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П о ч т о в ы й  я щ и к
Германия. X. — На первый Ваш вопрос ответ найдете 

как раз в передовой статье прошлого номере 
журнала.
Да, “момент” сейчас более, чем интересный. На
до быть на чеку. Уступчивость Москвы, миролю
бие Кремля, заискивания тов. Литвинова — все 
это свидетельствует о слабости советов. — Бли
жайшие дни: конференция в Стрезе и поездка
французского министра в Москву и Варшаву, веро
ятно, окончательно выяснят обстановку и предоп
ределят развитие международных отношений, а 
может быть и событий, в ближайшие годы.
- - Привет!

Белград. Н. Д. — Получено. Исполнено. Привет.
Турция. И. М. Получено. Спасибо. Ответ — письмом. 

Привет.
Прага. М-ов. — Исполнено. Привет.
Польша. М. К. — Очень краткий и остроумный “от

чет” о переговорах о “Восточном пакте” во вре
мя недавней поездки английских министров в Бер
лин, Москву и Варшаву дала парижская газета 
“Пари Миди” 4 апреля:
...“Сэр Д. Саймон и Иден сказали Гитлеру: Мы, 
между прочим, приготовили отличный Восточный 
пакт. Вы можете к нему присоединиться. С своей 
стороны, мы к нему не присоединяемся”. Гитлер 
ответил им, что границы Германии никогда не ка
зались ему священными”... Иден побывал в

Москве и говорил там о Восточном пакте. “Нам 
угрожает Германия, заявили Советы. Все, что спо
собно защитить наши границы, приемлется нами с 
удовольствием. Мы ищем союзников”... — Иден 
переехал в Варшаву. “Вы слыхали о Восточном 
пакте, сказал он маршалу Пилсудскому? Прекрас
ная вещь. Но мы его не подписываем”. Маршал 
ответил: “Я тоже не собираюсь”..,

Сараево. К. П. — Передано. Привет.
Румыния И. К. — Получено. Будет выслано. Всего на

илучшего. Привет.
Крезо. М. Б. — Будут присланы. Привет.
Польша Ф. Ш. — Попробуем помочь. Привет.
Пшибрам. М. Г. — Все послано. Привет.
Валянс И. 3. —- Принято к сведению. Привет.
Шипка. Д. К. — Посылается. Привет.
Од. И. И. — Судя по советской прессе, очень даже 

недовольны. Хватит, напр., следующих двух от
рывков из “Молота” от 28 марта: ...“Германская 
сторона поставила первым и категорическим усло
вием сокращения своих вооружений соответству
ющее в равной пропорции разоружение других 
стран и в первую очередь СССР”... Или: ...“Гит
лер заявил своим собеседникам (т. е. англичанам. 
Ред.), что, хотя, дескать, в его намерения не вхо
дит война против Советского Союза, однако, со
ветская политика заставляет Германию сохранить 
за собой свободу действий в будущем”...

В Н И М А Н И Е !

НАСТОЯЩИЙ НОМЕР ВЫХОДИТ С ОПОЗДАНИЕМ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ ПРИЧИНЕ: 4 АПРЕЛЯ ВЛАДЕЛЕЦ 
ТИПОГРАФИИ, В КОТОРОЙ ПЕЧАТАЛСЯ НАШ ЖУРНАЛ, ЗАЯВИЛ. ЧТО ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ТИПОГРАФИЯ 
ЗАКРОЕТСЯ, НО НАШ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР БУДЕТ ВЫПУЩЕН СВОЕВРЕМЕННО. 6 АПРЕЛЯ НОМЕР 
БЫЛ СВЕРСТАН И ПРИГОТОВЛЕН К ПЕЧАТИ. НО, 6 ЖЕ АПРЕЛЯ ТИПОГРАФИЯ ЗАКРЫЛАСЬ. НЕСМОТ
РЯ НА ВСЕ СТАРАНИЯ, НЕ УДАЛОСЬ СПАСТИ НАБОР И ЭКСТРЕННО ПРИШЛОСЬ ИСКАТЬ НОВУЮ 
ТИПОГРАФИЮ. 9 АПРЕЛЯ НАЧАТ НОВЫЙ НАБОР ТОГО ЖЕ НОМЕРА И ТОЛЬКО 13 АПРЕЛЯ МЫ

СМОГЛИ ЗАКОНЧИТЬ ЕГО ПЕЧАТАНИЕ.
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И. К. Скубани.

, П Е Р В О П У Т К А “
Ранним утром зимой, в первый выпавший снег, 
Тяжело проезжать “ первопуткой’г, —
Кони вязнут, храпят, замедляя свой бег,
Даль окутана дымкою жуткой.
Но от первых саней остаются следы,
Следом тройка другая несется,
А чрез день или два после первой езды 
Путь широкою лентою вьется.

Ранним утром зимой, лишь погасла заря, 
Черный рыцарь уехал из Праги, ■—
Мчится он на восток, месть в душе затая, 
Полный гнева и дерзкой отваги. 
Облеченный в красивый кавказский наряд, 
Он прекрасен игрою всех линий.
Над главой удальца стяг Свободы поднят 
С лентой желто-малиново-синей.
Крепко сжавши святыню в могучей руке, 
Едет он без сомнений и страха, —
Ветер встречный шалит на его башлыке 
И заломлена лихо папаха.

Посвящаю И. А. Былому
Утопая в глубоких, попутных снегах,
Об’езжая сугробы и ямы,
Протоптав запорошенный выогою шлях,
К цели рвется наездник упрямый.
Будто сокол летит, не бояся преград,
Он в страну, где остались пенаты,
.Где казацкую кровь льет давно супостат,
Где душистые степи им смяты...
А за ним, по следам, не мятель поднялась — 
Казаки ото вместе собрались 
И но миру всему песня их понеслась,
Звуки маршей походных раздались.
Шлях открыт: перед ними маячит вдали 
Воли флаг с боевыми словами, —
Гкоро всадник достигнет родимой Земли, 
Скоро шашкой взмахнет над врагами. 
Гмело-ж, братья, за ним, по готовой стезе 
Поспешите к нему на подмогу,
Приготовьтеся к близкой, последней грозе — 
Все на вольноказачью дорогу!..

Февраль. 1935.

Серий Савицький.

Кубань в огнi
Драма на 5’дШ з живою картиною.

Д 1 Я IV

Канцеляр1я большовицького станишного совету.
Зайда (входить з двома револьверами за поясом, 

роздивляеться): Казав комисар прийти до канцелярп, 
а самого нема. Певно знову вислщив якогось пташка 
1 хоче дать мен! його пустити в “розход”. Двадьцять 
трьох козаюв вже застришв ощею рукою, ще не хва
та одного до двох дюжин. (Павза). А може арештова- 
них козаюв, що сидять зараз у холодш, треба буде 
вщправити в штаб Ду хонша? — бо шось довго вони 
тут засидшись. А !х буде мабуть чоловш з тридьцять, 
— прийдеться вжити кумимета, а то й рука заболить 
стршяти...

Роман (входить, узброший): Ти вже тут! Добре. 
Я дштав наказ вщ крайового комисара з!брати в на
ций станищ 500 пуд1в пшенищ, 300 пуд1в ячменю, 100 
путив в1вса \ завтра послать це все в город. Цей на
каз ми мусимо точно виконати.

Зайда: А як не виконаемо?
Роман: То попсуеться твоя й моя кар’ера. Скоро 

я попаду в члени Крайового Комггету за добру службу 
совггсьюй владь А ти, як меш казали, будеш чеюстом 
у Краснодар!... Лише не знати, чи нам удастся це все 
зробить, бо козаки саботажники, сам! шчого не хо- 
чуть дати, а що мають, то закопують у землю.

Зайда: Як треба, то ми й з шд земл! д!станемо.
Роман: Ти вже маеш практику у цьому дни, тому
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то я й покликав тебе зараз. Возьми з собою двох- 
трьох чеюсДв та два вози 1 йди за ними од хати до 
хати. Мшки маемо. Зб1жжя звозьте до канцеляри на 
подв1р’я, — тут його шхто не ростягне.

Зайда: Про бандипв сотника Коваленка нема шя- 
ких св!жих вштей?

Роман: НГ Щось довго наш розвщчик не верта- 
еться; може попав 1м у лапи [ його також козаки вщ- 
правили в штаб Духонша?

Зайда: Було б шкода, — спритний шпигун. Я без 
нього, як без рук. (Павза). Балакають по станищ, що 
Коваленко з козакахми зб!раеться в госта до нас...

Роман: Я вже оповштив про це комисара в Красно
дар! ! вш общяв негайно вислати до нас матроав та 
китайщв. Козаки не певьи люди: вдають невтральних, 
а держать камшь за пазухою. (Оглядаеться по хата, 
а потам тихшим голосом): Ти зверни увагу [ на Мак
сима: хоч вш [ наш, але з козаюв. Коли вш легко зра- 
див козаюв, то ще легше може зрадити нас...

Максим (входить в червою черкесщ, в козацьюй 
шапщ при юнжали й револьвер!): Що чувати нового?

Роман: Добре, що ти надшшов. Т!льки шо д!став 
наказ (подае Максимов! пагйр). Прочитай!

Максим: (мовчки читае): Не так легко з!брати, як 
написати. Вже й так люди скаржаться, що не мають 
що !сти, а до жнив ще далеко.

Роман: Наш обов’язок виконувати те, що нам на- 
казуе совИська влада, а не потурати . саботажникам, 
ворогам пролетарсько! революцп.

Максим: Я добре це все розумш. Але як ! у воро
га нема що взяти, то х!ба душу з нього витягти?

Зайда (шдозршо усм!хаеться й переглядаеться з 
Романом): Я знаю напевно, що козаки де-що поза- 
копували. Я — всевидяче око в станиц!: все бачу ! 
знаю, про що шепчуть козаки...

Максим: Теперь нема козаюв, а вс! — горожани 
Совггсько1 республ!ки.

Роман: Зпдно з декретом товарища Лен!на так ! 
мае бути: ан! козаюв, ан! городовиюв, ■— тшьки горо
жане. Але в дШсности н!чого ни зм!нилось: козаки, 
як були ворогахми большовизму, такими вони й зали- 
шилися. 3 козака х!ба витягнешь душу, тод! вш лише 
пересгане бути козаком. Удають невтральних, а доб
ровольно не хочуть давати н!чого для нашого вШска. 
Ось ! тепер треба шукати хл!б пошд землею, а не в 
мшках чи там в закрамах по винбарях. (До Максима): 
Не вс! так! козаки щир! для совггсько! влади, як ось 
ти. (Павза). Ми зараз шдемо зб!рати зб!жжя, а ти, 
Максиме, як привезуть його сюди, будеш складати 
хм!шки на подв!р’ю коло канцеляри. Та не забудь по- 
ставити до мшгюв варту, а то, чого доброго, й з пщ 
носа розтягнуть (Роман ! Зайда виходить).

Максим (один; по хвшп мовчанки): “3 козака х!ба 
витягнеш душу, тод! в!н перестане бути козаком”... 
“Не вс! козаки щир! для совггсько1 влади, як ось ти”, 
— таке мен! кинув у в!ч! Роман... А х\ба у мене нема 
бшыпе козацько'! душ!? Х!ба я який козацький виро- 
док, що щиро служу совггсько1 влад!? Дурний Роман- 
в|н гадае, що я й справд! щиро служу цШ владИ Со- 
вггська влада мен! потр!бна, як драбина, по якШ я 
зможу вшизти до гори понад голови людсько! маси.
В каламутн!й вод! добре й рибу ловити! (Павза). IIТо 
большовики таки порядна погань, я тепер ! сам це 
добре бачу. Козаюв просто грабують до нитки, а за 
яку будь дурницю грозить !м розстрш (задумуеться). 
Ех, чохму я не в сотш мого брата? 3 якою насладою 
бив би я зараз цю босоту, що нал!зла до нашо’х ста
ниц! за козацьким “хлебушком”!... Тепер уже й жиди 
до нас инколи навщуються (задумуеться). 6, ям дур- 
н| думки лшуть до голови, — все одно розбурхаш хви- 
л! революцп ще не скоро угомоняться. Буду пливти 
дал! на повехш цих хвиль, може ще допливу ! до 
отаманськох булави... Нема иншого. виходу, треба шд 
большовицьку дудку танцювати. А як знадто будуть 
грати, то можна буде 1м ! дулю показати...

Ольга (бщно одягнена, входить): Максиме, та 
щож це таке д!еться на с в т  Божому?

Максим: А що сталось?
Ольга: Прийшли до нас три чеюсти й забирають 

усю пшеницю, яку лише ми маемо!. Ми ж з голоду

повмираемо! (Плаче).
Максим: Не я комисар, а Роман. Я йому перечити 

не можу...
Ольга: Щей погрожують, що як- знайдуть у нас 

де закопану пшеницю, то розстршяють мене й маму... 
Тата вже давно розстршяли (Плаче).

Максим: Твого тата розстршяли за те, що вш був 
старорежимник, контр-революцюнер. За те й мого 
батька розстршяли!

Ольга: 1 тоб! цшком байдуже, що твого рщного 
батька розстршяли? Деж твое серце?

(У вжш показуеться голова Зайди, який шдслу- 
хуе розхмову Ольги з Максихмом).

Максим: Ось тут (показуе на груди) ! як би ти 
моглаб у нього заглянути, то д!зналася б, що воно 
вм!е ! кохати...

Ольга: У тебе ще повертаеться язик у такий час 
говорити про кохання?

Максим: А чому ш? Як раз збуваються мо! мри: 
незабарохм ! я буду комисаром у станиц!.

Ольга Щож тоб! дасть твое комисарство?
Максим: Та хоч би й твое серце.
Ольга: Ти знову свое.
Максим: “У кого что болит, тот о том и говорит”, 

— каже московська приповщка.
 ̂ Ольга: Та ти таки добре злигався з москалями, що 

тоб! цшком байдуже те, що зараз д!еться у наций ‘ста
ниц!.

Максим: Щож я можу зробити? Не я комисар, а 
Роман. Ось бач ми й договорилися, що може дати ме- 
ш комисарство: дасть у руки владу, а з владою може 
прийти й полететь для козаюв.

Ольга: Та чи прийде до тебе та влада?
Максим: Поживемо, то побачимо.
Ольга: Гак ти тепер не зможеш вернути нашу пше

ницю, що у нас забрали?
Максим: 1ди до дому ! скажи мам!, хай вони не 

вступають в суперечку з чеюстами, бо буде зле. У ме- 
заберуть пшениц!. А як не буде, то ще й дадуть! 

Я буду маги, той ви з голоду не помрете.
Ольга: Добре. Тшьки гляди, щоб не обдурив (Ви

ходить).
Максим: Алеж ! допшають вони козакам! Та щей 

дивуються, що козаки неприхильно ставляться до со- 
впсько1 влади. Аби большовики добре вщносилися до 
козаюв, тоб ! вони шанували 1х владу (Павза). Аж 
тепер Ольга буде моею. Часом ! лихо на добре вихо
дить. I арна д!вчина, та так мен! припала до серця!.. 
Греба буде з нею поводитись чемненько... 1вана не
ма, за якийсь час вона його забуде, а тод! й заживемо, 
як голубш пара. (Дивиться у вшно). Якийсь в!з 1де. 
маоуть 31 зб!жжям. (Виходить).

Роман (входить, скидае салдатську шинель та шап- 
к> 1 вшае на сп т ). Вислав самих чеюсНв зб!рати зб!ж- 
жя. Вони спршшш до цього дша за мене. Знаю, що 
оуде великий лемет по хатах, бо й справд! треба чу
да, щоби назбирати етшьки пшенищ, ячменю та в!вса 
вщ людей, в!д яких ! так майже все забрано. Вщ- 
писати комисаров!, що моя станиця не може доставити 
те, що вимагаеться його наказом, — не можна, бо по- 
псую свою кар еру ! знову буду не замггним шевцем.

