцкова родилась и ваввучала в нево
ле. Но мы уже внаем на примерах исторической жив
ни иных порабощенных народов, это как рав и 
есть верный внак приближающегоси утра, как голос 
петуха нпчью есть внаком конца ночи. 

Кто не внал неволи, тот не сможет оценивать всех 
благ свободы. Поэтому такая тоска по ней, поэтому 
такая страсть, поэтому такое пророческое предчувст
вие ее у тех, кто поет о попраной Правде и Воле, о 
Радости и Солнце среди ночи. 

И когда среди страждущих народов появляются 
такие певцы - верный это внак, что уже бливко их 
воврождение. 

Пусть над свежей могилой своего поэта Кавачест
во глянет на целый сонм певцов о свободе среди иных 
народов, пусть в их светлой толпе увнает у11<е и бес
смертный дорогой лик родного певца и осовнает и 
поверит в свое грядущее утро. И пусть не будет уны
ния и горя над могилой поэта. Пусть сияет светлая 
радость ожидания. 

Ибо, хотя еще ночь, но уже бливится утро ... 

Рождается кавачье утро. Воспрянуло Кавачество 
от сна. Открытым недремлющим оком оглядывается 
ныне оно во тьме своей неволи вокруг себя; проснув
шись, познает само себя и смело и мужественно, с 
непоколебимой верой, глядит в свое будущее, в свое 
вавтра - туда, откуда вскоре блеснут непобедимые 
лучи светлого утра. 

· Рождается Кавачество. Просыпается великий на
род. Пропела уже предутреняя вещая птица - зазву
чала громко и победно новая, бодрая, мужественная и 
боевая родная кавачья литература. 

В лоне этого великого кавачьего национального 
достояния - новороJFденной литературы, Б. А. Кун
дрюцков был одним из первых верных и вдох•ювенных 
герольдов. Он пел о казачьем ясном дне; он пел в 
бливкое время его утра; он призывал на исходе ночи 
к борьбе и дерзновенью: 

Кавачество, сочти свои ряды! 
На черном небе гаснет звевд горенье, 
Свет бливок, ва окном - конец ночной беды, 
Прибливилась пора борьбы и дерановенья ... 

Могучий и пророческий завет поэта. Пусть же бу
дет он  живым, неумолчным и активным в сердцах и 
душах всего Кавачества. И пусть это будет наилучшим 
и наиболее долговечным памятником на могиле поэта. 

--

Книгочий. 

Ф. Д. Крю1<ов и его творчество в годы 
войны и революции. 

(Оkончанне). 

VI. 

Бурную виму 1917- 18  1·ода Крюков провел в своей 
Главуновской станице. О том, как прошла эта вима в 
его родной станице и что он вместе с ней пережил, 
писатель рассказал в очерках "В углу", печатавшихся 
в апрельских и майских номерах московской гаветы 
" Свобода России" ,  как стали навываться " Русские Ве
домости" после вапрещения их большевицкой властью, 
в начале (до 6 июля 1918 г.) еще кое как терпевшей 
невависимую печать. 

В самом нача11е этих очерков Ф . .Крюков дает ин
тересную характеристику самих себя, какую прежде 
давали себе его одностаничники: 

"Когда-то, и не очень даже давно, - люди, среди 
которых я сейчас живу, говорили о себе так : 

- Мы какие народы? Степные мы народы, бев
грамотные ... навов в человечьей шкуре ... Живем - бы
кам хвосты крутим, как жуки в вемле копаемся, - где 
нам с другими народами равняться? Китайцы и то вот 
свою династию сдвинули, а мь1 ни о чем таком нисколь
ко не понимаем. Наша живнь - в одном: Кавак рабо
тает на быка, бь�к на кавака, и оба они - два дурака. 

Может быть, в этом наружном самоуничижении 
было больше наивн.:;го лукавства, чем искренности, но 
характеристика бытового круга была б11изка к истине: 
люди были непритязательные, смирные, трудолюбивые, 
в меру важиточные". ("Свобода России",  16(3) апреля 
1918). 

В станице Глаауновской преобладала "ныжида
тельная" тактика: "В Ае>ербейJiжане один перс на мой 
вопрос - по душам - на какую сторону станет Пер
'сия в войне России с Турцией ,  подумав, ответи;1: - Ка
кой •�ашка весов будет самыi' чижолий, на тот и сядем ... 

Вот это выжидательное посматривание на стрелкr 
весов бессознательно-прочно усвоено в политическом 
практике и моими станич1;1иками". 

Несмотря на эту тактику на выборах в Учреди
тельное Собрание Г.1авуновцы отдали голоса за кава
чий, во главе с Калединым список. Но такой исход го
лосования не окрылил Крюкова радужными надеждами. 
Он весьма сдержанно оценивает успех кавачьего списка: 

"Трудно скавать, какие упования вовлагали мои 
сограждане на казачий список. Имена, вначившиеся в 
нем не были определенно и реакопартийными именами. 
Об'единялись они между прочим, повидимому, одной 
вадачей, в успешное решение которой не очень твердо 
верилось - отстоять народно-групповую самобытность 
Казачества и его старый во-истину демократический 
уклад. Боявнь потерять свое лицо, раствориться без 
следа в надвигающемся новом общественном строе 
инстинктивно ощущалась и рядовым кавачеством, осо
бенно стариками". 

Равительным контрастом постыдному равнодушию 
главуновuев было ревко-антибольшевицкое настроение 
низового Дона: 

"Юг Дона, - "нивовые" казаки, сохранившие еще 
кое-какие остатки боевых традиций, не были так по
стыдно-равнодушны к участи родного края, к собст
венной судьбе - былая гордость, воспоминания ка
зацкого прошлого еще не угасли в них. Но "верхние" 
станицы, район Медведицы и Хопра, бев размышления, 
без думы роковой решили принять всякого пришельца 
с палкой,  как покорителя, и подчиниться ему бев осо
бых Вf)вражений. Был, конечно, страх перед больше
виками, Бог весть, что ва люди, - но с некоторым 
у пованием поджидали воввращения кавачьих частей с 
фронта: в обиду, мол, не дадут. Фронтови11и рисова-
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лись силой органинованной и угрозой для злоумыш
ленников. Фронтовиков ждали." 

Фронтовики пришли". ("Свобода России",  16(3) апр. 
1918). 

" В  морозный день перед Рождеством, когда ста
ничники копошились как муравьи над рубкой и возкой 
делян в лесу, в станицу вошла на рысях сотня казачь
его полка, за ней - другая и третья, потом пулемет
ная команда, команда связи, обозы. И сразу тихая, 
мирная жизнь нашего угла наполнилась гамом и бес
толковой суетой. Фронтовики сразу дали понять, что 
ни атаман, ни какое-либо другое начальство им не 
указ. Рассыпались по улицам, пошли по дворам и ста
ли выбирать себе дома под постой по собственному 
вкусу и соображению. Гости служивенькие распоряжа
лись, как разнузданная солдатская ватага распоряжает
ся в завоеванном городе и мы сразу изведали сладость 
бытия покоренных. 