Зайда (вхдить, скидае шинель та шапку ! вшае 
на етш!): Таки твоя правда, — за Максимом треба 
слщкувати.

Роман: Може де-що шдслухав?
Зайда: Сюди прибшала Ольга Рябошапчина з! 

скаргою на чеюсДв, яких я вислав в першу чергу до 
Рябошапчихи, а сам залишився слщити за Максимом.

Роман: Щож вш 1й на це сказав?
Зайда: Сказав, що як вш буде комисаром, тод! бу

де легше для козаюв. Як видно Максим закохався у 
Ольгу. Вае! розмови я добре не чув, але вистарчить 
з нас ! цього... (Чути стрш). А це що таке?.. А-а, пев- 
но чеюсти когось вщправили в штаб Духонша, як 
вщбирали зб!жжя. (Чути два стрши).

Роман: Знову два стрши!... Чи часом не йде до нас 
банда сотника Коваленка?

Зайда: Певно що ш, — товаршш вжеб дали зна
ти. Наша варта стоггь. довкола станищ, не може бути, 
щоби вш неспод!вано влеНв сюди до нас.
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Максим (входить): Чули стрши?
Зайда: А де саме стршяють?
Максим: Здаеться, коло переправи через Кубань.
(Чути кулеметну стршянину).
Роман: Ого, це не жарти, коли вже й кулемети за

говорили. Ти, Максиме, будь тут, може хто з’явиться 
з товаринпв, то хай зб1раються скорше 3i зброею, а я 
поб!жу з товарищем Зайдою збирати тих товаршшв, 
що розсипан! по станиц!. (Роман i Зайда хутко вихо- 
дять без шапок i шинел!в).

Максим: 1де 1ван на Максима, брат на брата... Щоб 
м е т  робити: чи зржагися cboix Mpifi та кинутись про- 
ти воропв Козацтва, чи й дал! пливти до CBoei мети?.. 
Hi, тепер уже шзно вертатися на козацький шлях, по 
якому йде 1ван. (Павза). Моя доле, де я тебе знайду, 
— вщгукнись та покажи стежку, по якШ меш йти? 
(Задумуеться. Чути стрши). Козаки наступають!..

Роман (вбшае з винтовкою): Козаки наступають! 
Одна частина пре по вулищ сюди до канцелярй, а дру
га погнала товаршшв геть вщ станищ. Але е ще над1я 
на нашу перемогу: до нас щуть на помогу товарипп 
матроси й китайць Треба видержати нам б!й яко! nie 
години i пщмога вже буде тут.

Максим: Багато наступав козаюв?
Роман: Може сотня, а може й двь Це банда твого 

брата. (Чути стрши). Тжаймо, а то ще нас захоплять 
у канцелярй.

Зайда (вбшае з винтовкою, обвшаний гранатамий: 
Товаришь Икайте! козаки вже недалеко, — вас можуть 
захопити!

(Bei вибшають).

Данило { Бойко, а пот!м Депутат.
(Данило [ Бойко вбшають у двер!; кожний мае в 

одшй рущ револьвер, а в друпй юнжал).
Данило: Шкода, що нжого тут не застали. А я сш- 

шив сюди, щоб вловити хоч одну большовицьку рибу 
та послати п чортов1 на вечерю.

Бойко: Може ще козаки яку \ вловлять!
(Вкладають кшжали в пixви).
Данило: Видно ми добре злякали цих риб, бо й 

шинeлi й шапки залишили в канцелярй.
Депутат (входить): Ну що, шймали хоч одну ри

бу?
Данило (показуе на шинел1): Саму луску лише за

стали...
Депутат: Я зараз випустив 30 арештованих чею- 

стами козаюв. Бщш так зрадши, що з радоицв аж пла
кали де-яю... Казали меш, що 1х голодом морили.

Бойко: То вже мабуть добре зазнали болыновиць- 
кого “раю” на власшй шкур!.

Депутат: Здибав також на вулищ одну запряжену 
повозку з пшеницею в мшжах. В!зник кудись утж. Я 
сказав одному Козаков!, щоб вш ещав на повозку та 
!хав до переправи за Кубань.

Данило: Добре зробили, — ! нам треба хл!ба.
Депутат (бере з! столу наказ комисара ! мовчки 

читав): А-а, це вони присшшенним темпом збирали 
зб!жжя, а.ми ш  як раз перешкодили! Щож, нехай ви- 
бачають, що використовуемо 1х працю. Ось наказ в!д 
комисара з Краснодару з!брати 500 пуд!в пшенищ, 300 
пуд!в ячменю ! 100 пуд!в в!вса. 1 це все мало бути зав
тра вщправленим у город.

Данило (см!еться): Ха-ха-ха! Буде тепер вам вщ 
комисара догана, що ви не туди вшелали пшеницю!

Депутат: Та мабуть не вислужусь на комисара...
Данило: Я зараз поб!жу на хвильку до свого дому, 

а ви обое будьте тут, може козаки приведуть якого 
комисара чи товарища. (Виходить).

Бойко: Мен! також кортить зб!гати до дому та тре
ба вже зачекати Данила.

Депутат: А сотник де?
Бойко: Погнав болыновиюв поза станицею...
Депутат (бере з! столу ножищ ! обтинае на паль- 

цях ш т ) :  Хочь комисарськими ножицями соб! шгп 
пообтинаю, як не довелось з ними побачитись.

Бойко: Ви переглянте болыповицью папери, а я 
обдивлюсь комисарсью шинель

(Бойко оглядае шинель а депутат папери).
Депутат: Знайшов список розстршяних — 23 ко

заки, а другий арештованих. О, ! “чорна доска” е! Це 
треба сховати.

Бойко: Я знайшов два свщотства: в одшй шинел! 
комисара Романа, а в друпй чеюста Зайди. Вони ко
лись нам пригодиться (Свщотства ховае в карман).

Закрепа (вбшае): Пшйшла пщмога большовикам, 
— матроси з китайцями!.. Станиця вже обложена з упх 
боюв!.. Командир сотш з козаками пробиваеться до 
переправи!... (Вибшае).

Бойко: Треба тжати, а то як мишей нас тут пере- 
ловлять!

Депутат: Попалися-б ш  у руки козацью риби! 
(Обое вибшають, а пот!м вертаються).

Бойко: Тепер хоч кулю в лоб, — коней нема!
Депутат: Переодягаймось скоренько в комисарсь- 

ю шинелг, а поНм якось-то буде. (Обидва скидають 
черкески, над!вають шинел! й салдатсью шапки).

Бойко: Тепер буде безпечнипе. (Закручуе вуси).
Депутат (бере ножищ): Давайте я вам вуси об- 

стрижу!
Бойко: Шкода вуав, та вже хай пропадають, аби 

душу спасти. (Депутат обстригав вуси Бойков!).
Депутат: А тепер ! мен! стрежггь.
Бойко (стриже вуси депутатов!): Пропадай козаць- 

ю вуси!
Депутат: Тепер тжаймо!
Бойко: А нашу луску ш залишимо, чи з собою 

в!зьмемо?
Депутат: Нехай лишаеться ш  на памятку, тепер не 

до луски!...
(Обое вибшають; за хвилю на сцену входять мат

роси й китайць вс! узброень..).
3 А В I С А

Д I Я V.
Нутро дуже бщно! хати. Д1ев! особи значно поста- 

рши: м!ж IV и V д!ею проходить 15 роюв.
Настя (одна; лежить на л!жку хора, прикрита 

якимсь лахмНтям). Ользю!.. Ользю!.. Максиме!.. Мак
симе!.. Нема нжого в хат!. Боже, колиж Ти пошлеш 
мен! смерть! Ох, як тяжко з голоду мвирати (Стогне).

Ольга (входить; дуже виснажена, обдерта; в ру
ках тримае дв! картоплини): Дв! картоплини найшла на 
смИнику коло хати станишного комисара. Як куля 
летша сюди, щоб хто не побачив !х у мене в руках... 
Якраз у комисара Зайди бенкет: мае гостя Романа — 
комисара з самого Краснодару. (Павза). По вулищ 
страшно й пройти: скр!зь голодш люди...

Настя: Хто е в хат!?
Ольга: Це я, бабусю.
Настя: Ой, !сти хочу!.. Хоч крих!точку хл!ба мен!

дай!
Ольга: Якимсь чудом найшла дв! картоплини; зараз 

зварю ! вам тод! одну дам.
Настя: Давай сиру, я й сиру з’1м!..
Ольга: №, не можна; вам тепер сира пошкодить, 

- -  ще прше буде. (На двох цеглах ставить засмалину 
бляшку, наливав води ! кидав до не! дв! картоплини, а 
ж тм  м!ж цеглою роспалюе огонь).

Настя: А Максима не бачила?
Ольга: Не бачила. А якШ вш тепер сумний!.. Прой- 

шло вже 15 роюв, як шеля нападу на нашу станицю 
сотника Коваленка, його брата, Максим стратив ласку 
совггсько! влади ь мов неприкаяний, живе тепер на 
свт . Проклинав колхоз, уякому працюе, ! вс!х боль- 
шовик!в. Зазнав ! в!н большовицького “раю”, — тюрь- 
ми й голоду. Сотник Коваленко, колись був мШ наре- 
чений (плаче)... А м!й брат Данило теж десь у Фран- 
цп... Ранше хоч раз на рж д!ставала вщ них листи, а 
тепер ! чутки про них нема.

Настя: (стогне): Ой, ой, о-оо-ой... Ользю, ради 
Бога, дай мен! !сти! Дай хоч сиру картоплину!

Ольга (витягае ложкою картоплину): Ще не зва- 
рилася. Зачекайте трошки, бшыпе чекали. (Стукають 
у двер!; Ольга виливае воду на вогонь, а картоплю 
ховае). Якийсь голодний стукав до нашо! хати. (Вщ- 
чиняе двер!).

Бойко (входить; сивий з бородою, з мшком за 
плечами ! з палкою в руках): Добрий день!
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1вана Коваленка? 
1вана Коваленка?

Ольга: Добрий день!.. Чого ви, дщусю, хочете? 
Може прийшли просить хл1ба або картоши? У нас не
ма шчого!...

Бойко: Я принтов до вас не просити хл1ба, а при
нт вам хл!ба.

Ольга (на б!к): Бщний дщ, збожевол1в: хюб тепер 
свш хл!б роздавав у такий голод? (До Бойка): Добре 
зробили, що принесли, а то ми й забули, як вш виг- 
ля дае.

Бойко (витягае з мшка бшу паляницю 1 дае ОльзП 
Ольга вщламуе кусок хл!ба \ кть): Що, добрий хл1б? 
(Ольга кивае головою).

Ольга (видламуе кусок хл1ба \ дае НастО: Нате 
вам хл1ба! Якийсь дщусь принт нам хл1ба!..

Настя: Боже, Ти послав нам хл!ба! (Поводиться 
на л!жков! \ жад!бно тть).

Бойко: Як що ви давно не 1ли, то не 1жте багато, 
а то може пошкодити.

Ольга: А хто ви такий, дщусю? Звщки ви йдете?
Бойко (Оглядаеться давкола): Чия то хора жшка 

на кроваН?
Ольга: То мама Максимова.
Бойко (перебивае)... 1 сотника
Ольга: Х!ба ви знаете сотника
Бойко: Вш тепер у Франца.
Ольга (здивовано): А звщки ви знаете? (На бш ):

Я ж ншому не говорила про нього, що вш живий [ де 
вш е. Може дщ шпигун?..

Бойко: Тож сотник Коваленко був напав з Коза
ками перед пятнадцат’ю роками на станицю, прига- 
дуете?

Ольга: Кажуть на нього, а може й не вш.
Бойко: Я добре знаю, що вш.
Ольга: А я не знаю. (На бш): Хоче де-що вщ мене 

винюхати. (До Бойка) Дуже дякую за хл1б. Вибач- 
те, що не можу вам чим заплатити, бо шчого у нас 
нема.

Бойко: 
вам винен
же коли й решту заплачу.

Ольга: Ви нам, дщусю, шчого не винш.
Бойко: Аби вам хто спас життя, чи ви почувалиб 

свош обов’язком чим будь вщдячитись тому чоловь 
ков!?

Ольга: Я вам не спасла життя.
Настя (корчиться в муках): Ой Боже! ой, ой, ой! 

Ой коле в середин!! Не витримаю!... Ой, ой (стогне).
(Ольга й Бойко пщходять до л!жка).
Бойко: Бщна, з’!ла багато хл!ба, а тепер може по- 

мерти, як що давно не 1ла.
Настя: Ой, ой, ой! О-о-о... (стогне \ стихае).
Ольга (плаче): Здаеться померла...
Бойко (нахиляе голову до грудей НасД г слухае): 

Серце перестав битися [ шт холодний виступив на чо- 
Л1 (хреститься)...

Ольга (хреститься): Хоч би Максим скорше прий- 
шов... Що я сама тепер буду д!яти? (Плаче).

Бойко: Сльозами горю не поможет. Я тоб1, Ольго 
поможу. Я — Бойко! Памятаеш станишного отамана?

Ольга (кидаеться йому на груди): Чому ж ви зра
зу не сказали, що це ви? А я гадала, прости Господи, 
що ви большовицький шпигун, — не шзнала вас. 
Щож ми тепер будемо робити? Куди ми подшемось?

Бойко: А тво1 мама й тато де?
Ольга: Тата большовики розстршяли, а мама з го

лоду померла. (Плаче). Де ж ви перебували до цього 
часу, що я вас школи не бачила? Що сталось з депута
том Кубансько! Ради?

Бойко: Щкава все знати, то слухай. Як ми прибы
ли садками з большовицько! канцеляра до вас та схо- 
валися пщ яслами, ти нам приносила 1сти так, щоби I 
сусщи не бачили. Ти навггь свои мам! не сказала, царст
во Ш небесне (хреститься), що ми були у вас, — боя- 
лася, щоби вона не проговорилася. За кшька дшв, 
ми втшли за Кубань у гори. Коли зачули, що вся Ку
бань повстала проти большовиюв, знову вернулися...
Що д!ялось на Кубаш пщ час козацького вибуху, яку 
вели полггику вШськов! отамани ! до чого довела IX 
москоильска пслггика, ти сама знает. Не судилось 
нам з депутатом вибратись з другими козаками за

Мен! заплати шяко'! не треба; навпаки: я 
оце трохи принт вам на мШ рахунок. Мо-

кордон... Тепер перебуваемо в л!сах та горах. Ми не 
сам!: коло нас зоргашзувалися повстанщ, силою коло 
трьох сотен. Керуе ними депутат Ради, що перехову- 
вався з! мною у вас пщ яслами. Ми нападаемо на 
большовик!в ! вщбираемо у них хл!б, що вони виво- 
зять з Куба1п, та вибиваемо комисар!в...

Ольга: А де тепер ваш! повстанщ?
Бойко: Одна сотня стоггь у л!с! за Кубанню, не

далеко вщ нашо1 станищ. (Павза). Ще тоб! скажу 
одну новину.

Ольга: Яку?
Бойко: За кордоном виходить козацький журнал 

“Вшьне Козацтво”, який пропагуе щею цшковитого 
вшрвання вщ Роса ус!х земель козачих та створення 
з них Козака, себто самоспйно1 козацько1 держави.

Ольга: Невже це правда?
Бойко (витягае з за пазухи журнал “Вшьне Козац- 

тво”): Я принт з собою один номер “Вшьного Козац- 
тва”, хот!в козак!в бодай цим пот!шити. Цей журнал 
де-коли й до нас попадав в руки. Тепер наш! повстан- 
щ скр!зь ширять щею Вшьного Козацтва. У слушний 
час, як наш! повернуть !з-за кордону, вс! козаки як 
один чоловш, стануть пщ прапори Вшьного Козац
тва.

(За сценою чути сп!в Зайди й Романа пщ гармонь: 
Ох, яблочко, куда котишься?
На Кубань подадешь, не воротишься!...

Бойко хова хл!б у мшок, а журнал за пазуху): Може 
сюди йдуть? Я сховаюсь... (Л!зе пщ л!жко).

Зайда (за сценою): Ольго, йди до нас, вип’ем, 
до мене товарищ Роман пршхав у гост!!

(Зайда з гармошею ! Роман входять; обидва п’яш).
Роман (спивае, а Зайда приграе на гармона):

Ах, зачем эта ночь 
Так была хороша?
Не болела бы грудь,
Не страдала б душа...

Зайда: Товарищ комисар Роман трохи випив з! 
мною ! хоЛв теое побачити. Вш тебе дуже кохае* 
Правду я кажу, Романе?

Роман: Яйцо не брешеш, то правду. Справдт Оль- 
г? ’..ми 33 чаРкою й про тебе згадали (дивиться 1й у 
шчи. 1 и ще й тепер красуня, хоч трохи й змарнша. 
Аод1м з нами! Ми тоб1 дамо масла, молока, ковбас (л- 
лого хлюа, вина, — чого твоя душа забажае!... У нас 
нема голоду.

Ольга: Дякую за запрошення.
Зайда: Твое! подяки ми не хочемо, а хочемо саму 

тебе до нашог компанн. Правда, товарищу Романе’
пае) ° МаН Х° Че 0бняти 0льгу- вона в!д нього вщсту-

Роман: Ти може ппваешься на мене, що увесь хл!б 
забрав вщ козаюв з вашо! станищ? Даремний тв!й 
гнш! Як хочеш гшватися, то гн!вайся на товарища 
Сталша, що сидить у Москв1: то вш нам прислав на
каз витягти з козаюв душу голодом. Ми лише викону- 
емо його наказ. Ти може гадаеш, що тшьки з вашо! 
станищ силою вивезли хл1б, то помиляешся: цша Ку
бань умира з голоду! (Павза). Плюнь, Ольго 
ходш з нами! ’ на все:

Ольга: Не пщу я з вами. 1дНь соб! инших шукай
те до компана.

Зайда: Ото дурна, не хоче 1сти!
Роман: Як ти не хочеш з нами йти по доброму, 

зможемо тебе ! силою взяти. Так, товарищ Зайда?
Зайда (кладе гармоню на стш): Так, так! Ми зараз 

а спутаемо трохи (пщб!гае до Ольги й хапае а ): Те
пер не вирвешся з мо1х рук!

Роман: Та ти задушиш а!
Зайда: Не бШсь, живу тоб! доставлю до хати!
Максим (бщно зодягнений, входить): Ви що тут 

робите?
Зайда (пускае Ольгу): Прийшли до Ольги трохи 

пожартувати. Вона е шч!я жшка, тож 1й вшьно з ким 
будь побавитись.

Ольга: Максиме, вижени 1х з хати!.. Вже твоя мати 
померла з голоду...

Максим (пщходить до л!жка й дивиться на Настю 
поНм до Романа та Зайди): Це ви замучили и голо
дом! Колись ! на вас суд буде!..
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Зайда: А ти звщки такий взявся? Ще титьки пик
ни одно слово { сьогодня ж шдеш в “росход”. (Пока- 
зуе на свШ револьвер).

Максим: Не боюсь я твого “розходу”, проклятий 
москалю!..

(Зайда хватаеться за револьвер, але Максим ви- 
хвачуе з кешеш свШ револьвер 1 стршяе в Зайду; 
Зайда з криком “ой!” падае. Роман кидаеться на Мак
сима, але з шд л1жка Бойко стршяе в Романа; Роман 
з криком падае... Бойко вилазе з шд л1жка).

Максим: А ви хто такий?
Бойко: Пстм роспитаемось, а зараз тжаймо...
Ольга: Куди ж тжать?
Бойко: Тшаймо до Вшьного Козацтва за Кубань! 

(бере револьвер у Зайди та Романа, передае один 
Ользг..).

Максим: Ну, як що приймете, то \ я з вами. Хочу 
лише мат1р поховати... А цих зайд я спалю вмкп с 
старою хатою. ПоНм, Бог дасть, нову поставимо... 
1дггь, я прийду. Давно пора вже козакам зб1ратися до 
купи та робить козаче дшо...

Бойко (до Максима): Так ми чекаемо. (До Оль
ги): Ход!м, дочко...

Ольга (до Максима): Та довго не барися!
Максим: Не забарюсь...
(Бойко [ Ольга виходять. Максим стае на колша 

перед маЛрью та бье 1й земного поклона).
3 А В 1 С А

ЖИВА КАРТИНА
До стовпа прив’язана гарна жшка у довгШ бшй 

вишивашй сорочщ, шдвязанШ у пояа синьо-малино- 
во-жовтою нацюнальною козачою лентою, з терно-

Сергей Чепурной.

В е с н а
Не радует меня грядущая весна 
С надеждами, мечтами и цветами,
Когда моя родимая страна 
Залита кровью, горькими слезами.
Чем ярче блеск, чем аромат сильней,
И гимн торжественней, ей посвященный,
Тем резче боль в груди моей,
Мучительней стук сердца беспокойный.
Своими чарами волшебницы прекрасной

вим вшком на голов!; на грудях у не! великими лите
рами вишито “Козаюя”. Жшка впираеться ногами об 
дрова, ям зложеш шд нею для огнища; дрова помалу 
горять.

За жшкою стоять плеть козаюв, яш уявляють плеть 
козацьких европейських вшськ. Кожний козак у нацю- 
нальному своему вбранш держить в руках на списов1 
стяг свого вШська. По середин! козаюв на списовь по 
над стягом (флагами) вах вШськ, видшеться вели
кий стяг Козаки, який примае сьомий козак. За цими 
козаками видшеться вШсько Козаки з шднесенними 
шаблями \ списами в руках.

Праворуч огнища сидить ж1нка з дитиною на ру
ках; дитина тр!ма в руках хл!б. Чеюст, у чоршй соро- 
чщ й з большовицькою “звездой” на салдатському кар
туз! (або буденовщ), з рук дитини виривае одн!ею ру
кою хл!б, а в друпй держить револьвер, який наста
вив на дитину. Коло чеюста стоить козак кубанец у 
черкесщ, який тр!мае занесену над чеюстом у правШ 
рущ шаблю, а в л!в!й щит з написом: В. К.

Л!воруч огнища, у таком ж убранню як ! перший, 
стоить узброший другий чешет ! шдкладае до огнища 
дрова. Другого чеюста козак донець хоче заколоти 
шкою. Цей козак також мае щит з надписом: В. К.

Козашя (що прив’язана до стовпа): Я горю у вог- 
ш страждань... Вщ цього вогня спасе мене лише Вшьне 
Козацтво.

Козаки! Я, ваша рщна мати, з цього вогня кличу 
до вас: епшпть шд прапори Вшьного Козацтва, змщ- 
нюйте його силу, присшплть юнець мош пекельним 
мукам! (Павза).

Остеркайтесь зрадник!в! Слухайте лише козачих 
патрктв!..

3 А В 1 С А

и д е т...
Она бессильна путь изгнанья облегчить,
Ни крест над родиной моей несчастной 
В мираж, преданье превратить...
Ни скрыть сожженных хуторов нарядом

пестрым...
Весна идет... но для чужих людей...
А я иду по камням оголенным, острым...
Чернеет крест над зеленью степей...

22. 3. 35

Н е у ж е л и  по т еря ?
В парижском ‘"Возрождении”, в номере от 31 марта с. г., мелким шрифтом, на 5 странице, н а

печатано весьма важное для нас, казаков, сообщение:
“ Русский заграничный исторический архив в Праге сделал за последнее время ряд ценных 

приобретений. В 1934 г. в ведение его поступил целиком Донской Казачий Архив, состоящий из 
массы документов по истории казачества, со множеством военных карт, негативов, фотографий и 
рисунков” ...

— Охотно верим, что русский архив сделал действительно ценное приобретение. Но, помирят
ся ли с такой потерей казаки?

Понимаете ли вы, братья казаки, что значит такая потеря? Понимаете ли вы, что ушло из 
казачьих рук?

Для Казачества потеря Донского архива настолько огромна, что ее невозможно выразить ни
какой ценой.

Кто же это сделал? Кто до сих пор распоряжался судьбой важнейших исторических докумен
тов Донского Казачества?

Мы думаем, что вопрос о судьбе Донского архива, имеющего ценность и значение не только для 
донцов, но и для всего Казачества, надо поставить перед всеми казаками и попробовать спасти и 
оставить в казачьих руках, обеспечить за Казачеством навсегда его историческое достояние.

Вопрос о судьбе Донского архива должен быть поставлен и пересмотрен.
Казаки! Надо добиться, чтобы архив, вывезенный с Дона: архив, в котором, кроме прошлого, со

средоточены и все материалы о войне с большевиками, не ушел окончательно в чужие руки. Надо 
сделать все, чтобы Казачество не потеряло своих ценнейших исторических материалов.



6 В О Л Ь Н О Е  К А З А Ч Е С Т В О

Т р а г е д и я  К а з а ч е с т в а
(Очерк на тему: Казачество и Россия)

Ч а с т ь  Ш
(Июнь-декабрь 1919 г).

Борьба за обладание Днепром..
(Схема 9).

1.
Руководители красных армий отдавали себе отчет 

в том, что на юге сов. Россия ведет войну с группой 
казачьих Войск — Донским, Кубанским, Терским и 
Астраханским — и с Украиной. Как известно, советское 
правительство к концу 1918 г. поставило на юге две са 
мостоятельных, но тесно связанных между собою, за
дачи: 1) уничтожение казачьих армий .Дона, Кубани и 
Терека и 2) советизирование Украины, т. е. создание 
здесь советской власти, работающей по указаниям Мо
сквы.

Хорошо задуманная правителями России програм
ма политической, национальной, экономической и во
енной деятельности на Казачьих Землях потерпела пол
ный крах в первой половине 1919 г. Ко второй полови
не июня русские красные армии принуждены были со
вершенно очистить Казачьи Земли и уйти на окраины 
русской территории.

Почти в полной мере провалилась и большевицкая 
программа деятельности на Украине. Много усилий и 
кипучей энергии приложили большевики зимою и вес
ною 1919 г. с целью организациии на Украине целых 
трех красных армий “украинских”, но эта затея раз
билась, в конце концов, о сопротивление украинского 
населения, сопротивление, выразившееся в борьбе ар
мии Украинской Народной Республики на западе и в 
антибольшевицких восстаниях, охвативших оба берега 
Днепра.

Руководители русского белого движения решили 
воспользоваться в своих интересах создавшимся на 
Украине положением. И здесь мы снова должны осо
бенно подчеркнуть то важное обстоятельство, что рус
ское белое движение решило свою русскую, единонеде- 
лимческую программу работы на Украине осуществить 
при помощи казачьей военной силы. Разбирая “Москов
скую директиву”, мы отметили, что не менее трех чет
вертей всей тяжести борьбы по захвату Москвы рус
ские белые руководители возложили на Казачьи армии 
и что для наступления на Москву своей Добровольче
ской армии Деникин оставил только одно направление 
Курск-Орел-Москва. Кроме того, русские белые вожди 
решили казачьими войсками постепенно очистить и 
территорию Украины от советских войск, и на очищен
ной казаками территории попробовать создать русскую 
армию для борьбы за идеалы, которые преследовало 
русское белое движение.

В соответствии со своей политической программой 
Деникин распределял казачьи войска на фронте. Во 
второй половине июня 1919 г. казачьи полки и батали- 
оны занимают длинный фронт от г. Богодухова до про
ходов в Крым: в районе городов Богодухова-Красно- 
кутска действовала 1-я Терская дивизия, на направле
нии Константиноград-Полтава работала 2-я Кубанская 
пластунская бригада, растянувшая свой левый фланг до 
самого Днепра; на правом берегу Днепра в районе 
Екатеринослава храбро работала 1-я Кубанская Кав
казская конная дивизия и части 4-го Куб. пл. батали- 
она; весь левый берег Днепра от Екатеринослава до 
г. Александровска и южнее был очищен Кубанскими 
пластунами той же 2-й бригады, при чем, как отмеча
ет оперативная сводка от 20-го июня, “доблестные Ку
банские пластуны по линии железной дороги к югу от 
Александровска отбили у противника два бронепоезда, 
красные бежали за Днепр”; еще южнее 2-й Лабинский 
полк очистил от большевиков весь район Малой и 
Большой Белозерки и Малой и Большой Знаменки, по
дойдя к берегу Днепра напротив г. Никополя, а 42-й 
Донской конной полк очистил от красных земли к за

паду от г. Мелитополя — район селений Гохфельд, 
Екатериновки, Тернового — и далее на запад в направ
лении Каховки-Бериславль. Следует отметить, что самая 
встреча войск, наступавших из района Мариуполя- 
Юзовки на нижний Днепр, с войсками 3-го Корпуса, 
действовавшего в Крыму, начиная с Акманайских по
зиций, произошла на станции Рыково, удаленной всего 
верст на 20 от Крыма (Чонгарский полуостров). (См. 
схемы 8 и 9).

Мы знаем, что 2-я советская армия на Украине, в 
июне 1919 г. переименованная в 14 сов. армию, была 
расстроена и дезорганизована не только казачьими по
бедами, но и уходом из ее состава массы украинских 
селян, перед этим обманом и террором втянутых в 
красную армию. Весь правый берег Днепра кипел в 
огне антисоветских восстаний. Большевицкие исследо
ватели событий того времени признают, что повстан
цы занимали в июне-июле 1919 г. огромный район от 
г. Никополя на р. Днепре до Елисаветграда, Ново Ук
раинки и г. Вознесенска. “Эти шайки... легко сдавали 
под фронтальными ударами хорошо организованных 
частей с тем, чтобы затем опять нависнуть на их флан
ги, тылы и сообщения” (Н. Какурин. Как сражалась ре
волюция, т. 2-й, стр. 285).

Вследствие такого положения дел на Правобереж
ной Украине, как мы отметили уже в разделе “Бои на 
Левобережной Украине”, советская власть не могла 
удерживать здесь сплошного фронта, так как красные 
войска боролись и против казаков и против повстан
цев. Обыкновенно, большевицкое командование соби
рало вокруг крепких красных или интернациональных 
частей той или иной величины ударные кулаки и при 
их помощи старалось осуществить задания Москвы.

Вызванный об’ективными обстоятельствами такой 
способ ведения большевиками войны на Украине давал 
широкую возможность казакам применять маневр, ох
ват флангов противника, выход на его тыл, внезап
ность удара. Так 16 июня Кубанцы налетом захватили 
г. Екатеринослав, лежащий на правом берегу Днепра, 
хотя им было приказано занять только екатеринослав- 
ский железнодорожный мост (см. приказы по 1-й Кав
казской дивизии за июнь 1919 г.). Этот блестящий ка
зачий маневр разрезал большевицкие силы на р. Днеп
ре на две части: 60 сов. дивизия отходила на Полтаву, 
а 58 сов. — Крымская — дивизия заняла фронт по р. 
Днепру от Екатеринослава вниз до г. Херсона (С. Уриц
кий. Между Одессой и Николаевым. Гражданская вой
на. т. 1, стр. 96).