Обиднее всего было то, что это были свои, не чу
жие, наши же дети, казаки нашей и соседней станиц, 
которых мы любовно снаряжали на защиту родины, 
благословляли, провожали со слезали - от которых 
приходили к нам такие простые, трогательные, сердеч
ные письма. Что преобразило до неузнаваемости эту 
молодежь, сделало их чужими,  ·вызывающе грубыми, 
наглыми, отталкивающими? Откуда этот разбойничий 
облик, упоение сквернословием, щегольство оскорби
тельным отношением к старикам и женщинам". ("Св. 
России", 17(4) а пр.). 

Между фронтови1<ами и стариками происходят ча
стые конфликты, во время которых фронтовики усерд
но распинаются за большевиков: 

"Большевики? Первые люди ! - поучительно прого
ворил казак с заячьей губой... Буржуй ты, вот что! 
шмурыгая носом, сказал казак с заячьей губой. Дру
гой, в прыщах, прибавил: 

- Приспешник Каледина!" 

"Когда пожили несколько вместе, слегка присмот
релись друг к другу, увидели, что есТh и среди них, 
этих попугаев, повторявших чужие слова, совестливые 
люди, чувствовавшие всю горечь и стыд неудержим()ГО 
развала". 

"Фронтовик самоуверенно повторял и ту безза
стенчивую клевету-травлю, которой насыщены были 
листки о Каледине и войсковом правительстве. Но раз
нузданность мыслей, слов и дел была слишком очевид
на и слишком возмущала простые, незараженные души 
дикостью и несообразностью с простой правдой и трез
вой, веками налажен ной обыденностью. 

- Душа болит! - горестно делились со мной ста
рые приятели в дубленых тулупах: фулинганы какие
то . . .  Разбойничья шайка, как есть ... Никаких у них дру
гих слов, как "убить, убить, убить" ..• А приди сюда че
ловек с десяток партизанов, - попрячутся все, как 
черти в рукомойнике ... 

Фронтовики обманули". ("Свобода России", 17(4) ап
реля 1918). 

В мае месяце 1918 года. "В западной части Усть
Медведицкого округа вспыхнуло восстание. Ф. Крю1<ов 
был в своей Глазуновской. Из слободы Михайловки 
приехал броневик с свирепым, звероподобным матро
сом: арестовать и доставить в Михайлонку Крюкова. 

Не найдя его дома и пригрозив расстрелять всех 
его родных, матрос обстрелял из пулемета дом, об'я
вил награду в 10 рублей для взрослого и 3 руб. для 
детей, за указание места спрятавшеr·ося Крюкова, при
казав собравшейся толпе разыскать его. И через не
сколько минут он  получил сведения от ·одного него
дяя и тупого мальченка, получивших от матроса 3 руб
ля и 1 рубль наградных. 

В момент своего от'езда Крюков обратил внима
ние на комок детворы, возившейся в пыли на дороге 
недалеко от броневика. Это казачата били маленького 
"Иуду предателя" .  

Вспоминая это, Крюков говорил: - "Не мог  я не 
рассмеяться, и после этого так легко стало на душе, 
хотя был глубоко убежден, что дорогой буду рас
стрелян". 

Из Михайловки его ночью освободил один из боль
шевицких военноначальников, казак, устроив ему по
бег" . (П. Ска<Jков: Из ЖИ3НИ Крюкова. �Казачьи Думы",  
9 марта 1922). 

VIJ. 

Автор только что приведенного отрывка воспоми
наний предполагает, что известное стихотворение в 
прозе "Родимый !{рай", написано Крюковым именно 
под непосредственным впе<Jатлением майского ареста. 

После побега из большевицкого плена Крюков, 
повид11мому, принимает деятельное участие в противо
большевицком восстании. В юбилейном номере "Дон
ской Волны" автор одной статьи пишет что Крюков 
потом принимает уqастие 11 организации восстания в 
округе против большевиков и, кажется, участвует и в 
самом восстании. 

Он не любит рассказывать о своей деятельности, 
но один раз в разговоре со мною у него вырвалась 
такая усмешка : 

- Вот пришлось собою и генерала на белом коне 
изобразить . . .  (С. Арефин - "Ф. Д. Крюков как поли
тик". "Д. В.", 1 918, N!! 23). 

Летом и осенью 1 918 года Ф. l<рюков был секре
тар�м Большого Войскового !{руга: Время от времени 
в донской печати появлялись его талантливой рукой 
написанные очерки о прениях в донском парламенте. 
О<.:обенно интересны в наложении Крюкова речи двух 
донских самостийников "молодого, волнующегося кал
мыка Пукова" и другого, бравого атаманца", по имени 
не на3в1шного: 

"Идите защищать Донскую 3емлю, но не защищать 
царскую корону, не навя3ывать России когти царского 
орла, горячо говорит Пуков ... Донские лампасы и наше 
кааа чество - вот что нам дорого и вот что соединило 
нас с Кругом Спасения. А теперь ч т о  вы слышите в 
руководящих рядах нашей прессы родной земли? Царь, 
царь, царь ... Вот что "Восстановляйте Россию и цар
С1(ую власть". И через это получается среди нас тре
щина . . .  Трещина дальше отразится по индукции на все 
население. Нет, господа член ы  !{руга, корону наденет 
не казачья орлиная рука! И в орлиную руку ·не дать 
когти царского орла. Нам нужна только Донская зем
ля и... вольность казачья. На ваших концах казачьих 
штыков не несите царской короны."  

Говорит другой фронтовик, бравый атаманец. 
- Я коснуся одному, г. г. члены: Россия? Конечно, 

держава была порядочная, а ныне произошла в низ
кость, - ну и пущай." у нас своих делов не мало, соб
ственных... Наш царь - Дон... Этот есть гот хозяин, 
<1а которым мы пошли." А насчет России повременить ... 
Пущай Круг идет к той намеченной цели, чтобы сна
сти родной край . . .  пригребай к своему берегу .. .  больше 
ничего не имею, господа" ... ("Войсковой !'руг и Рос
сия" ,  - "Донская Волна",  1918, No 1 6, 30 сент.). 

VIII. 