Одновременно с усилиями красных продвинуться 
вперед на Ахтырско-Харьковском, Полтавско-Харьков
ском и Полтавско-Константиноградском направлени
ях, усилиях, разбиваемых, главным образом доблест
ными 1-й Терской дивизией и 2-й Куб. пластунской бри
гадой, в июне-июле 1919 г. большевики стремились во 
чтобы то ни стало снова овладеть г. Екатеринославом, 
без обладания которым они не могли закрепиться иг 
Днепре. При этом большевицкое командование, одно
временно или последовательно один за другим, нано
сило удары на Екатеринослав по трем направлениям: 
а) правым берегом Днепра вдоль железной дороги Пя- 
тихатка - Верховцево - Екатеринослав, дававшей широ
кую возможность большевикам применять бронепоез
да, б) по степным дорогам с юго-запада и с юга через 
Карнауховские хутора и селения Михайловское и Сур- 
ское и в) левым берегом Днепра в направлении Ново
московска и Нижнеднепровска (см. схему 9).

После взятия Екатеринослава Кубанская 1-я Кав
казская дивизия, в составе Хоперской и Партизанской 
бригад, весьма успешно маневрируя на правом берегу 
Днепра, защищала подступы к Екатеринославу. 19 ию
ня она занимала район селения Михайловки, 20 июля 
продвинулась в район сел. Марьевки, удаленной верст 
на 65-70 на юго-запад от Екатеринослава. Необходимо
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отметить, что оперативная сводка за этот последний 
день отмечает между прочим следующее: “Сведений о 
близости крупных сил противника не поступило (рай
он Марьевки-Авдотьевки). По сведениям жителей вез
де бродят мелкие шайки, оставшиеся после развала и 
распадения красных частей. По зарослям и хлебам 
скрываются партии по 3-5 человек местных коммуни

стов. Местами встречаются и партии Григорьевцев”. 
Нужно сказать, что именно в это время “Махно со сво
ей бригадой (которая входила в состав дивизии (58-й), 
сначала занял неясную позицию по отношению к совет
ской власти, а затем оголив фронт в районе Никопо
ля ушел в Знаменские леса” (там же).

Эти данные белого и красного русского командо-
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вания наилучше характеризуют условия борьбы на 
Днепре летом 1919 г.

Было приказано 1-й Кавказ, казачьей дивизии дви
нуться далее на юго-запад и на запад от Екатерино
слава, в сторону Кривого Рога. В это время одна из 
ударных групп большевицких войск, в 4 тысячи пехо
ты с 3-4 бронепоездами и бронеавтомобилями, повела 
весьма энергичное наступление на Екатеринослав с за
пада, вдоль железной дороги, захватила станцию За
порожье и сел. Михайловку. Большевики вели бой с 
Кубанскими пластунами уже у станции Сухачевки все
го верстах в 10 от Екатеринослава (боевые приказы 
по дивизии).

Молниеносным ударом Кавказской дивизии во 
фланг и тыл красным, а Кубанских пластунов с фронта 
советская ударная группа понесла полное поражение 
в районе станций Запорожье, Воскобойная, Верхне
днепровская и Верховцево. За два дня казачья конни
ца и пехота очистила от красных весь район от Ека
теринослава до г. Верхнеднепровска и района селения 
Алферовки, что находится верстах в 90 на запад от 
Екатеринослава.

Здесь мы должны отметить факт, ярко освещающий 
всю политику русских в отношении казаков и украин
ского населения. Мы знаем из предыдущего изложе
ния, что 14 июня в г. Ростове русские убили предсе
дателя Кубанской Краевой Рады и председателя Кубан
ской делегации на конференциию представителей Дона, 
Кубани и Терека, имевшей заданием скорейшее созда
ние Доно-Кубано-Терского Союза. Мы также знаем, 
что после взятия казаками большевицкой твердыни на 
р. Волге — Царицына генерал Деникин в этом городе 
издал свою “Московскую директиву”. 21 июня в Ро
стове на Дону на совещании Деникина с пресдедате- 
лем Донского Круга Харламовым и предесадтелем Тер
ской делегации на выше названную Конференцию ген. 
Баскаковым была установлена программа дальнейшей 
русской работы по возрождению единой и неделимой 
России.

Как же Деникин отнесся к факту блестящих побед 
казаков на другой большой реке — на Днепре? Пред
седатель Кубанского Парламента убит, Кубанцы взя
ли Царицын, “Московская директива” выпущена, с 
председателем Донского Круга и председателем Тер
ской делегации поладили. Кубанцы взяли Екатерино
слав и геройски разбили четырехтысячную большевиц- 
кую группу и почти за сто верст загнали остатки ее к 
западу от Екатеринослава. И Деникин едет на Днепр с 
целью политического закрепления за русскими казачь
их побед над большевиками. Для характеристики рус
ской белой политики в то время приведем следую
щий документ:

Приказ 1-й Кавказской казачьей дивизии № 047 
24 июня 1919 г. Селение Тепловка.

Завтра на станцию Адамовское прибудет Главно
командующий Вооруженными силами Юга России гене
рал Деникин в сопровождении генерала Шкуро... Ге
нерал Деникин произведет дивизии смотр.

На 25 июня приказываю:
1. Для встречи — почетный караул, трубачи и т. 

д.Коменданту озаботиться наличием депутации от жи
телей с хлебом и солью, а также от местных житель
ниц — с полевыми цвеами.

2. Для парада всей Дивизии, за исключением со
тен и орудий, высланных на ст. Граново и Божедаров- 
ка, построиться на поле...

3. Коменданту условиться с духовенством о под
готовке благодарственного молебна, на котором поми
нать: 1) Единую Великую Державу Российскую, 2) 
Верховного Правителя России воина Александра (Кол
чака), 3) Главнокомандующего вооруженными силами 
юга России воина Антона (Деникина), 4) партизана 
земли Русской воина Андрея (Шкуро), 5) победонос
ное христолюбивое Российское воинство й провозгла
сить вечную память павшему на поле брани воину Лав
ру (Корнилову), в Бозе почившему воину Михаилу 
(Алексеев) и всем воинам на поле брани за Веру и 
Отечество живот свой положивших,

4. После молебна церемон. мар. и т. д.
Подписал: врем. исп. обяз. начальника ди

визии полковник Шифнер-Маркевич”...
Из этого приказа ясно видно, какими способами и 

какую политику осуществили “аполитичные” коман
диры казачьих войсковых частей на фронте: по прика
зу появлялись “депутации” с хлебом и солью, а “также 
от местных жительниц с полевыми цветами”, по при
казу же духовенство прославляло державу Российскую 
и воинов-генералов.

После этого услужливые и подобострастные рус
ские “военные корреспонденты” разносили по всему 
свету сообщения о том, как “все население с восторгом 
и слезами радости встречало главнокомандующего, как 
“прославляло избавительницу — Добровольческую ар
мию” (которой, кстати сказать, и близко не было), как 
“казаки кричали ура Деникину”...

Казаки своею доблестью и своею кровью добыва
ли победы над большевицкими войсками, а русские 
старались принудить казаков делать русскую полити
ку, хотя казачьи Парламенты не признавали власти ни 
Деникина, ни Колчака. Прненебрегая волей Казачества, 
пользуясь оторванностью казачьих боевых частей от 
Родных Краев, русские правители с полным пренебре
жением относились к постановлениям казачьих Кругов 
и Рады.

За несколько дней перед этим русские убили пред
седателя Рады Кубани. Вся народная Кубань горячо 
протестовала против этого злодеяния. Рядовая казачья 
масса приговорами десятков станиц требовала энергич
ной охраны самостоятельности и независимости Куба
ни, а в это же время Кубанские части принуждались на 
фронте прославлять непризнанного Кубанью Правителя 
России.

Рядом с этим, используя казачьи победы, Деникин 
бросал вызов всей Украине, с которой Казачество хо
тело жить в дружбе. Вот к каким печальным и гибель
ным последствиям приводило сотрудничество казаков 
с “белой” Россией.

Пока Деникин в Екатеринославе разыгрывал роль 
“собирателя России”, севернее г. Екатеринослава, в 
районе Петриковки, Николаевки и Губинихи, появи
лись группы красных войск силою до 5 тысяч бойцов 
и наступали на г. Новомосковск с целью охватить са
мый Екатеринослав с северо-востока и с востока. Надо 
было спасать положение, так как тонкая цепочка Ку
банских пластунов могла и не выдержать натиска крас
ных. Но где взять войска для того, чтобы отбить на
падение красных, которые в это же время сильно на
жимали на Харьков с двух сторон и на г. Констан- 
тиноград (см. выше: “Бои на Левобережной Укра
ине”).

26 июня Кавказской дивизии было приказано са
мым быстрым маршем переброситься из района Теп- 
ловки через Екатеринослав на левый берег Днепра, 
разбить красных и очистить весь район между реками 
Самарой и Орелью. За один день сделав переход око
ло ста верст, эта казачья дивизия была уже в назна
ченном для ее новых боевых операций в районе сел. 
Каменки, что на левом берегу Днепра. Угроза Ново
московску и Екатеринославу была очень быстро лик
видирована усилиями 1-й Кавказской дивизии и частя
ми 2-й Кубанской пластунской бригады.

Пока стальная Кавказская дивизия молниеносными 
ударами ликвидировала большевицкое наступление на 
левом берегу реки Днепра между реками Самарой и 
Орелью, новая угроза Екатеринославу надвигалась, те
перь уже с юга. Видя, что удар советских войск на 
Екатеринослав по железной дороге с запада потерпел 
полное крушение, бывший командующий Крымскими 
красными войсками Дыбенко собрал к югу от Екатери
нослава третью ударную группу красных войск, в со
став коей вошла, между прочим, лучшая бригада имени 
Ленина, и ударил на злополучный город. 27 июня Ды
бенко занял все села к югу и юго-западу от Екатерино
слава и через селение Селецкое подходил уже к само
му городу.

Неутомимая Кавказская казачья дивизия в ночь с 
28 на 29 июня бросилась из Каменки к Екатериносла-
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ву и на рассвете 29 июня атаковала противника у са
мой южной окраины города. Бои отличались особен
ным упорством с обеих сторон. Однако, казаки снова 
оказались победителями над превосходными, силами 
красных. В военном обзоре, с 21 июня по 1 июля 1919 
г., по поводу этих боев читаем следующее:

...“Последние два дня красные вели энергичное на
ступление в направлении Екатеринослава, сосредото
чив здесь все силы, успевшие пробиться из Крыма, а 
также подвезенные из Одесского района. Наши слав
ные Кубанцы нанесли частям Дыбенко ряд серьезных 
ударов, захватив 2000 пленных” ( “Приазовский Край”, 
№ 151, 5-УП-1919.).

Так казаки в течение 7-8 дней разгромили целых 
три ударных группы красных войск, наступавших на 
Екатеринослав с запада, с северо-запада и с юга, при 
чем казачья дивизия, как вихрь, носилась на путях к 
Екатеринославу, нанося смертельные удары советским 
войскам. К первым числам июля 1919 г. Кавказская ди
визия очистила от красных большой район правого бе
рега Днепра от Екатеринослава до Кичкаса, при чем 
только в районе Сергиевки-Башмака эта дивизия пол
ностью уничтожила 8-й Крымский ударный полк, за
хватила 6 орудий, до 10 пулеметов и броневик “Ды
бенко”.

В это время 3-й Деникинский корпус, пестрого со
става, подойдя из Крыма к нижнему течению реки 
Днепра, в полной мере бездействовал, прикрываясь 
широкой рекой

42-й Донской и 2-й Лабинский казачьи полки, по 
окончании очищения северной Таврии от красных 
войск, были переброшены в район Екатеринослава на 
помощь 1-й Кавказской дивизии и Кубанским пласту
нам 4-го баталиона.

Во время ликвидации Кавказской дивизией группы 
Дыбенко к югу от Екатеринослава, болыневицкие вой
ска большими массами повели новое наступление на 
этот город широким фронтом с запада. 11-го июля 
Кавказская див. из района Широчанских хуторов бро
сается в тыл группе красных войск, скопившихся в 
районе селений Михайловка-Криничка. Мощными уда
рами Кавказ, дивизии с тыла, а 42 Донского и 2 Ла- 
бинского полков — сводной бригады ген. Склярова — 
с фронта 12 июля и эта группа красных была разгром
лена и в панике бросилась на ст. Воскобойню, станц. 
Верховцево и на сел. Марьевку.

Однако, и после этого поражения левый фланг 
красной группы продолжал упорно держаться на стан
ции Запорожье — 2, 4, 9 и 49 советские полки и 6 
бронепоездов — и на станц. Верховцево. 42 Донскому и 
2 Лабинскому полкам, составлявшим бригаду ген. Скля
рова, была дана задача наступать на юг от Екатерино
слава на г. Никополь. Кавказская дивизия 13 июля за
хватила станц. Верховцево и ударила с тыла на ст. 
Верхнеднепровск, где встретила упорнейшее сопротив
ление противника. “Дивизия четыре раза переходила в 
атаку и только последняя во главе с начдивом решила 
бой в нашу пользу”, говорит официальная оперативная 
сводка. Здесь казаки взяли 6 орудий, бронепоезд, бро
немашину и свыше 1000 пленных.

13-15 июля в районе Запорожье-Воскобойная сно
ва шли ожесточенные бои между Кавказ, див. и 4-м 
Кубанск. пласт, батальоном, с одной стороны, и крас
ными войсками, с другой. Бои отличались большим 
упорством потому, что Москва категорически потребо
вала от своих войск какой угодно ценой взять Ека
теринослав и выйти на восточный берег р. Днепра, 
дабы спасти положение красных на фронте Полтава- 
Константиноград и Полтава-Харьков, где 1-я Терская 
конная дивизия и 2-я Кубанск. пласт, бригада наноси 
ли смертельные удары красным (см. выше: “Бои на 
Левобережной Украине”). Тем не менее казаки снова 
разгромили красных к западу от Екатеринослава и за
няли весь район от города Верхнеднепровска до стан
ции Верховцево и селения Кринчики.

В это же время на юго-запад и на юг от г. Ека
теринослава успешное наступление вели 2 Лабинский и 
42 Донской конные полки, встречая иногда упорное 
сопротивление со стороны противника — например, у

Трейтузина. К 20-му июля эти два полка занимали уже 
Канцеровку и Хортицу, удалившись от Екатериносла
ва верст на 70 на юг. Наступление красных через сел. 
Чумаки в тыл этим полкам было ликвидировано Хо
перской бригадой Кавказ, дивизии, снова совершившей 
стоверстный рейд. 23 июля Кубанцы и Донцы овладе
ли уже г. Никополем, что лежит на правом берегу 
Днепра, и наносили удары в западном направлении, 
в сторону станции Долгинцево и Кривого Рога.

23 июля Кавказ, казачья дивизия взяла узловую 
станцию Пятихатки, удаленную на 100 верст к западу 
от Екатеринослава. Эта победа была последним актом 
блестящих действий стальной казачьей дивизии и 4-го 
Куб. пласт, баталиона, ликвидировавших все усилия 
превосходных сил противника, стремившегося снова 
овладеть г. Екатеринославом. Исключительно о каза
чью доблесть разбились все усилия 14-й советской ар
мии и Крымской группы красных войск.

Кубанская конная дивизия в составе 4-х полков, 
4-й Куб. баталион, 2-й Лаб. и 42-й Донской полки, как 
видим, достигли выдающихся успехов, охраняя фланг 
и тыл армий, обращенных лицом на север и занимав
ших длинный фронт от р. Волги до р. Ворсклы.