Летом 1919 года Ф. Крюкову удалось побывать в 
родной станице, на короткое время отбитой от крас
ных. Со слов родных Крюков ярко изображает инте
ресный разговор двух большевицких комиссаров, про
исходивший в доме Крюкова, где эти комиссары рас
положились на постой: 

"Сказочно-чудесный, фантастический элемент чув
ствовался и самими новыми хоаяевами и строителями. 
Комиссар Войхович, курчавый брюнет, уже на третий 
день после в'езда в стаяицу, после ревизии казацких 
сундуков нарядившийся в широкие шаровары с :пампа
сами, смеясь спрашивал у товарищей: 

- Абрам, что ты скажешь после этого? Можно 
было этому поверить месяц назад - Абрам I<ацман в 
казацком... как это . . .  беш... бешмоте? С казацкой на-
гайкой ... шпоры ... Абрам I<ацман! I<ацман! . .  Это звучит 
гордо .. . 

- Яша. иначе это не могло быть, с твердой убеж
денностью сказал тов. !{ацман, юркий и развяаный мо
лодой человек с синим подбородком, ми должны были 
поить своих коней в волнах Дона . . .  ми обязаны были 
быть среди казаков и ... над казаками".  ("Донские Ве-
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домости" 8(21) авг. 1919. - " После красных гостей"). 
Осень 1919 года Крюков провел на фронте; для 

его творчества это пребывание принесло прекрасный 
очерк "Цветок Татарник" ,  в котором ярко иаображена 
жиань донской с таницы под дождем раарывающихся 
неустанно шрапнелей: 

"С y-i:pa дымят трубы с 1 аничных и хуторских ку
реней, аапах киаяка и тыквы борется с чудесным ва-
11ахом осеннего листопада, бабы выгоняют на улицу 
коров и телят, скрипит журавец над колодцем ,  на ко
ромыслах босоногие девчата несут воду. Все как в ти
хие дни мира, благодатно ясные и скучные. 

Но череа час - другой над тем лужком, где бро
дят телята, начинают рваться снаряды, череа станицу 
проходят войска - и иной раа трудно рааобрать, свои 
это или красные. Иаредка, как луч солнца в хмурый 
день, на миг судьба пошлет радость мимолетного сви
дания с кем нибудь ив своих родненьких: у ворот вар
же r Бурый или 3веадочка, - под'ехал Никишка иа 
28-го конного или сам отец - ив первого сводного. 
Наскоро поедят арбувика, обменяются двумя тремя 
словцами, поплачут и - снова на коней.  

И вот уже рвутся снаряды в гумнах, левадах, над 
самой станицей. Маленький Панкратка в куче неуны
вающих семилетних охотников аа осколками мчится к 
местам раврывов и роется в свежих воронках и выбо
инах, собирает в подол остро раворванные стальные 
гостинцы и свинцовые карточки. Встревоженный слы
шится голос матери: 

- Пан1<ратка, иди, супостат, в окопчик. 
- С-час". - неохотно овывается ивдали детский 

голос, озабоченный и поглощенвый спортивным увле
чением. 

Вивжат снаряды, вамирает сердце в томительном 
ожидании раарыва, черного столба дыма и пыли. Оглу
шительный гром всегда кажется таким близким и ад
ским. 

- Панкратка, сибирная душа! Кому говорю? -
опять ввывает испуганно-сердитый голос. 

- 3араа ! · 

- Шкуру спущу! Bo r она, хворостина-то ... 
- Не хочу я в окuнчик ... 
Панкра гю:t хныкает, трет глаза кулаченками, идет 

ваnлетает ногой за ногу: хворос1 ина все таки таит 
в себе силу какого то гипнотического внушения, и уг
роза ее 1:<еиамеримо реальнее, чем сверлящее жужжа
ние трехдюймовой гранаты. - Не хочу я в окопчик, 
там лягухи сидят ... 

Рубашон!(а, накрахмаленная сш1дким арбузным со
ком и вапудренная пылью родимой аемли, похожа на 
кожанный фартук кузнеца. Ноги и руки как у арапа, 
и голые колени глядят в широкие амбравуры до конца 
иажитых штанишек. Все как всегда - буднично,  точно 
и форменно ... И как колючий, стойкий репей - татар
ник растет и вакаляется в тревогах и неввгодах бое
вой живни будущий ващитник Дона - босоногий, обор
ванный Панкратка, предпочитающий сиденью в погре
бе с лягушками пыль станичной улицы под грохот ка
нонады. Есть неожиданная и своеобрааная прелесть в 
этом сочетании неистребимой живненной энергии и 
бливкого веяния смерти. 

Необоримым цветком-татарником мыслю я и род
ное свое I<авачество, не приникшее к пыли и праху 
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придорожнему в бевжизненном просторе распятой ро
дины ... {"Цветок Татарник", - "Донская Речь", 12(25) 
ноября 1919). 

Остановимся несколько пристальней над этим очер
ком: ведь "Цветок Татарник" - последний предсмерт
ный художественный очерк нашего автора. И нам ка
жется, нигде его мастерство, как художника, не было 
так тонко и так совершенно, как в этой его лебеди
ной песне. Приведем еще два отрывка ив "Цветка": 

"Мы проевжаем узкой улицей и вилючими хутор
скими проулками, среди гумен, левад, садов и раабро
санных дворов. Мой спутник и сверстник Мак<�р Боб
ров, вырвавшийся в числе других моих станичников, от 
красных, ровным, спокойным голосом рассказывает о 
своих скитаниях по ту сторону баррикады. Впереди 
вьется пыль над нашими отходящими обоаами, -- про
тивню< отжимает нас нааад. Выстрелы гремят повади 
нас, над родной нашей станицей. 

Я лишь один денек успел провести в ней, поглядел 
руины сожженного и опустошенного родного 1·невда, 
родные могилы. В душе - печаль. И вместе - ровное 
чувство спокойной убежденности, что этапон, опреде
ленных судьбой, ни пеш не обойдешь, ни конем не 
об' едешь . . .  

Я гляжу на разрушенный снарядом старенький 
куренек, на обуг,1е нные раввалины, - обидно, 1·орыю. 
Но нет отчаяния: нройдем черев горнило жесткой на
уки, будем умней, союаней, и, может быть, лучше уст
роим ЖИ3НЬ. 

Осенний день тих, тепел и хрустально-проврачен. 
Выстрелы бухают гулко и четко, и все как будто nри
с,1ушалось к ним. Только в перерывах раскатистого 
1·рохота в притаившейся тишине опустелого хутора 
1·де-то тихо-тихо звенит тонкий голосо1<, причитают по 
мертвому, - и тонким жалом жгучей тоски впивается 
в сердце монотонная мелодия" . . .  

" Пестра и неожиданно равнообразна ныне в своих 
сочетаниях жизнь в родном моем краю - там, в се
верном углу Донской земли. От горьких причитаний, ва 
сердце хватающ11х напевных жалоб осиротелой, до тла 
разоренной казачки, которой " есть нечего, жить не в 
чем", до головокружительного танца браво1·0 урядника 
перед равведкой, сулящей смерть, один тольRО шаг. 
Даже и шагу нет. Рядом, плечем к плечу, живут оне 
- ж1·учие слезы тоски-кручины и отчаянное веселье 
обреченности" . . . 

Заканчивая наши в силу эмигрантской неиабежно
сти неполные 11 отрывочные заметки, мы не можем 
не привесть в ааключение нескольких строк - харан
теристики данной творчес 1 ву покойного Ф. Крюкова 
другим донским 11иса1 елем, Романом I<умоным, тоже 
беавременно погибшем от тифа в 1919 г. аа неско11ько 
месяцев перед смертью 1\рюкова. !{умов писал: 

�Крюков - донской национальный писатель. Через 
него впервые наши кавацкие мочежинки и полынные 
степи ааrоворили о том, чем они живы. И Крюков пер
вый иа донских художников слова начал ш1сать о них, 
скромнейших, так, что в каждой с rрочке е1·0 стояло, 
как налитая полная капля: "я горжусь, что я сын этих 
М{Нежинок и пустынных степей". Благородная гор
дость сына своей матерью-родиной. Нежнейшая при
вяз<tнность сына к матери" .  (Р. !{умов. "Донская Волна", 
1918, 18 нонбря, No 23). 

1{ сведению "русских ка3аков". 
Несколько слов из "политичес1юго отдела" 1 0 1  - 102 номера "Часового" : 
] . Что думают руссkие люди в Сов. России о руссkой эмиграции : .. .  " Единомыслия у нас 

(т. е. у русских в России) с вами (т. е. с эмигрантами) пока ·не наметилось. Вы грешите избыт
ком приверженности к прошлому. Мы". все это изжили. Поэтому сговориться нам принципиально 
трудно. Мы благодарны вам за желание освободить нас от нынешнего ига. Но все то, что вы 
(русская эмиграция) предлагаете - при т.ом туманно и неопределенно - нежизненно и неосуще
с гвимо, и не соответствует тамошним возможностям и пожеланиям"... (стр. 1 7). 

2. О росте сепаратиама : ." "При малейшем потрясении может наступить хаос. И тогда 
возможен развал, распыление России и новые гражданские войны. Сколько у нас народилось 
сепарати3мов и укрепилось национальностей "". (стр. 1 9).  
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Думы и мысли. 
Что нам делать? 

Недавно все болгарские газеты протрубили об об
щем македонском с'езде, происшедшем в мес 1·ечке Гор
на Джумая, где произошло примирение враждующих 
партий. Невольно встает перед нами и наш казачий 
вопрос. Македонцы говорят: " Самое ценное наше ору
жие - наш энтузиазм и наша смелость к достижению 
поставленных св"!щенных задач". Не те же ли мысли 
должны проводить и м ы? Ведь всех нас, казаков, жи
вущих в зарубежьи, поддерживает только любо�;ь 1< род
ным землям с испо1<0н веков утановившимися казачьим 
бытом - традициями. И больше всего нас интересует 
вопрос, с 1<0ро ли падет ненавис гная нам власть Москвы, 
отделяющая нас от близких и родных; когда мы смо
жем вернуться снова к себе в станицы - хутора? Что
бы хотя приблизительно ответить на это, нам надо 
дать ответ, что сделали мы для достижения этого". 

Всем известен московский террор в Казачьих 3ем
лях, где гибнут лучшие сыны Казачества. Сколько ге
роев погибло за свое право в период большевицкой 
войны? Сколь�<о сослано теперь в Сибирь? Соловки? А 
сколько мученически погибло казаков в застею(ах Чека 
и ГПУ? Кровью героев обагрилась наша земля, кото
рая вопиет о мести. Плач, плач женщин и детеИ слы
шен с родных земель. Слышим ли м ы  его и что думd
ем делать? А что ожидает нашу родину в ближа�1 шем 
будущем? Черные крылья 1-олода и террора, несущих 
смерть миллионам, отбрасывают тень на ее многостра
дальный лик. Увы! Эта чаша ее не минует при наш�й 
пассивности. Подходит самый страшный девятый вал! 
Ярким показателем этого служит последнее кубанское 
восстание и зверская расправа над побежденными." 

Трагичность нашего положения исключитеш,ная. 
Нет у нас общей- идеи, нет обiцего начала, которое со
единяло бы казаков в одну целую компактную массу, 
сильную единством мысли и воли. Русская эмиграция 
боится потерять своих верных слуг "казачков". Но из
бежание этого, она с гремится раз'единить казачество, 
которое само способствует этому рав'единению. Так, 
у11<е всем известны: казаки-националисты или как их 
иначе называют - самостийники; казаки Р. О. В. С. -
единонеделимцы и 1шзаки "батюшки-царя - Кирилла". 
Брошенное за бор r своего отечестна, казачество вер
тится в погоне за куском хлеба, за лучшими жизнен
нь1м11 позициями,  переходя от полуголодного существо
вания к любому, чаще всего к тяжелому физическому 
труду. И в результате -- падение интереса ко всему. 
В ре1\1<их случаях глухая тоска по родине и смутная 
надежда на кого-то и что-то. Не надо нам уподоблять
ся рtбенку, который ждет, ч го вот, вот придет отец и 
вытащит его ив засосавшей его тины. Не надо жда 1 ь 
и На 1юлеона, который свалит ненавистное иго. Каждый 
казак должен стать Наполеоном! Казачка - Жанною 
Д' Арк! Своим пассивным молчанием мы нряд-ли до
ждемся удовлетворительно1·0 для нас конца. 

Давайте бросим н3гляд на настоящее и !I0Смо 1·рим, 
что делают русские над измученным Казачеством? Там ,  
н а  родине, они сотннми избивают и тысячами ссылают 
н чужие и трудные ;�,ш1 ж11тельстна по климату края. 
3десь, за границей, стараются распылить, раз'единить 
нас, чтоб Казачество не представляло собою силу вну
шигельную, независящую от России, какой бы окраски 
она не была. 