Июльские победы 1-й Терской дивизии и 2-й Ку
банской пластунской бригады на левом берегу Днепра 
с совершенной очевидностью свидетельствовали не 
только об общеизвестной доблести казачьих частей, но 
и о сравнительной слабости красных сил на Украине. 
Ген. Деникин, оставляя пассивным ушастою фронта 
Добровольческой армии севернее Харькова, а также 
фронт 3-го Корпуса на нижнем Днепре, ‘ предоставляя 
Донской и Кавказской (Кубанской) армиям вести борь
бу на длинном фронте от г. Корочи до* р. Волги и за 
этой рекой, решил продолжать продвижение вглубь 
Украины. С этой целью он усилил 7-й дивизией, взя
той из Кавказской армии, и другими частями свои вой
ска, действовавшие на фронте Ахтырка-Полтава и дви- 
НУЛ ол На ^ иев* Кр°ме этого, в районе Екатериносла
ва к 20-м числам июля, для той же цели, была сосредо
точена весьма сильная по тем временам группа войск 
О боевом составе, расположения и задачах этой груп
пы достаточно ясно говорит нижеследующее распоря
жение временно командующего этой группой войск ге
нерала Ирманова:

“Телеграмма Начдиву 1-й Кавказской, ген. Хозову, 
полковнику Цыбульскому, генералу Склярову.

24 июля противник вытеснен Терскими пластуна
ми из гор. Верхнеднепровска. 1-я Кавказская каз. диви
зия овладела станцией Пятихаткой, выдвинув передо
вые части к станциям Зеленая и Желтые Воды. В на
правлении на Долгинцево сотней 4 Куб. пласт, батали
она с 2-мя бронепоездами занята станция Божедаровка. 
Бригада ген. Склярова, овладев гор. Никополем, про
должает теснить противника к р. Бузулук.

Во исполнение директивы Комкора 2 № 0775 я ре
шил: выдвинув активный заслон в сторону Долгинцево- 
Кривой Рог, нанести решительный удар в направлении 
Александрия-Крюков с целью разбить шестую Совет
скую дивизию, отходящую на Кременчуг и Александ
рия, и овладеть переправой у Крюкова.

Во исполнение сего приказываю:
1) Генер. Хозову (5, 6, 7 и 8 Терские пластунские 

баталионы, 2-я Куб пласт, батарея, тяжелая батарея 
Гвардейской бригады, Волчанский див. и военная фло
тилия), выдвинув 25-го разведывательные части на ли
нию Мишугин Рог — река Омельник, 26-го перейти в 
решительное наступление вдоль правого берега р. 
Днепра в направлении Куцеволовка-Крюков, поддер
живая связь с колонной ген. Оссовского, наступающей 
левым берегом Днепра для овладения гор. Кременчу
гом.

2) Ген. Шифнер-Маркевичу (1-я Кавказская див.), 
выступив из района Пятихатки 26 июля, овладеть гор. 
Александрия, станцией Користовка, развивая успех к 
переправе у Крюкова.

3) Полк. Цыбульскому (4-й Кубан. пласт, бат., 13 
и 15 Терские пласт, баталионы, 5-я батарея 2-й артил. 
бригады, 2-я Терская гаубичная батарея, дивизион бро-
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непоездов), прочно удерживая железно-дорожные уз
лы Верховцево и Пятихатка, выдвинуть часть сил с 
бронепоездами в сторону Кривой Рог и Доглинцево.

4) Генер. Склярову (42-й Донской и 2-й Лабин- 
ский казачьи полки) продолжать выполнение постав
ленной задачи, стремясь овладеть станц. Долгинцево.

5) Донесения присылать на ст. Верхне-Днепровск, 
где установлен телеграф штаба корпуса.

Пятихатка. 24 июля 22 часа. Подписал ге
нерал от арт. Ирманов. Верно. Ген
штаба полк. Соколовский.

Как видим, 2-й Корпус состоял из 6-ти казачьих 
конных полков, 7-ми казачьих пластунских баталионов 
и нескольких батарей, что в общем представляло силу 
более 12-ти тысяч бойцов-казаков. Кроме того, на ле
вом берегу р. Днепра в это время действовали 1-я Тер
ская казачья конная дивизия и 2-я Куб. пластунская 
бригада. В общем же в казачьих конных и пеших ча
стях и в казачьих батареях в это время было на Укра
ине около 18-20 тысяч бойцов-казаков. Этой казачьей 
армии, брошенной Деникиным на завоевание Украины, 
русские люди давали название Добровольческой.

Группа войск ген. Ирманова имела своим заданием 
быстрое продвижение вверх по течению р. Днепра и 
вдоль железной дороги Екатеринослав-Пятихатка- 
Александрия - Користовка - Знаменка - Бобринская, 
чтобы прикрыть с юга операции группы ген. Бредова, 
по приказанию Деникина спешившей на Киев. Скорей
ший захват Киева имел для русских выдающееся поли
тическое значение, так как в это время с запада дви
галась на Киев армия Украинской Народной Республи
ки. Утверждение в Киеве власти Правительства Укра
ины, по мнению вождей русского белого движения, 
могло разрушить планы русских, стремившихся к воз
рождению неделимой России.

Г1.

(Схема 10).

Руководители русской акции на Казачьих Землях и 
на Украине, особенно Штаб ген. Деникина и “Особое 
Совещание”, хорошо были осведомлены, как о соста
ве антибольшевицких армий Юга, так и о той сравни
тельно скромной роли, которую в составе этих армий 
играли действительно русские люди. Группа войск ген. 
Эрдели, действовавшая на Астраханском направлении, 
состояла из казаков и горцев. Кавказская и Донская 
армии были почти исключительно казачьи. В самой 
Добровольческой армии все те же казаки имели перво
степенное значение, как по количеству бойцов, так и 
особенно по их выдающимся качествам. Большую 
часть среди остальных бойцов Добровольческой армии 
составляло мобилизованное население Украины.

Знали русские и то, что им не удалось побороть 
казачью государственную самостоятельность, несмот
ря на поддержку, какую белые вожди встретили со 
стороны части казачьей интеллигенции и офицерства.

При этих условиях укрепление Правительства Ук
раины в Киеве усиливало, конечно, самостийницкие ря
ды. Как известно, в 1918 и в начале 1919 г. между Ук
раиной, Доном и Кубанью уже существовало взаим
ное признание государственной самостоятельности, 
скрепленное договорами (см. часть 2-ю “Траг. Казач.”). 
Правда, действие этих договоров временно было при
остановлено захватом Украины и большей части Дона 
русскими красными войсками. Но эти договоры и все 
вытекающие отсюда последствия могли быть легко во
зобновлены. Именно этого боялись русские люди.

Поэтому, хотя ген. Деникин, на основании сообще
ний командования Донской и Кавказской армий, и на 
основании данных своего же Штаба за июль 1919 г., 
прекрасно и достоверно знал о сосредоточении в рай
оне Балашова-Саратова русской красной ударной груп
пы войск для нового завоевания Казачьей Земли, он, 
Деникин, пренебрег этой непосредственной угрозой для 
Казачества. В то время, когда Донцы истекали кровью 
в жестоких боях в районе Лисок, Бутурлиновки, Ново- 
Хоперска, Балашова и реки Терсы, когда Кавказская 
(Кубанская) армия несла тяжелые потери в боях за гор.

Камышин и севернее его, Деникин бросил на Украину 
около 18-20 тысяч лучших казачьих бойцов ради до
стижения русских целей.

Штаб Деникина после взятия Камышина воспрепят
ствовал переброске достаточных сил Кубанцев за 
Волгу для установления боевой связи с армией Яицких 
казаков, и все внимание обратил на завоевание Укра
ины.

Руководители русских красных армий могли толь
ко радоваться тому, что командование казачьими вой
сками занялось войною против Украины, бросив на 
Днепр прекрасные казачьи полки и баталионы, так 
нужные для подкрепления казачьих дивизий на фрон
те Короча-Лиски-Балашов-Камышин.

Украина в то время кипела антибольшевицкими 
восстаниями. Украинская армия, растянув свой фронт 
от Пинских болот на юг до района станции Вапнярки, 
гнала перед собою большевиков, имея целью захват 
столицы Украины — Киева. Туда же спешили русские. 
Группа войск ген. Ирманова быстрыми маршами нап
равлялась все далее на северо-запад от Екатериносла- 
ва, против течения р. Днепра. Скорым маршем 2-я Тер
ская пласт, бригада ген. Хозова наступала правым бе
регом этой реки; вдоль железной дороги на Алексан
дрию летели полки 1-й Кавказ, дивизии генерала Шиф- 
нер-Маркевича; казачьи баталионы полк. Цыбульского, 
прикрывая всю эту операцию с юга, в то же время 
наносили удары в сторону Кривого Рога, а казаки ген. 
Склярова наступали на этот же район с востока, со сто
роны гор. Никополя (Схема 10).

Уже 25 июля Кавказ, дивизия была в Александрии. 
Отсюда эта дивизия наступала в двух направлениях — 
Партизанская бригада на север, на Кркжов-Кременчуг, 
а Хоперская бригада на северо-запад, на Знаменку. 28 
июля Партизанская бригада Кавказской дивизии овла
дела гор. Кременчугом, а Хоперская — узловой станци
ей Знаменка. В тот же день ударом пластунов с севе
ра по двум железным дорогам — Верховцево-Долгин- 
цево и Пятихатка-Кривой Рог — и ударом казачьих 
конных полков с востока был захвачен Криворжокий 
район.

Большевицкая власть на Украине трещала по всем 
швам. После занятия казаками станции Знаменка, побе
дители узнали, что в г. Елисаветграде, находящемся 
верс.т в 35 на юго-запад от Знаменки, украинцы сбро
сили советскую власть. Об этом событии начальник 
Кавказ, дивизии сообщил высшим военным инстанци
ям. Штаб Добровольческой армии распорядился не
медленно послать в Елисаветград русский гвардейский 
баталион “для закрепления Елисаветграда”; в то же 
время представители местной украинской власти под
верглись жестокому преследованию.

После занятия гор. Кременчуга Партизанской ка
зачьей бригадой эта последняя была направлена для 
занятия г. Черкасс. Как видно из приказа по Кавказ, 
дивизии от 1 августа 1919 г. № 066, данного еще в гор. 
Кременчуге, к Партизанской казачьей бригаде “прида
ется батальон Севастопольского пехотного полка для 
закрепления г. Черкасс”.

При движении от г. Кременчуга к г. Черкассам 
Партизанская бригада встретила довольно упорное со
противление большевицких войск в районе Жовнина, 
Матвеевой, Гусиного и Еремеевки. Все же 3 августа 
казаки разбили противника в этом районе, взяв при 
этом 900 пленных, 4 орудия и 5 пулеметев. 5-го авгу
ста Партизанская бригада была уже в г. Черкассах. 
Отсюда она была брошена на юг, к станции Бобрин
ской на помощь 2-й Терской пластунской бригаде, 
встретившей весьма упорнее сопротивление большеви
ков на линии железной дороги Каменка-Бобринская. 
7-го августа казаки завладели узловой станцией Боб
ринская, отбросив большевиков на станцию Цветково 
(схема 10).

Таким образом, за второй период борьбы на Днеп
ре, с 24 июля по 7 августа, казаки прошли с боями по 
линии железной дороги от Пятихатки до Бобринской и 
вдоль Днепра от г. Верхнеднепровска до г. Черкасс, 
очистив от большевиков полосу земли около 100 верст 
шириною и около 180 верст длиною, удалившись от г. 
Екатеринослава на северо-запад верст на 250.
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В то же время другая группа казачьих войск очи
стила от красных весь Криворожский район, и продви
галась на запад в район действий повстанцев против 
советской власти, занимавших степеные просторы дале
ко на северо-запад, на запад и на юго-запад от Кри
ворожского района.

В обширном повстанческом районе и южнее рас
полагалась*^ сов. дивизия, одна бригада которой на
ходилась в районе станции Долинской, другая — в 
гор. Херсоне и третья бригада — в г. Николаеве.

Под влиянием казачьих побед и повсеместных вос
станий украинского населения против советской вла
сти в этой дивизии началось разложение, в конце ию
ля и в начале августа вылившееся в открытые бунты, в 
разграбление солдатами интендантских складов и в 
переходе к повстанцам Махно целой бригады 58 со
ветской дивизии в районе станции Долинская (Урицкий. 
Между Одессой и Николаевым, стр. 98).

Начальник 58-й красной дивизии 3 августа доносил 
высшему красному начальству, что только при помощи 
броневых автомобилей в самом Николаеве удалось 
прекратить разграбление солдатами советских складов, 
что большая часть команды советских бронепоездов с 
оружием направилась для соединения с Махно, а мень
шая самовольно пробивается в Одессу, что “при по
добном настроении частей едва ли удастся удержать 
Николаев”. В тот же день начдив 58 доносил, что “раз
ложение частей в соприкосновении с повстанческими 
массами достигло максимума, наводненные махнов
скими агентами части боеучастка Кочергина (Долин
ская) с большинством командного состава перешли на 
сторону Махно; штаб боеучастка захвачен Махновца
ми, настроение частей, находящихся в Николаеве, 
махновское; команда бронепоездов послала делегацию 
к Махно, оцепила вокзал *и штаб дивизии, собрала

вооруженный митинг, требуя ареста штаба дивизии и 
присоединения к Махно... Весь район на север от гор; 
Николаева в руках повстанческих и махновских банд” 
и т. д. В общем, на сторону Махно перешло целиком 
две бригады 58-й стрел, советской дивизии ( “Граждан
ская война”, т. 3, стр. 251).

В это же время поднялось антисоветское восстание 
в немецких селениях между Николаевом и Одессой.

Из предыдущего схематического описания боевых 
действий казаков на р. Днепре мы знаем, что больше- 
вицкое командование всю первую половину июля 1919 
г. посылало 'войска против казаков, защищавших под
ступы к гор. Екатеринославу, при чем все усилия крас
ных разбивались геройскими контр-ударами храбрых 
казачьих частей. В этот же период времени к северу 
от Екатеринославского района большевики наступали с 
реки Ворсклы на Харьков, Константиноград и Ново
московск. Но и там были разбиты, главным образом, 
благодаря доблестным усилиям 1-й Терской дивизии и 
2-й Кубанской пл. бригады. За этот месяц упорной 
борьбы на фронте Богодухов-Полтава-Верхнеднепровск- 
Никополь большевики исчерпали почти все свои силы, 
которые могли выставить на этот длинный фронт. Важ
ным было то обстоятельство, что население не только 
не верило большевикам, но поднимало против них по
всеместные восстания. Как мы видели, разложение ох
ватило даже советские войска.

Начиная с 20-х чисел июля Деникин перешел в на
ступление на Киев, широко используя для этой цели ка
заков. После того, как казачьи полки и баталионы за
хватили Никополь, Кривой Рог, Александрию, Кремен
чуг и Знаменку; после того, как явное разложение ох
ватило части 58-й сов. дивизии, защищавшей нижнее 
течение Днепра с городами Херсоном и Николаевым; 
после того, как Деникин заручился активной поддерж-
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кой со стороны боевого флота Англии и Франции на 
Черном море, 30-го июля 1919 г. он приказал 3-му кор
пусу, в течение месяца простоявшему в низовьях Днеп
ра, “овладеть в кратчайший срок Херсоном и Никола
евым и выйти на линию Вознесенск-Раздольная, овла
дев Одессой” (Деникин, т. 5, стр. 117).