К<1к ни с 1 ранно, но каждый из нас, после 12  лет 
прозябаний в э.'w!играции, задаст себе невольно нопрос: 
"А где же н<1ши п рославленные в боях военноначаль
ники?" и еще ху11<е - "А где батьки-а rаманы?" В та
ких случаях запорожцы отвечали: такой-то - убит." 
С тако1·0-то - шкуру содрали." Такого-то тоже в жи
вых нет". Но не было случая н истории Казачества, что
бы fiатьки-атаманы, взгромоздившись на чувалы Вой
сковой казны и скарба, п рос11дели бы 12 долгих, мучи
тельных для нас лет и не отознались бы на плач из
мученного Казачества." "Слышишь-ли батько?" восклик
нул Остап во время казни. "Слышу, сынку, слышу!" 
Был ответ Тарасов 11з толпы. А слышим ли мы, это 

"слышу"? Пусть каждый казак сам себе ответит на э rо .  
Ждет чего то ({азачество. А че1·0 ждет - 1<то зна

ет? Не слышно клича есаула по вой �ку". Не видно 11 
а 1·амана". Так что же нам дела1 ь? Давайте ка лучш� 
подумаем 1·лубоко над этим вопросом. Прежде все 1 о 
нам надо nросну rься и отряхнуться после своей долгоi1 
спячки. Разбудить дея гельность. Не ост1шавл11вать сво
его национального, священного движения, как бы не 
ныло и не болело тело от повседневного труда. Дот
!iаждого вечно помнить свою родину; не продавать н<J
за чество за чечевичную похлебку. Отцы должны уч111 ь 
детей все время казачьей истории. Воспитывать их н 
казачьем духе. Прививать казачьи градиции. И одно
временно с э 1·им нам надо наметить пшшы снященной 
войны. 

3алогом победы над всем злом, которое висит над 
нашей родиной и над нашими головами, может быть 
только единение и жертва. Если б ы  даже потребова
лось принести в жертву не только свое благосостояние, 
но и жизнь. Труден путь Казачества, но забыть не слы
ша rь слез и с гонов порабощенных, значит предать Ка
зачество - совершить тяжкое преступление над ним. 
И нет оправдания такому преступлению. Не надо бо
яться огромности и трудности задачи. 

Одновременно надо подготавливать 11 достой-
ных сынов l{азачества в лице подрост11ющего по1<оле
ния, на �<оторое падает не малая задача по устройству 
н11шей Родины. Молодежь ведь мало знает, что из се
бя представляет l{ааачество. Ее нужно заставить поз
нан и полюбить его. В ней надо аажечь национальную 
гордость, ей надо нарисовать исторические картины на 
протяжении всего прошлого Каsачества с его нравами,  
обычаями. Мы о rвыкли боро rься и стали ждать " чуда" .  
Но его можно ждать только в том случае, когда м ы  в 
борьбе к достижению намеченой цели употребляем со 
своей стороны все наши способности, все вовможные 
усилия и средстна. Будем, конечно, верить, что возро
ждение кааачих краев изменит наше положение, но не 
будем обманывать себя излишними иллюзиями, чтоб ы  
не окаааться посл� в том-же положении, в каком м ы  
очутились заграницей. . 

Жизнь требует сейчас большо1-о нанряжения. Ка
ждый кует свое будущее, но о rдельные малые усилия, 
слившись дают крупное •ечение, которое иногда спо
собно направить это будущее по желанному руслу. 

Надо побороть в себе кажущуюся неспособность к 
борьбе, потому .что начала борьбы заложены природой 
н каждом из нас. Надо перейти только к борьбе актив
ной 11 поддержать . эту активность. Ведь, бури, бури 
ожидают нас с востока в недалеком будущем. А м ы  к 
ним не готовы ... Итак в 1917 году, оставшись без вождя, 
мы нашли его, так давайте же и теперь искать себе 
казачьего вождя, который до наступления бурь поведет 
нас творить священное казачье де110 .  Не надо откла
дывать э rого в долгий ящик, т. к. промедление времени 
смерти безнозвра•ной подобно. А с нашей медлитель
нос rью сколько гибнет лучших сынов Казачества каж
дый дею, в порабощенной родине!" 

Слышишь ли ба 1ъко? И где тебя искать - в какой 
стране заморской? 

Услышим ли мы: "Слышу, сынку, слышу!"? 
Казак В. В. Д. Антон I<ош1<ин. 

15 февраля 1 933 года, Болгария. 

I<авакам в Америке. 
Услыхала я, ч го казаки не довольны тем, что я 

написала о 1щза1iах в Клевеландских газетах. Да, казаки ,  
нехороши, что 1(акая то Mrs написала, а не The cossacks. 
Вы же молчали и молчите. Посмотрите сейчас на евреев 
и коммунистов, что они делают и что о них пишут, 
протестуют и т. д. А вы что сделали, когда кубанцев 
тысячами выселяют в Сибирь? Одни - ходят по ком
нате, волосы на r олове рвут, кулаками о стол с 1·учат 
и ,  наконец, надумают ехать "туда" и чем нибудь по
мочь, а им отвечают, что "мы одни это сделать бес
сильны"; другие говорят, что мы эмигранты и ниче1·0 
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сделать не можем; третьи, что в гааетах ничего не на
до по.\\ещап, и, наконец, четвертые предлагают отслу
жить молебен, но ... "денег нет". 

В коНI�е концов решили попросить всех, живущих 
в Америке каааков, помочь, кто чем может, и написали 
об эrом в те города, где живут каааки. Получили от
вет, "что сейчас беаработица и денег нет". Этим и аа
верщилась попытка что нибудь сделать. 

Остается спросить: I<акие же у вас сердца, кубан
цы, если ны не смогли 1 1ожер rвовать хотя бы J1еся1 ь 
центов? 

Вы боитесь выступать в печати? Правда, н газете 
1·ребуется фотограф11я и вы боитесь дать ее? 

Недавно один иа каааков скааал, что он никогда 
не согласится, чтобы его фотография была помещена 

в гааете. Он говорит, " что .совсем не хочет, чтобы его 
ка�<:ой нибуць агент пришиб иа-аа угла". Стыдно гово
рить это каааку, который шел под большевицкими пу
лями за 1\ааачестно, а теперь боится агента! 

Еще хуже то, что это говорит не семейный кааак, 
а х олостой, у которого нет ни жены, ни детей, кото
рый свободно может располагать собой И жертвовать 
всем во имя 1\ааачества. 

Да если бы обстоятельства судили погибнуть аа 
1\ааачество, то у вас нет жены и детей, которые пла
кали бы по вас, зато вольные казаки вспомнили бы вас 
нсегда, как .  исполнившего долг перед Родиной. 

Стыдно вам, каааки, живя в Америке, ничего не 
J1елать для 1\ааачества. 

М. }{анарева. 

--

Казачьи журналы на выставке славянской прессы в Праге. 
22 аареш1 в помещении центральной библиотеки 

города Праги открылась выставка славянских иллю
с rрирояанных журналов, ор1·аниаованная "Об'единени
ем славянских женщин" при участии Славянского Ин
ститута и славянс1<их архивов (библиотек) Министерства 
Иностранных Дел ЧСР. Выставлены журналы: чехосло
вац((ие, польские, ю1 ославянские, болгарские, русские, 
украинские и белорусские. 

На этоИ выставке впервые выставлены и казачьи 
журналы в двух самостоятельных отделах: в одном вы
ставлен журнал "В.  1\." и все наши издания за пять 
минувших лет; в другом собраны почти все остальные 
журналы или гааеты, выходившие или выходящие в эми
гр:щии: "Путь 1\ааачества" ,  " ({ааачье Дело", " Кубанский 
({рай", " Кавказский 1\азак" и др. 

Организацией самостоятельного отдела "В!\" на 
иысгавке мы обязаны любеаности инициатора и распо
ря11•пеля выставки г. инспектора Э м е р и х  а Ч е х  а, аа 
ч го и пр11носим ему на этом месте самую искреннюю 
б:1агодарность. 

На о ,гкрытии выставки присутствовали представи-

тели всех славянских народов. Были щ1едставители о г 
посольс rн: польского, югославянского и болгарского, 
представители чехословацких университетов, политиче
ские деятели, ученые и литераторы. 

Открывая выставку, председательница Об'единения 
пани Б. Смолажова-Чапкова подчеркнула, что основ
ной аадачей выставки является вааимное анакомство и 
сближение Славянства на основе культурного сотруд
дничества. 

Далее говорили: болгарский посол г Панчо Дорев 
и представители польского и югославянского посольств 
в Праге. 

В заключительном слове, г. инспектор Е. Ч е х об
ратил внимание присутствовавших на казачий отдел вы
ставки, выделив особо "В. ({." "До сего времени мы 
слишком мало знали о каааках, скааал он,  между тем 
казачья литература, как окааывается, достаточно уже 
разрослась, а у нас адесь, в Праге, уже несколько лет 
иадается казачий журнал "Вольное Казачество", с ко
торым стоит познакомиться" . . . 

--

Казачья эмиграция. 
Памяти В. А. I<ундрюц1<ова. 

Милостивый Государь, господин Редактор! 

Не откажите поместить на страницах журнала 
"В. ({." следующее: 

Со скорбью в душе выражаю свое глубокое собо
лезнование по поводу безвременной смерти наwего 
брата в.-казака Б. А.  ({ундрюцкова, который пять лет 
неутомимо боролся оружием духовного дара с врагами 
нашей родины ({азакии, отстаивая ее право на незави
симость. 

Находясь в условиях ненависти и под постоянными 
ударами клеветы и поношений со стороны своих же 
казаков-братопродавцев, котор1>1м нет ни снисхожд�ния, 
ни оправдания перед судом истории, он нетолько отра
жал их но и сам наносил удары изобличения, ведя 
свою благородную национальную работу. 

Пять лет он боролся в первых рядах с врагами 
своей Родины, клялся отомстить аа поруганную Отчиа
ну и напрягал все силы для того, чтобы исчевла "прочь 
вражья сила с лица земли чужой, с таинственных кур
ганов и холмов, иа сердца Родины моей, со степи воль
ной и седой" .  Но вдруг на пол-пути угасла его моло
дая жиань. Умолкла лира . . .  Но песни, недопетые им в 
чужом краю, мы сбережем и принесем на Родину. 

Мир праху его! 

10-4-33 г. Болгария. 
П. Кудинов. 

В Бухаресте. 
1 .  

Панихида по Борисе :J{ундрюцkове. 
19-го марта по инициативе вольных каааков в Бу

харесте была отслужена панихида по казачьем нацио
нальном поэ 1 е  Б. А. Кундрюцкове. 

Панихицу служил румынский священник в румын
ской церкви. На панихиде присутствовало 32 человека 
вольных казаков кроме их жен и детей. Все вольные 
каааки были в траурных повязках. 

Иа официальных лиц на панихиде присутствовали: 
представитель журнала "В. ({." в Бухаресте С.  Маргу
шин, представитель от Украинской Колонии полковник 
Порохивский и от Комитета Украинской Громады п. Пи
шенко и п .  Яковенко. 

После панихиды был скромный поминальный обед. 
Большая распространенная и беспристрастная рус

ская l'азета " Наша Речь", выходящая в Бухаресте, бес
платно поместила траурное об'явление о панихиде и 

. посвятила даже небольшую статью вольным казакам 
"Из жизни "Вольных Каааков" в Румынии" (от 15 мар
та М 73). 

11 . 
Вольные kaaakи на Уkраинсkо-Шевченkовсkом вечере. 

l-1·0 апреля Украинская Колония в Бухаресте, по 
примеру прошлых лет, устроила традиционный вечер 
(Свято) памяти своего национального поэта Тараса 
Шевченко. 
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Вход был толы<о по приглашению. 
От станицы Вольных казаков (Национ. Сепар.) в 

Бухаресте в кач�стве приглашенных гостей nрису гст
вовало Правление Станицы. 

Украинская Колония в Румынии сильна своею орга
низованностью и свяаями с высшим румынским обще
ством. На вечере были выдающиеся румынские обще
ственные деятели, парламентарии и представители прес
сы. Вместительная вала " Libertafeli" была переполне
на - присутствовало 01<оло 300 человек. 

Соответствующие слова произнесли: д· р В. Треп
ке и депутат И. Бачинский. 

С большим чувством Д. Геродот прочел стихотво
рение Т. Шевчен1<0 - "Не завидуй" .  Хор под управле
нием Ф. Шевченко прекрасно испо 11нил бессмертные :  
"Заповит", "Бандуру" и "Зозулю" . С большим успехом 
в концертном отделении участвовали г. г. Грововская 
и Мошинская и г.  г. Димитриев и Рошко. Известный П. 
Лещенко лишний раз порадовал публику блестящим 
гопаком. 

Вечер прошел в самой интимной и дружеской об
становке. Вольные казаки. с их друаьями- союаниками 
украинцами живут в самых хороших отношениях. 

(Соб. кор.) 

---

В К а з  а R и и. 

По советс1шм газетам. 
Весенний сев. 

Ростовс1<иЙ " М "  за конец марта и первую полови
ну апреля полон исключительно "заботами" о весен
нем севе. 

26 марта читаем: "Массовые поломки и остановки 
тракторов на полях Краснодарского и Кореновского 
районов - кулацкий удар по коротким срокам сева" ... 
"Краснодарсю1е коммунисты не чувствуют партийной 
ответственности за работу каждого трактора"". 

Официально признается: "Несмотря на наличие 
всех условий для быстрого развертывания массового 
сева по большинству кубанских, терских и ряда восточ
ных районов - разворот сева идет совершенно не
удовлетворительно" ... 

28 марта " пj)едписание" : "Пшеничные северные 
районы края на уроках предательства Славянского ру
ководства обязан ы  научиться, опираясь на честных 
колховников, ломать кулацкий саботаж в поле, на се
ве, на борозде"".  