Разложившаяся внутри, теснимая повстанцами со 
всех сторон, уже отрезанная от Москвы казаками на 
Днепре, 58-я красная дивизия отдала 3-м‘у корпусу 
ген. Шиллинга города Херсон и Николаев. Однако, и 
после этого красные части все же сумели организо
вать оборону Бугского лимана и нижнего течения р. 
Буга и не позволяли деникинцам продвинуться далее 
на запад. Но в это время, как утверждают большевиц- 
кие исследователи прошлой войны, “казаки форсирова
ли р. Буг у г. Вознесенска и, таким образом, опять 
угрожали нашему — 58-й дивизии — тылу” (Граждан
ская война, т. 1-й, стр. 102, статья С. Урицкого: “Меж
ду Одессой и Николаевом”).

Район самой Одессы занимали части 47-й сов. ди
визии. Вокруг Одессы господствовали повстанцы — 
немцы и украинцы. Деникин решил, что настало время 
для занятия этого города русскими войсками. При по
мощи английского флота был высажен русский дессант 
у Одессы и, как говорит официальная сводка Добр, 
армии от 12 августа, “наш дессант, действуя совместно 
с восставшими, после боя занял Одессу”.

Как видим, благодаря казачьим победам на Днеп
ре в июле-августе 1919 г. русские стали господами по
ложения в Херсоне, Николаеве и Одессе, как перед 
этим благодаря майским и июньским победам казаков 
на обширных землях от Донецкого бассейна до нижне
го Днепра, русские в июне завладели Крымом (см. 
часть 2-ю “Траг. Казачества”).

В ходе сложных событий на Украине выдающееся 
значение имела та борьба, которую вела армия Укра
инской Народной Республики. В то время, как казаки 
из района Екатеринослава наступали на юг к Никопо
лю, на юго-запад в район Кривого Рога и на северо- 
запад вдоль железной дороги Екатеринослав-Бобрин- 
ская и вверх по реке Днепру, Украинская армия вела 
успешное наступление из района Каменец-Подольска и 
Проскурова по трем направлениям: на северо-восток 
на Староконстантинов, Шепетовку, Новгород-Волын- 
ский, Коростень, на восток — на Винницу, Калиновку, 
Казатин, Бердичев, Житомир, Фастов и Киев, на юго- 
восток — на Жмеринку, Вапняру, Рудницу и Одессу и 
на Брацлав, Гайсин, Христиновку, Умань (Схема 10).

Ко времени занятия казаками города Черкасс *— 
5-го августа — и Бобринской — 7-го августа, Украин
ская армия занимала уже фронт, примерно: Новгород 
Волынский - Житомир - Казатин - Шпола - Гайворон- 
Рудница (см. схему 10).

Заняв станцию Бобринская, казаки обеспечивая 
себя от ударов с юга по железной дороге Бобринская- 
Ново Украинка - Вознесенск - Одесса, продвинулись 
на запад и заняли узловую станцию Цветково. 8-го 
августа произошло весьма и весьма важное в истории 
борьбы Юга с Севером событие — на станции Сигна- 
евка встретились раз’езды казачьи с раз’ездами Укра
инской армии.

10-го августа командование Украинской армии при
казало своим войскам не начинать боевых действий 
против войск, находящихся под общим командовани
ем ген. Деникина. 11-го августа это приказание было 
повторено.

Фактическое соединение Казачьего и Украинского 
фронтов между Шполой и Цветковым запирало пути 
отступления на север большевицким войскам, находив
шимся к югу от Украинско-Казачьего фронта.

Из района Одессы-Николаева-Херсона вело через 
р. Днепр на север четыре железных дороги: 1) Хер
сон - Екатеринослав - Харьков - Курск, 2) Никола
ев - Знаменка - Кременчуг, 3) Одесса - Вознесенск- 
Ново Украинка - Бобринская - Черкассы и 4) Одесса- 
Жмеринка - Киев или Жмеринка - Коростень. Три пер
вые дороги уже были перерезаны казаками, а на чет
вертой сидели правофланговые части, Украинской 
армии.

Об’единение Казачьего и Украинского фронтов на

линии железной дороги Цветково-Вапнярка ставило в 
безвыходное положение части 58-й, 47-й и 45-й со
ветских дивизий, занимавших совершенно изолирован
ное положение в районе Одессы, Вознесенска, Ново 
Украинки, Ольвиополя и Балты. Согласованными дей
ствиями казачьих и украинских боевых частей, без со
мнения, эта группа советских войск была бы ликвиди
рована, вся Правобережная Украина была бы осво
божу да и у казаков и украинцев освободились бы ру
ки ^ля борьбы исключительно на севере, на фронте 
Мозырь - Гомель - Курск - Воронеж - Саратов.

Огромная и богатая Украина, испытав теперь все 
ужасы большевицкого владычества, могла бы дать не
обходимые военные силы и материальные средства для 
защиты своих северных границ от империалистических 
налетов красной России. Все казачьи силы могли бы 
освободиться для борьбы на фронте между рекой Вол
гой и союзной Украинской армией.

Именно этого возможного казачье-украинского об’- 
единения больше всего боялись русские белые и рус
ские красные. Поэтому генерал Деникин принял все 
меры к тому, чтобы не допустить этого об’единения, 
для осуществления которого налицо были все данные. 
Известно, что еще перед наступлением на Киев Укра
инское Правительство предложило Союзникам план сов
местных действий против большевиков украинской ар
мии и армий, бывших под командованием Деникина.

Этот план заключался в том, что Украинская ар
мия освобождала весь правый берег Днепра и выходи
ла на направление Киев-Чернигов и Киев-Нежин; пра
вее последнего направления действуют армии, возглав
ляемые Деникиным (схема 10). Проведение этого пла
на в жизнь освобождало все казачьи и иные войска, 
действовавшие на Украине, для выхода на фронт Ко- 
нотоп-Курск-Воронеж-река Волга. Если в то время 
только казачьи войска на Украине составляли пре
красных боевых качеств армию, в 18-20 тысяч чело
век, что помимо казачьих войск в распоряжение Дени
кина было на Украине в конце июля и в начале авгу
ста 1919 г. около 10-ти тысяч бойцов, правда, пестрого 
состава; все эти войска силою до 30-ти тысяч бойцов, 
в случае соглашения с Украиной, появились бы на ан- 
тиболыиевицком фронте на севере и, без сомнения, 
помогли бы разрешить так затянувшуюся борьбу Се
вера и Юга в пользу антибольшевицких сил.

Сам Деникин рассказывает в своих “Очерках рус
ской смуты”, что “в сношениях своих с представите
лями держав Согласия Украинское командование оп
ределяло временную линию для разграничения дейст
вий против большевиков между армией Украинской и 
ген. Деникина: Днепр от устья до Кременчуга и далее 
Кременчуг - Ромны - Конотоп - Новгород Северский” 
(том 5, стр. 255).

Но неразумные, политически слепые, белые вожди 
отвергли это предложение. Почему? На этот вопрос 
Деникин дает такой ответ:

...“Предоставить огромные материальные и людские 
рессурсы правобережной Малороссии Петлюре (и Мах
но?), вооружать и снабжать его армию руками со
юзников представлялось по меньшей мере нелепым. 
Наконец, идти вместе с Петлюрой, стремящимся к от
торжению от России Украины и Новороссии, значило 
бы порвать с идеей Единой, Неделимой России” (Очер
ки, т. 5-й, стр. 257).

И Деникин, как выразитель стремлений и желаний 
белых русских, усилил борьбу против украинского ос
вободительного движения, против всего украинского.

Деникин отверг предложение украинцев о совмест
ных действиях против большевиков и 3 августа 1919 
г. поспешил сообщить Союзникам “о . невозможности 
какого бы то ни было взаимодействия нашего с 
Петлюрой” (Деникин. Очерки, т. 5-й, стр. 257). Рядом 
с этим руководители русского белого' движения при
няли меры в том направлении, чтобы Союзный воен
ный флот в Черном море не только не помогал Укра
инской армии при овладении Одессой, но чтобы Союз
ный флот огнем своих могучих батарей встретил воз
можное появление украинских войск в г. Одессе 
(там же).

Одною из серьезных мер для воспрепятствования
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утверждению авторитета Украинского Правительства в 
глазах народной массы было стремление Деникина 
первому захватить Киев в свои руки. После поражений, 
понесенных красными в июле в боях с казаками на 
Днепре и на Ворскле и в боях с повстанцами, больше- 
вицкие войска, находившиеся в Полтавской губернии, 
были совершенно деморализованы и дезорганизованы. 
Командующий Екатеринославским районом генерал 
Ирманов в разговоре с представителями печати так 
оценивал положение на Украине в начале августа 
1919 г :

...“Положение в тылу советских войск безнадеж
ное. Украина охвачена огнем восстаний. Население не
навидит коммунистов. Крестьяне с оружием в руках 
изгоняют большевиков. Состояние наших войск — бле
стяще. Особенно отличаются Кубанцы, наводящие па
нику на большевиков” (“Приазовский Край”, 14 авгу
ста 1919 г.).

Командование советскими войсками, носившцми на
звание 14-й советской армии, 30 июля послало своему 
высшему начальству следующее радиотелеграфное со
общение:

...Армия бежит, командный состав отсутствует. 
Мы катимся, как яблоко, и не известно, где остано
вимся”...

Повстанцы Черниговской губернии, руководимые 
атаманом Ангелом, держали в руках своих железную 
дорогу Киев-Нежин. 3-го августа большевики начали 
эвакуацию Киева, к которому с запада приближались 
украинские войска.

В это время главное большевицкое командование 
и командующий Южным фронтом красных все свое 
внимание сосредоточили на организации и проведе
нии удара на казачьи армии со стороны Саратова-Ба- 
лашова и между Воронежем и Белгородом (см. об этом 
ниже: “Ликвидация прорыва ударной группы генер. 
Селивачева”, “Героическая борьба Кавказской армии”, 
“Новая борьба за Донскую Землю”). 1-3 августа уже 
началось, энергичное наступление двух сильных удар
ных групп красных войск против Кавказской (Кубан
ской) и Донской армий. Кавказская армия начала бы
стро откатываться на юг вдоль правого берега р. Вол
ги. Большевики также прорвали левый фланг Донской 
армии и клин красных войск все глубже врезывался 
между Донской и Добровольческой армиями в нап
равлении Валуек-Купянска и Харькова.

Деникину страшно хотелось захватить Киев и в 
то же время надо было спасать положение на главном 
фронте борьбы. Без казаков нельзя было обойтись на 
Украине и те же казаки нужны были для борьбы про
тив красных армий на севере. Поэтому 1 августа было 
приказано Кавказской'дивизии: а) Хоперской бригаде 
обеспечивать железно-дорожный узел Знаменка впредь 
до смены Терскими пластунами, “после чего приступить 
к погрузке для отправления по новому назначению”,
б) Партизанская бригада той же дивизии, как сказано 
выше, была брошена левым берегом Днепра на г. Чер
кассы, чтобы облегчить 7-й дивизии ген. Бредова про
движение на Киев (схема 10).

Несмотря на создавшееся весьма критическое поло
жение между Белградом и Лисками в связи с проры
вом красных войск, все же Кавказскую двизию всю 
задержали на Днепре до тех пор, пока казаки не взя
ли Черкассы и Бобринскую. Какая нужда была в ка
заках, свидетельствует тот факт, что 7-го августа ка
заки захватили Бобринскую и в тот же день началась 
отправка частей Кавказской дивизии по маршруту 
Полтава-Харьков-Белгород, в район Гостишево-Прохо- 
ровки с целью спасения Харькова. Все же и после это
го Волчий дивизион Кавказ, дивизии послали еще бли
же к Киеву для занятия узловой станции Цветково, при 
чем “комкор приказал немедленно по занятии ст. Цвет
ково отправить по желез, дороге Волчий дивизион в 
район нового сосредоточения Корпуса на станции Го- 
стишево”.

Эти факты свидетельствуют о том, как русские хо
тели одну и ту же казачью дивизию использовать и 
для облегчения захвата Киева раньше Украинских 
войск и для спасения Харькова от красных русских 
войск.

После отправки 1-й Кавказской дивизии в район 
Харькова - Белгорода русское командование оставило 
2-ю Терскую пластунскую казачью бригаду в районе 
Бобринская-Цветково для дальнейшего наступления в 
сторону Киева правым берегом р. Днепра.

Южнее 2-й Терской бригады, в районе Новой Ук
раинки и гор. Вознесенска действовали 2-й Лабинский 
и 42-й Донской казачьи полки (схема 10).

В то же время Украинская армия, успешно разби
вая большевицкие войска, приближалась к Киеву с 
запада: 11 августа части Украинской армии заняли Фа- 
стов и Белую Церковь, 13 августа — г. Васильков и, 
наконец, 17 августа войска Украинской Народной Рес
публики заняли Киев.

Приближение Украинской армии к Киеву вызвало 
невероятное волнение среди руководителей белого дви
жения. 10-го августа корреспонденты русских газет об
ратились к командующему Добровольческой армией 
ген. Май-Маевскому с тревожным вопросом, не зай
мут ли Киев украинские войска раньше русских. Ген. 
Май-Маевский ответил: “О взятии Киева Петлюрою не 
может быть и речи вследствие слабости его армии”. 
Эти “авторитетные” успокаивающие слова были не
медленно распубликованы в русской прессе (см., на
пример, “Приазовский Край”, 11 августа 1919 г.).

В то же время было приказано 7-й дивизии ген. 
Бредова всеми мерами ускорить марш на столицу Ук
раины, тем более, что впереди этой дивизии не было 
сколько-нибудь значительных сил красных, всецело за
нятых борьбой против Украинской армии на правом 
берегу Днепра; например, сводка Добровольческой ар
мии за 7-е августа отмечает: “Разведчики левой колон
ны 7-й дивизии в числе 20-ти человек лихим налетом 
заняли г. Перяслав” (схема 10).

Несмотря на все усилия, русские подошли к Днепру 
у Киева тогда, когда столица Украины уже была заня
та украинскими войсками. Все таки было приказано 
7-й дивизии войти в Киев. Так как перед этим, как 
отмечено выше, командование Украинской армии, счи
тая за главного противника красные, войска, приказало 
украинским войскам уклоняться от боевых стычек с 
войсками Деникина, о чем хорошо было известно ко
мандованию 7-й дивизии, это важное обстоятельство 
облегчило задачу русских при вступлении 7-й дивизии 
18 августа в столицу Украины.

Вызванный неразумной и захватнической полити
кой вождей белого движения конфликт между анти- 
большевицкими казачьими армиями и Украинским на
родом явился одним из наибольших преступлений так 
назыв. русского белого движения.

Из приведенных уже документальных данных мы 
знаем, что только благодаря казачьему оружию были 
освобождены оба берега Днепра. Роль русских в этом 
деле была подсобная, обыкновенно они “закрепляли” 
города, освобожденные казаками или самим украин
ским населением. Известно также, что казаки в 1917, 
1918 и в 1919 годах искали соглашения с Украиной, 
искали мира с нею, искали союза в борьбе против об
щего врага — красной России. Несмотря на все это, 
русские вожди, приписав казачьи победы русскому ору
жию, пренебрегли волей казаков и украинцев и всту
пили в открытую войну с Украиной.

Свое презрительное отношение к украинскому ос
вободительному движению русские белые запечатлели, 
между прочим, в документе, носящем название: “Об
ращение главнокомандующего к населению Малорос
сии”, вышедшем в свет 12 августа 1919 г. Это обра
щение было составлено, как говорит Деникин, “в уп
равлении народного просвещения, при близком уча
стии проф. Новгородцева”. Деникинское управление 
народного просвещения проявило всю свою культур
ность... в беспощадной ликвидации украинских школ 
всех ступеней.