Там же из передовой: "."Что толку от .. .  разгово
ров, если на деле в кубанских районах отвратительно, 
преступно плохо изпользуются благоприятные природ
нь1е условия 11ля развертывания массового сева" .. . 

29 марта: " Нет никаких оправданий позорному ру
ководству севом в Курганенском и Майкопс1<ом райо
нах"." 

"Темпы :сева  в (Майкопском) районе снижаются с 
каждым днем". Такие крупнейшие станицы, как Гиа
гинская, Келермесская, Кужорская, Ханская и Ново
свободная :за последние дни совершенно прекратили 
пахоту и сев"." 

"Сев колосовых в (Курганенском) районе разверты
вается недопустимо низкими темпами"" .  

Передовая "призывает": "Добьем кулака и его 
агентуру"". 

Неблагоприятно и в совхозах (kрупные советс1<11е 
хозяйства). 30 марта из "постановления" узнаем, что 
"все системы совхозов недопустимо медленно развер
тывают сев"". 

"Брюховецкие к_оммунисты предоставили сев само
теку" ... 

2 апреля: " Пока Старо-Минские коммунисты вы
носят резолюции - кулак разваливает бригады, вре
дит на боро;ще" ... 

4 1шреля: "Георп1евский район безобразно медл�:т 
с развертыванием сева" ." 

5 апреля: " В  бригадах колхозов станицы Иванов
ской нет никакой заботы о качестве"." 

6 апреля: "Майкопский район - кандидат на по
лучение рогожного знамени позора. Крупнейшие ста
ницы свернули сев ... Позорная демобилизация Майкоп
ской парторганизации" ... 

9 апреля " М "  вручает "рогожное знамя" Канев
скому району: " Поаорное анамя вручается за саботаж 
темпов и качества сева, за неумение организовать со
ревнование передовых и заставить сеять отстающих"." 

10 апреля "обращение" : "Северные районы! У вас 
пшеница, вы несете особую партийную и государствен
ную ответственность за яровой сев!" 

В тот же день особое постановление отмечает 

"совершенно неудовлетворительную работу по развер
тыванию массового сева со стороны сuвхозов Систе
мы 3ернотреста" .  

"Резко поднять производительность полевых ра
бот", "приказывает" "М" 1 1  а преля. 

14 апреля: "Задачи ближайших дней - увеличить 
темпы сева, по крайней мере, вдвое" ... Ибо "на 10 апре
ля край засеял только 13 проц. плана".  

- Вместо передовой об'является постановлен11е "О 
выработке норм и качестве сева", начинающееlя так: 
"Все районы края уже вступили в массовый сен; меж
ду тем в последний период посев в день соlтавлнет 
примерно один процент плана сева, что с очевидно
стью говорит об угро3е своевременного и полного вы
полнения плана сева". 

Основной причиной слабого хода сева Крайпосев
ком считает: невыполнение норм пахоты, бороньбы и 
сева как тр&кторами, так 11 при работе на живом тяг
ле. Несмотря на ряд указании Крайпосевкома, , до сих 
пор совершенно неудовлетворительно поставлена борь
ба за дисциплину труда. Несвоевременное начало и 
окончание полевых работ, лодырничество и саботаж 
остаются во многих случаях безнаказанными"". 

Там же: "Каневской, ({ореновский, Тимошевский, 
Павловский, Георгиевский, Ставропол1,ский и ряд дру
гих районов позорят весь край, сеют темпами ниже 
прошлогодних" .. .  

15  апреля "М." приказывает: "Начинать полевые 
работы с рассветом!" 

А по поводу поло\J<енин дел в Ейском и Старо-Мин
ском районах меланхолически спрашивает: "Если есть 
все для победы - почему нет победы?" 

На нефтяном фронте. 
Авария' за аварией: 
Тре �оЖное положение на Майкопских скважинах 

Старых промыслов Гровнефти с каждым днем возра
стает. Бурение по району, решающее добычу нефти, из 
пятидневки .в пятидневку снижается. Растет безответ
ственность административнО··технического ру!<о1юдства, 
соответственно растут аварии и простои. 

Буровая 8-27 с rарого района, вступив в бурение в 
декабре прошлого< года, уже потерпела, три аварии. 
После первой аварии администрация никаких для себя 
выводов не сделала. 

Перед последней аварией скважины было подвеае
но долото Рида, но бригадир Чумаков, гнавшийся за 
цифрами проходки, а не аа бурением,  пользуясь бес
контрольностью со стороны техперсонала участка, не 
допустил использования долота, хотя в вахтоной книге 
и записал, что проверка с 350 до 410 метров велась 
именно этим долотом. 

Мастер Аф1нин, явившись на буроную, мер н111<а
ю1х не принял. Афонин дал задний ход, тем самым от
вернул метчик и 3 свечи, оставив их в скважине. 

Партгруппа 1 -го участка, ознакомившись с поло
жением буровой 8-27, вынесла парторгу Рееву в1ловор, 
отвергла виновность рабочей бригады. Одна1<0. и парт
группа нисколько не отклонилась от традиционного 
"принятия мер" по авариям и.h действительные винов
ники аварий партгруппой не выявлены, хотя рабочие 
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упорно настаивают на выявлении их и на ор1·аниэации 
над аварийщиками общественно-покавательного суда. 

Истори11 аварийности буровой 8-27 - типичная, 
свойственная многим буровы м,  истuрия в рнйоне Ста
рых промыслов. 

I<ак на местах, так и в отделе бурения района 
конкретные меры борьбы с недобором метража по-де
ловому не поставлены. Каждый день сводки бурения 
отмечают тот или иной существенный недостаток в 
бурении. Вот на буровой 7.- 1 18 уже 3 месяца на од
ном месте - на 1345 метре - вращается долото, в 
ожидании прибытия баббита: бев баббита бурить нель
вя, чтобы не протереть колонну, скважину нужно бы 
остановить. 

Скважина 3-98 уже подвер.галась замораживанию 
насоса шланги и долгое время находилась в ожидании 
винтовых труб. Этой же сквач<Ине - для проходки 
крепких пород нужны фасонные долотья. Но наварки 
имеющихся долотьев настолько ухудшилась, что они 
ломаются от легкого удара молота. 

И вот с этими пробелами, промах&ми в бурении 
никто не борется. И еще хуже то, что никто бороться 
не хочет . . Царит неповоротливость, исключительная 
бевответственность: для того, чтобы получить неотлож
ное техническое распоряжение, аатрачиваются часы ,  
десятки часов, в это время - скважина стоит. 

Упускание свечей, хищение электрических ламп, 
замораживание насосов и шланг - ежеднев!-ю десятки 
подобных фактов сигналивируют о непрерывном паде
нии труддисциплины е бригадах Майкопских буровых. 
По спокойным подсчетам самого руководства, иэ-ва 
падения трудовой дисциплины проивводительность тру
да в бригадах снивилась на 50 проц. ". 