Началась форменная свистопляска на Украине — 
закрывались государственные, земские и общественные 
школы, преследовались украинские организации и ук
раинская печать, производились всюду аресты украин
ских учителей, кооператоров, журналистов, политиче
ских деятелей, срывались украинские флаги, уничто
жались портреты украинских деятелей... Всюду насаж-
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дались русские власти, с необыкновенным рвением 
бравшиеся за преследование всего украинского...

Советские войска 58-й, 47-й дивизий, оказавшиеся 
в мешке в районе Новой Украинки, Вознесенска, Ольви- 
ополя, Бирзулы, решили пробиться на север к своим 
красным армиям.

Все попытки красных прорваться по железной до
роге Одесса-Жмеринка, как мы знаем, разбились о со
противление украинских войск.

Тогда большевики решили ударить вдоль линии 
желез, дороги Вознесенск-Ново Украинка-Бобринская- 
Черкассы. Оперативная сводка Добр, армии за 7-е авгу
ста отмечает большие силы коммунистов с 9 бронепоез
дами”. На этом пути большевики встретили энергичное 
противодействие 42 Донского и 2 Лабинского конных 
полков. Сводка Штаба ген. Деникина за 16 августа го
ворит: “Ольвиопольское направление. Противник, при 
содействии бронепоездов, неоднократно перехдил в 
наступление на Вознесенск; доблестные Донцы и Ла- 
бинцы разбили противника и обратили его в бегство, 
взято 500 пленных, 15 пулеметов и много оружия”.

И после этого сводки почти ежедневно отмечают 
упорные бои в районе Ново Украинки, Плетеного Таш- 
лыка, Ивановки, Софиевки и т. д. При чем в этих бо
ях особенно отличились выше названные казачьи 
полки.

Потеряв надежду на прорыв по железной дороге 
на Жмеринку, а так же н^ прорвавшись по жел. доро
ге Ново Украинка-Бобринская-Черкассы, и убедив
шись в том, что не только не произошло об’единения 
украинского и казачьего фронтов, но между войсками 
Деникина и Украины началась война, болыпевицкая 
группа войск, руководимая Кировым и др., решила про
биться на север между украинским и деникинским 
фронтами, в направлении Калиновка-Житомир. Искус

но маневрируя и совершая большие переходы, больше
вики этой группы достигли своей цели и 5-6 сентября 
у гор. Житомир соединились с частями 12-й красной 
армии. “С момента прибытия этих частей, мы возобно
вили борьбу за Киев”, говорят большевики ( “Боевая 
работа Красной армии и флота”. Под общей редак
цией В. Антонова-Овсеенко и Б. Шапошникова. Мо
сква 1923, стр. 59).

После ухода этой группы большевицких войск на 
север, между Днепром, Днестром и Черным морем 
остались войска Украинского Правительства, казаки, 
деникинцы и украинские повстанцы. Осуществляя свою 
политику, русские вступили в открытую борьбу с ук
раинскими войсками. Оперативные сводки Добровольч. 
армии отмечают бои между русскими войсками и ук
раинцами на железной дороге к северу от Одессы у 
станции Затишье, Перекрестово и т. д.; на железной 
дор. к западу от Ольвиополя у ст. Любашевка; в рай
оне жел. дор. к западу от Цветково, в Гайсинском на
правлении и т. д. На Уманском направлении действо
вали 42-й Донской и 2-й Лабинский казачьи полки, а 
на Казатинском — 2-я Терская пласт, бриг. (Схема 10).

Так казаки связавшись с русским белым движе
нием и подчинив свои войска русскому генералу, посте
пенно втягивались в явно ненужную со всех точек 
зреия войну с Украиной. При чем русские вожди, вби
вая клин между Казачеством и Украиной, направили 
непосредственно против Украинской армии казаков 
всех трех Войск, находившихся в их распоряжении: 
Донцов, Кубанцев и Терцев. Эта новая война казаков 
против Украины была тоже одной из причин страшной 
трагедии, которую переживает ныне Казачество в 
СССР и за границей. Эта же война вызвала тогда боль
шую радость среди большевиков.

(Продолжение следует)
А. Ленивое.

Кровавые события в Яицком Войске в 1772 году
“То старина, то и деянье:
Морю Каспию на утешенье, 
Быстрому Яику слава до моря, 
Добрым людям на послушанье, 
Яицким казакам на потешенье”...

(Старинная казачья песня)

Многое забыто казаками, многого не знают каза
ки, а еще больше сокрыто от казачьего взора стара
ниями российских официальных историков в области 
истории Казачества. Одним из малоизвестных собы
тий является и волнение Яицких казаков в 1772 году, 
о чем мы и поведем речь.

Расстрел Яицкого Войскового Круга в 1766 году, 
произведенный драгунским полком по приказанию ге
нерала Черепова, командующего войсками Оренбург
ского Края, открыл Яицким казакам глаза и они убе
дились, что искать справедливости не приходится у 
Военной Коллегии, которой было подчинено тогда 
Яицкое Войско. Действительно, Войсковой Атаман Бо
родин был отрешен от должности, и на его место был 
выбран другой Тамбовцев, но все старшины остались 
на своих местах и произвол продолжал господство
вать в Яицком Войске. Недовольство казаков по адре
су Войскового Атамана и старшин росло с каждым 
днем и Военная Коллегия начала опасаться восстания 
Яицких казаков!

Учитывая обстоятельства времени, Военная Колле
гия командировала из Петербурга на Яик двух офице
ров, именно генерала фон-Траубенберга и капитана 
Дурново, вменив последним в обязаноость примирить 
казаков с старшинами, причем генерал фон-Траубен- 
берг должен был защищать интересы Войскового 
Атамана и старшин, а капитан Дурново — интересы 
казаков.

Казаки, однако, не желали слушать никаких по
сулов и обещаний, и требовали от капитана Дурново, 
чтобы он в Войсковом Кругу прочитал конфирмацию 
Военной Коллегии от 1765 года, согласно которой все

старшины, осужденные за лихоимство и взяточниче
ство, отрешались от занимаемых должностей. Семь 
долгих лет ожидали казаки этого и не дождались; 
старшины же, чувствуя свою силу, насмехались над 
казаками, и продолжали попрежнему издеваться... Ка
питан Дурново отверг все справедливые требования 
казаков, и потакал во всем старшинским претензиям.

Из состава депутации, посланной Яицкими каза
ками в Петербург, ходатайствовавшей перед Военной 
Коллегией о смещении осужденных старшин, возвра
тился тем временем в Яицкий городок сотник Кир- 
пишников. Войсковой Атаман Тамбовцев и старшины, 
узнав о приезде последнего, послали старшину Боро
дина и дьяка Суетина с командой арестовать сотника 
Кирпишникова. Жена последнего, заявив, что ея мужа 
нет дома, заперла двери, и не пускала пришедших ко
торые пытались разбить двери. Сбежавшиеся казаки 
пробовали уговорить старшин отказаться от мысли 
арестовать Кирпишникова, но старшины приказали ка
раулу обнажить шашки и арестовать ряд казаков, ко
торые были доставлены на аркане в войсковую кан
целярию. Подобный произвол вызвал большое воз
буждение среди казаков, которые, в свою очередь, 
схватили казака Копеечкина, бывшего на стороне стар
шин и ведшего на аркане арестованных казаков, из
били его и посадили под арест в доме казака Толка
чева.

Казаки, собравшись в большом числе и обсудив 
создавшееся положение, составили и подали капитану 
Дурново жалобу на противозакнные действия стар
шин, предложили ему освободить арестованных каза
ков, а также привести в исполнение конфирмацию 
Военной Коллегии об отрешении с должностей осуж
денных старшин. Однако, капитан Дурово не внял 
этой просьбе, арестовал всех казаков, принесших ему 
жалобу, и потребовал освобождения казака Копееч
кина, которого казаки обещали выпустить на свобо
ду лишь по освобождении старшинами арестованных 
казаков,
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Возмущению казаков не было границ и они, соб
равшись в огромном количестве, решили идти всем 
Яицким Войском к Дурново, и настоять на увольнении 
осужденных старшин. Генерал фон-Траубенберг и ка
питан Дурново приказали казакам разойтись по до
мам, но последние наотрез отказались и, несмотря 
на зимнее время, ночевали на улице.

Утром 13-го яавнря 1772 года казаки, собравшись 
всем Войском в Круг, решили требовать отрешения 
осужденных старшин в самой категорической форме, 
сообразно чему командировали вновь особую депу
тацию к капитану Дурново. Последний заявил прислан
ным, что отреШит старшин лишь через неделю!.. Воз
мущенные казаки решили больше не ждать и, воору
жившись кто чем попало (шашками, палками, топорами 
и т. д.), двинулись всем Войском к капитану Дурново. 
Последний совместно с генералом фон-Таубенбергом 
послали донесение в Оренбург о том, что Яицкое Вой
ско взбунтовалось, приготовив на месте драгунский 
полк и артиллерию для встречи казаков.

Казаки послали одного попа и казака Шигаева к 
генералу фон-Траубенбергу и капитану Дурново уве
домить последних, что Яицкое Войско отнюдь не 
взбунтовалось, а просит лишь немедленно отрешить 
осужденных старшин. Капитан Дурново, отказываясь 
выполнить просьбу казаков, приказал им немедленно 
разойтись по домам, угрожая в противном случае рас
стрелять их из орудий. Казаки не испугались угрозы, 
тогда генерал фон-Траубенберг и капитан Дурново 
приказали стрелять из пушек. Но казаки не устраши
лись, а бросились прямо на орудия, которыми и овла
дели после короткой ожесточенной схватки, разбив на
голову драгунский полк. Генерал фон-Траубенберг 
был изрублен казаками в буквальном смысле на кус
ки, капитан Дурново тяжело ранен ударами дубин, 
сверх того до шестидесяти старшин и драгун погибло 
под ударами казачьих шашек. Казаки, изрубив Войско
вого Атамана Петра Тамбовцева, вытащили его за во
лосы на двор, разрезали грудь и вырвали сердце.

На следующий день, собравшись на Войсковой 
Круг, казаки убили в Кругу дьяка Суетина. Подобным 
же образом казаки расправились и с старшинами и 
с представителями Военной Коллегии.

Не устрашились казаки и последующих репрессий 
чиновного Петербурга. Отслужив молебен в Кирса
новской церкви Яицкого городка о даровании им по
беды над врагом, казаки выступили в мае 1772 года 
в поход против многотысячного отряда генерала Фрей- 
мана, отправленного из Оренбурга для их усмирения. 
Но, судьба была жестока к казакам, они потерпели 
поражение...

Указом Яицкому Войску от 4 июня 1772 года Ека
терина П окончательно уничтожила остатки казачьего 
самоуправления. “Сим Высочайше вам запрещается, до 
будущего Нашего указа, сходиться в Круги по преж
нему вашему обыкнов)ению”. Следующего разреши
тельного указа, однако, не последовало; наоборот, 
Екатерина П определила 4 марта 1773 года “Войско
вой канцелярии и Войсковому Кругу, которые по Вы
сочайшему Нашего Имперскаго Величества указу, уже 
отрешены, не быть навсегда”... После гибели Петра 
Тамбовцева, последнего выборного Атамана в Яиц- 
ком Войске, последним стало управлять комендантское 
управление в Яицком городке, во главе с полковником 
армейской пехоты Симоновым.

Заканчивая настоящий краткий очерк, подчерк
нем, что имеется еще очень большое число различных 
эпизодов и моментов из истории Казачества, которые 
или малоизвестны, или совсем неизвестны современ
ным казакам. История — учительница жизни, учили 
древние римляне. Посоветуем же и казакам прилежнее 
просмотреть и подучить очень и очень многие стра
ницы из казачьей истории, провести известную парал
лель между прошлым и настоящим Казачества, дабы в 
наступающие отрадные дни предстать во всеоружии 
фактов и данных и тем самым попытаться обрести 
лучшую долю для многострадального, многотерпящего 
Казачества!

П. Л. Макаренко.

Рецензия но книгу ген. штаба полк. проф. А. Зайцева 
„1918 год”

(Продолжение).
Сравним теперь события на Дону с событиями на 

Кубани.
9-го февраля Добровольческая армия принуждена 

была покинуть г. Ростов и уйти в ст. Ольгинскую, что 
на южном берегу р. Дона. 15-го февраля Добр, армия 
ушла далее на юг — на ст. Кагальницкую и ст. Ме- 
четинскую, приблизившись к самым северо-восточным 
границам Кубани,

Что происходило в это время на Кубани? 11-13 
февраля работал в ст. У манукой антибольшевицкий 
С’езд представителей казачьего и неказачьего населе
ния всех страниц Ейского отдела. Этот С’езд не приз
нал советской власти. 15-16 февраля в ст. Брюховец
кой заседала Черноморская Казачья Рада, состоявшая 
из выборных представителей 62 станиц почти всей се
верной половины Кубани. Эта Рада вынесла резко 
противобольшевицкие постановления.

Киев пал 5 февраля, Ростов перешел в руки боль
шевиков 9-го февраля, а в это время потомки Запоро
жья еще держали Черноморию в своих руках и только 
в ночь под 1-е марта Куб. Атаман, Правительство и 
Законодательная Рада оставили Екатеринодар, продер
жавшись в нем три недели после падения Ростова.

Не следует при этом упускать из виду то, что через 
Кубань двумя потоками шли самовольно демобилизо
вавшиеся части Кавказской армии, широко использо
ванные большевиками для борьбы с казаками (напри
мер, 39-я дивизия, Ширванский полк и т. д.).

Только 14 февраля, благодаря “политике Кубан
ского Атамана Филимонова, капитан Покровский, про
изведенный сразу в полковники, попал в командующие 
Кубанскими войсками. Гибельные последствия этого ша

га сказались очень скоро — 17 февраля было пропито 
Тихорецкое направление (Деникин. Очерки, т. 2-й, стр. 
244-248; “Белое Дело”, т. 2-й, выше упомянутая статья 
А. П. Филимонова; “Казачьи Думы”, номер 7; “Траге
дия Казачества” ч. 1-я, стр. 73-80).

Заслуживает внимания и то обстоятельство, что 
против назначения Покровского на пост Командующе
го Кубанскими войсками весьма горячо протестовал 
Кубанский военный министр ген. штаба полк. Успен
ский (после назначения Покровского на этот пост полк. 
Успенский немедленно подал прошение об отставке). 
Протестовал также весьма видный на Кубани Кондрат 
Бардиж.

Обратимся теперь снова к книге полк. А. Зайцова. 
Там читаем следующее:

“Кубанскому Правительству к концу 1917 г. приш
лось прибегнуть к формированию добровольческих 
(преимущественно из офицеров и юнкеров) отрядов, 
во главе которых стал военный летчик — капитан По
кровский” (стр. 44);

“когда же Новороссийский ревком в ультиматив
ной форме потребовал 17 января пропуска советских 
эшелонов с оружием, установления в Екатеринодаре 
советской власти и разоружения войск Кубанского 
Правительства, атаман Филимонов вынужден был вру
чить судьбы Кубани в руки вождя кубанских добро
вольцев военного летчика .капитана Покровского” 
(стр. 79).

“вечером 18 января Филимонов, призвав к себе 
Покровского, сказал: “Делайте все, что возможно, тре
буйте от меня, что в силах и власти моей, но спасите 
положение. Вся надежда только на Вас” (стр. 79).
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“Покровский, с отрядом в две пеших сотни при 
пулеметной команде и двух орудиях, последовательно 
разгромил Новороссийских большевиков под Энемом 
и ст. Георгие-Афипской и отогнали их к ст. Тоннельной...

“Покровский перебросил свои отряды к северу от 
Екатеринодара на Тихорецкую и Кавказскую железные 
дороги. Отбивая большевиков у ст. Выселки и Усть- 
Лабинской, Покровский со своими добровольцами про
держался там до начала марта”... (стр. 80).