(.М." 4 апреля). 

В Донбассе. 
"Покончить с канцелярско-бюрократи�еским мето

дом руководства шахтой" ,  предлагает "М." 1 1  апреля 
и печатает " постановление" "о работе угольной про
мышленности Донбасса" ,  начинающееся так: 

"Совнарком Союва и ЦК ВКП(б) устанавливают, 
что несмотря на непрерывный рост технической воору
женности Донбасса и улучшение рабочего снабжения, 
план добычи не только не выполняется и добыча угля 
не только не вовросла, а наоборот, - упала аа пер
вый квартал 1933 года до 10.371 тонн против 10.912 
тыс. тонн аа первый квартал прошлого года. 

СНК Союза ССР и ЦК ВКП (б) считают, что глав
ной причиной этого позорного движения навад являет
ся все еще не иэжитый окон<Jательно обанкротившийся 
канцелярско-бюрократический м етод руководства уголь
ной промышленностью, мчиная от шахты и кончая 
Главтопом Наркомтяжпрома" ". 

Приводим далее некоторые характерные отрывки 
из этого постановления. 

"Наиболее ярким покааателем беврукости, беспо
мощности и беспримерной отсталости ховяйственного 
и партийного руководства угольного Донбасса нужно 
считать царящую на шахтах так наэываемую текvчесть 
рабочих и служащих. По данным учетных органиааций 
ва 1932 год ушло ив шахт 423 тысячи рабочих и слу
жащих и принято на работу за тот же период 408 ты
сяч рабочих и служащих, а ва январь 1933 года ушло 
32 тысячи и прин>1то на работу 35 тысяч рабочих 11 
служащих. Это з1шчит, что аначительная часть рабо
чих и служащих, если не большинство, не столько ра
ботает, сколько бродит "бев устали" от 111ах1 ы к шаJС
те, ив  шахты в деревню, ив деревни в шахту"" .  

"Не менее ярким покавателем бевру"ости и бес
примерной отсталости ховяИственного и партруковод
ства угольного Донбасса следует считать нынешнее 
орrаниsац11онное построение о рганов у правления шах 
той " .  

" Н е  может быть сомнения, что укааанные бевобра
ния с "текучестью" и органивационной нераэберихой 
в у правлении шахтой не имели бы места . tесли бы р\'
l{Оводители шахт, эа немногими исключениями, янля
лись действительными руководителями, а не пустыми 
регистраторами происходящих на шахте событий,  если 
бы управление шахтой было построено не по  функци-

ональному,  а по проивнодственному принципу, с сосре
дотос1ением руководства в руках заведу к ще1 о шах,1 ой 
и ааведующих участками, если бы аппарат управления 
шахтой работал с упором на оперативное руконодство 
подземными работами, а не на к·анцелярскую волоки
ту, если бы руководители шахт 11 рудоупранлений про
водили в жиань закон против прогульщиков и летунов 
о лишении продовольственных карточеl{ и права на 
жилплощадь прогульщиков летунов, рвачей и всякого 
рода "бродячих лю:�ей",  а не васоряли глава никому 
ненужными речами и революциями " ". 

О Сулинсkом заводе. 
12 апреля "М." печатает "постановление" о поло

жении на Сулинском ааводе, начинающееся так: 
"Работа Сулинского металлургичес1ю1,о завода на 

1 - й  l{Вартал 1933 года явно неудовлетворительна. За 
яннарь и февраль месяцы программа выполнена по до
менному цеху на 61 проц.,  по мартеновс1<ому цеху на 
64 проц."." 

Далее следуют "меры" ."  

"Эти дни в станице" .  
Под таким ааголов1юм нею1й тов. l{оптев помеща

ет в "М" от 28 марта расскав-корреспонДенцию ив 
станицы Родниконской. Печатаем его ниже с некото
рыми 11ропус1<ами (излишних длиннот) для характеристи
ки современного положения в кавачьих станицах . Нуж
но только не эабывать, что пишет чужой и коммунист, 
а потому пусть читатель ннимательно читает не толhко 
с гроки, но и между строк. 

Станица. Как всегда по утрам вмесге с пением пе
туJСов начинают дымить своими ниэенькими, эако11те
лыми трубами хаты. Также ааунывно ежевечерно гу
дит церковный колокол. Черная, лиш<ая вековая грявь 
ваполняет кривые станичные улицы. И ка к только ноч�, 
набросит свое черное по"рывало, - станица, как все
r-да, погружаетсs� во мрак и совершенно вамирает. 
Только ивредка тянкнет где то у околицы на случай
ного прохожего дворовый пес, да холодный, совсем 
не по весеннему, ветер, путаясь в безлистых густых 
ветвях акации, тонко свистнет, ударившись о камыше
ную крышу. 

Но, как ревко изменилась жизвь Кубанской с гани
цы! 

Вместе с петухами попрежнему встает с 1 аница. Но 
передовой станичник- колхозниик встает с а аб<,той уже не 
о единоличном своем хоэяйстве, а спешит в колхе>зную 
бригаду. Ежевечерно гудит колоl{ОЛ. Но приглядитесь 
ннимательно, и в сегодняшней Кубанской стннице вы уви
дите только десяток-полтора старух - богомолок, при
шедших на его эов. На заброшенном раньше пустыре, 
что лежит по пути в центр станицы, вы увидите теперь 
аккуратно составленные в ряд огромные локомобили, 
вы ваметите блеск огня и шум горна, в только что 
отст1юенной мастерской МТС. 

Днем и ночью часто беамолRье станицы будит ри r
мичный гул трактора. И теперь уже не бегут аа ним 
станичные ребятишки, покрывая Гиком восторга и уди
вления шум тракторного мотора. Трактор прочно во
шел в быт новой советской станицы. На дверях боль
ших каменных домов бывших кулаков,  неуклюже рос
писанные ярttими красками вывески: "Детские ясли".  
"Семилетка" .  "Правление колJСоRа". 

И совсем по городскому криqат с посеревших до
сок, ветхих эаборов, написанные аршинными белыми 
буква ми, боевые ловунги новой советской станицы: 
" Полной засыпкой семян - добьем кулацкое охвостье!"  
" По большевицки проведем колхоэный сев!".  

Станица живет новой живнью. Ден ь  ва днем, шаг 
за шагом рушится старый станичный быт. Ломаются 
устоявшиеся отношения людей, крепнет совнательное 
отношение к трудностям, которые сегодня переживает 
с 1,аница. Эга лом1<а происходит в жестокой классовой 
борьбе. Переж1Пl{И старого цепко держат в своих ла
пах не одного станичника. 

И хотя новая станица, руками преданного партии 
и советской власти актива, руками красных партизан и 
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