Словом, согласно “научно-об’ективным” писаниям 
полковника А. Зайцова, все дело защиты Кубани в 
первый период борьбы было организовано Покров
ским и его добровольцами. Нет никакого сомнения в 
том, что нарисованная полк. А. Зайцовым картина борь
бы на Кубани во монгом совершенно не соответствует 
действительности. Больше того, именно назначение По
кровского на пост командующего Кубанскими войска
ми было одной из главных причин преждевременного 
оставления г. Екатеринодара Кубанскими властями ̂  и 
наступившего потом беспомощного блуждания за Ку
банью ( “Траг. Казачества”, ч. 1, стр. 77-91).

Русские добровольцы, в незначительном числе, 
поступали в Кубанские отряды, но все же об‘ективный 
исследователь должен признать, что вся тяжесть борь
бы с большевизмом на Кубани, в первый период, есте
ственно, пала почти исключительно на плечи Кубанских 
офицеров, казаков и черкесов. Картина же, нарисован
ная рукой полк. А. Зайцова, может быть, и приятна 
русскому патриотическому сердцу, но кубанская дей
ствительность в ней искажена в большой степени.

Доведя рассмотрение первого периода борьбы с 
большевизмом на всем пространстве бывшей Россий
ской империи до второй половины февраля 1918 г., 
полковник А. Зайцов пришел к целому ряду общих вы
водов (стр. 64). Он между прочим утверждает, что в 
феврале 1918 г. “Оренбургские и Уральские казаки при
нуждены были уйти в степи” (стр. 64).

Это- утверждение не соответсвует действительно
сти. Хотя 18 января 1918 г. гор. Оренбург и был сдан 
большевикам, но Войсковой Атаман полк. Дутов и 
Войсковое Правительство из пределов Земли Войска 
Оренбургского тогда еще не уходили, а переехали в 
гор. Верхнеуральск и там в феврале собрали Войсковой 
Круг.

На территории Оренбургского Войска Атаман Ду
тов и Правительство “держались до весны, нанося 
болыиевицким отрядам неоднократные поражения”, 
сведетельствует ген. И. Акулинин (статья И. Акулинина: 
“Оренбургское каз. войско в борьбе с болын.”, “Ка
зачьи Думы” за 1924 г., номер 21 (5), стр. 5).

Уральские же казаки в то время (февраль 1918 г.) 
своей столицы не оставляли, массово в степи не ухо
дили. Да и самый вооруженный натиск на Уральское 
Войско начался только с марта 1918 г., поэтому не бы
ло никакой внешней причины для ухода в степи. Вес
ной и летом 1918 г. Яицкие казаки вели весьма успеш
ную борьбу: в марте против отдельных большевицких 
отрядов, проникавших на войсковую территорию; в 
апреле-мае — против “Особой армии”, в июне-июле 
— против 4-й советской армии (ген. И. Г. Акулинин: 
“Уральское каз. войско в борьбе с большевиками”. 
“Белое Дело”, т. 2-й стр. 122-123; И. Кутяков. С Ча
паевым по Уральским степям. Москва. 1928; “Граждан
ская война 1918-1921”. Москва, т. 1, стр. 123-134; жур
нал “Вольное Казачество — Вшьне Козацтво”, номер 
159).

Офицеру генерального штаба, к тому же и про
фессору, полк. А. Зайцову совершенно не приличест
вует такое поверхностное и невнимательное отношение 
к истории борьбы целых казачьих Войск.

Хотя и приятно, быть может, русскому сердцу пред
ставить в самых мрачных красках общую картину борь
бы против большевизма в феврале 1918 г., чтобы на 
ее фоне можно было порельефнее изобразить “непри
миримую в своем желании вооруженной борьбы лишь 
горсть бойцов Добровольческой армии”, но все же не 
следует на бумаге уводить в степи Яицких и Оренбург
ских казаков в то время, когда первые еще крепко 
держали в своих руках всю свою землю, а вторые в

пределах своего' Края организовывали и фактически 
вели борьбу против большевиков.

Вообще же не соответствует действительности ут
верждение полк. А. Зайцова, что к концу февраля 
1918 г. (нов. ст.) “оставалась непримиримой в своем 
желании вооруженной борьбы лишь горсть бойцов 
Добровольческой армии, ушедшая в Задонские степи” 
(стр. 64). Прежде всего сама армия, согласно утверж
дению полк. Зайцова, “на одну треть состоял« из Дон
цов, на две трети из офицеров, юнкеров и доброволь
цев” (стр. 78). Во-вторых, одновременно с Доброволь
ческой армией в Задонские степи направился, не при
знавший советской власти ген. П. X. Попов с отрядом 
“в общем около двух тысяч коней при двух конных 
батареях”, в-третьих, в то время войска Кубани еще 
защищали столицу Края, и Кубанский Атаман, Прави
тельство и Законодательная Рада ушли с войсками из 
Екатеринодара только в ночь под 1-е марта с целью 
продолжения борьбы (Зайцов, стр. 80). Утверждение 
полк. Зайцова неверно и потому, что борьбу против 
большевизма продолжали все западные, южные и во
сточные нерусские народы бывшей России.

Это утверждение полк. Зайцова тем более не прав
диво, что перед этим сам же он пишет: “Таким обра
зом, к середине января 1918 г., от Украины через Дон 
и Кавказ до Оренбурга, окраины не признавали вла
сти советского центра и более или менее успешно стре
мились организовать вооруженное сопротивление” 
(стр. 45).

У нерусских нардов была воля организовать борь
бу с советской властью. В течение одного месяца воля 
народов перемениться не могла и фактически не пере
менилась. Несколько позже, в том же 1918 г., многие 
из нерусских народов и формально провозгласили свою 
государственную самостоятельность. Что русские Му
равьевы, Антоновы, Саблины, Петровы и им подобные 
в феврале 1918 г. захватили было Киев, Новочеркасск 
и Оренбруг, это сути дела не меняет. Могут же рус
ские восторгаться подвигами горсти добровольцев, хо
тя вся Великороссия, т. е. настоящая Россия находилась 
тогда в полновластном распоряжении большевиков и 
никто и нигде на этой территории организованных ан- 
тибольшевицких вооруженных выступлений в то вре
мя не предпринимал. Русские генералы скопились на 
Дону. Когда же красная рука их конкурентов по вла
ствованию в России просунулась до р. Дона, генера
лы ушли подальше от русского центра — на Кубань.

Полк. Зайцов восхваляет горсть добровольцев, хо
тя, как он же говорит, “за три с половиной месяца сво
его существования советская власть освоила почти всю 
территорию бывшей Российской Империи”.

Почему же Россия так легко стала советской? По
чему только “окраины” оказывали сопротивление боль
шевикам? Почему все русские организаторы антиболь- 
шевицкой борьбы не могли удержаться в Великорос
сии и уходили с русской территории к казакам и во
обще “на окраины”?

Полк. Зайцов довольно» подробно останавливается 
на освещении тех мотивов, которые привели руково
дителей Добровольческой армии к решению напра
виться на Кубань, а не в Манычские и Сальские сте
пи (стр. 69-74). При этом отмечает:

“И в письме к генералу Корнилову (12 февраля), 
и в разговоре с ген. Лукомским в Ольгинской, и на за
седании Военного Совета 13 февраля, генерал Алек
сеев думал о возможной “ликвидации” Добровольче
ской армии. С этой точки зрения Кубань сливалась с 
“Кавказскими горами”, конечно, более подходящими 
“для распыления”, чем расположенные на перепутьи 
между Доном и Кубанью зимовники в Задонье... По- 
видимому мнение генерала Алексеева верно отражало 
настроение некоторых верхов Добровольческой армии” 
(стр. 73-74).

Очевидно, скажем мы, более опытные генералы 
уже тогда сознавали, что “белое” дело проиграно, что 
русский народ в своем подавляющем большинстве 
стал “красным”.

Выше мы привели данные бывшего начальника 
гарнизона г. Ростова, генер. Черноярова, о численном
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составе Доб. армии к середине января 1918 г.: отряд 
добровольцев тогда насчитывал всего 1440 человек. 
Полковник Зайцов те же силы, приблизительно в то 
же время, определяет в полторы-две тысячи человек.

Добровольческая армия вышла из Ростова 9-го 
февраля в 1-й поход. Нет никаких об’ективных данных, 
которые позволяли бы преполагать значительное уве
личение числа бойцов Добр, армии за время, протек
шее от половины января до 9-го февраля. Следует от
метить, что у самих руководителей Добр, армии не 
было хотя бы приблизительных данных об общем ко
личестве людей (бойцов и “ртов”), ушедших на юг из 
Ольгинской в составе Добр, армии: “Генерал Луком- 
ский считает, что общая численность Добровольческой 
армии в этот период не превышала трех с половиною 
тысяч человек” (т. 2, стр. 7); ген. Деникин говорит о 
Добровольческой армии с ее пятью тысячами ртов” 

(книга Зайцова, стр. 71); полк. Зайцов говорит, что 
при выходе из Донской обл. в Лежанку Добр, армия 
не превышала по численности 4 тысяч бойцов при 8 
орудиях (стр. 77). “Чисто пехотная по составу, чрез
вычайно слабо снабженная техникой, обремененная 
чрезмерным обозом, организационно, Добров, армия 
менее всего подходила к выполнению тех задач, кото
рые предстояли этому “корволанту”, заключает полк 
Зайцов (стр. 77-78).

25 февраля Добр, армия вошла в пределы Кубани, 
а П-17 марта соединилась с Кубанской армией. Во вре
мя похода Добр, армии по кубанским станицам к ней 
присоеднялись кубанские казаки, например, в ст. Не- 
замаевской 140 человек, в районе Выселок человек 
400-500 казаков станицы Брюховецкой...

В момент соединения с Кубанцами 17 марта Добр, 
армия^имела 2770 бойцов (В. Мельниковский. “Казачьи 
Думы”, ном. 8 за 1923 г.). Если к этому числу приба
вить общее количество кубанцев, присоединивших
ся к Добр. арм. во время ее передвижения по Кубани, 
можно придти к выводу, что при выходе с Дона в 
Добровольческой армии было не более 2200-2500 бой
цов, а в том числе четвертую часть составляли донцы.

С такими силами Добр, армия, конечно, не была 
способна на значительные самостоятельные действия, 
что признает и полк. Зайцов.

Для сравнения отметим, что отряд Кубанского Пра- 
вительства в момент соединения его с Добр, армией на
считывал 3150 бойцов (там же).

Под давлением непреодолимых обстоятельств ру
ководители Добровольческой армии принуждены были 
пойти на подписание, 17 марта 1918 г., известного сог
лашения с Кубанью, согласно которому русские гене
ралы подписали по существу признание самостоятель
ности Кубанского Края, а кубанцы признали единое 
общее командование генерала Корнилова, казака Вой
ска Сибирского.

Не может быть сомнений в том, что только соеди
нение с кубанцами спасло Добр, армию от неизбеж
ного распыления или даже гибели. Хорошо это пони
мали тогдашние руководители Добр, арм., почему так 
и исколесили Кубань в поисках возможности соедине
ния с кубанскими войсками. Поэтому невозможно чи
тать без удивления рассуждения полк. Зайцова на те
му о том, “не слишком ли дорогой ценой было куплено 
право амальгамы” (соединение добровольческих ча
стей с кубанскими и их перемешивание)... “не была ли 
амальгама той чечевичной похлебкой, за которую Доб. 
армия променяла право своего общероссийского пер
вородства на первенствующую роль на Кубани” и г. 
д. (стр. 84-86).

Соединившись с русскими силами, кубанцы поте
ряли так необходимую для успешной борьбы свободу 
действий. Это об’единение перетворившееся потом в 
об’единение всего юго-восточного Казачества с русски
ми силами, как известно, явилось одной из главных 
причин страшного провала всей освободительной, вой
ны Казачества. Сотрудничество казаков с русскими 
спасло один из центров русской контр-революции, да
ло возможность этому центру продержаться еще це
лых два года на поверхности клокочущего моря борь

бы. И это же соглашение и сотрудничество привело 
Казачество на край пропасти.

Когда руководители Добровольческой армии, через 
посланный на Дон раз’езд, получили совершенно точ
ные и достоверные сведения о том, что Дон восстал, 
они поспешили направить в пределы Дона Кубано- 
Добровольческий отряд, по пути пополнявшийся ку
банскими казаками. 20-21 апреля эти войска, со всем 
политическим русско-кубанским громоздким багажом, 
вошли в пределы Дона.

Сама жизнь поставила вопрос о взаимоотношени
ях Дона и Добровольческой армии. Русские генералы 
настаивали, конечно, “на подчинении донцов Добро
вольческой армии” (Зайцов, стр. 161). Донны реши
тельно отвергли эти претензии, совершенно правильно 
полагая, что “что касается Верховного Командования, 
то таковое на территории Донского Войска должно 
принадлежать только Войсковому Атаману”.

“Дон и Добровольческая армия оставались ид по
ложении двух, даже не союзников, а лишь “попутчи
ков”, правильно констатирует полк. Зайцов (сто. 161)

Далее полк. Зайцов признает, что Дои тогда был 
самостоятельным государством (стр. 153). В то же вре
мя, решительно расходясь с истиной, полк. Зайцов го
ворит, что будто бы Дон в 1918 г. не считался с прин
ципами народоправства (стр. 152-153). Согласно Дон
ской конституции 1918 г. вся полнота власти на Дону 
принадлежала Большому Войсковому Крусу, который 
избрал Атамана и мог в любое время удалить его; 
Круг же устанавливал все основные законы Донской 
Республики. Когда Круг не заседал, вся полнота власти 
принадлежала Войсковому Атаману, подотчетному 
Кругу.

Автор книги “1918 г.” дает, в общем, правильную 
оценку быстрого возрождения государственной жизни 
на Дону в 1918 г. и организации защиты Донской Рес
публики от красных войск. “Всего, к июлю, говорит 
полк. Зайцов, Дон выставил армию ополченского типа 
на фронте в 50 тысяч и обучал в тылу регулярную ар
мию в 20 тысяч. Таким образом, общая численность 
Донской армии летом 1918 г. доходила до 70 тысяч 
бойцов. 100-150 штыков, бывших в распоряжении Ата
мана Каледина в день его смерти, через пять месяцев 
обратились в армию, по численности равную тому, что 
выставил Дон и во время мировой войны” (стр. 167)).

И далее полк. Зайцов пишет: “Быстрота возрожде
ния Дона в связи с обеспечением его левого фланга 
немцами и его возможностями в смысле величины Дон
ских ополчений делали его грозным противником Мо
сквы. Грозным, но не активным, в силу малой вероят
ности движения донцов на Москву” (сто. 191).

Естественно, у русских Москва гвоздем засела в 
голове. Русская контр-революция не имела своих сил 
для завоевания Москвы и, не сумев повести за собой 
Казачество, до сих пор высказывает недовольство ка
зачьей политикой. Донские казаки и не собирались за
воевывать Москву, а только активно защищали непри
косновенность и своих вольностей и своей территории.

Полк. Зайцов еще в начале своей книги “1918 г.” 
правильно сказал: “И действительно, вся история на
шей гражданской войны указывает на ту громадную 
роль, которую сыграло в ней наше Казачество, быстро 
после первых колебаний понявшее, что без вооружен
ной борьбы ему своих вольностей и своей самобытно
сти от большевиков не отстоять” (стр. 10).

Действительно, Казачество, с присущей ему доб
лестью и необыкновенным упорством, дралось с насту
пающими на Казачьи Земли красными армиями. Но 
“сохранение отбитых у большевиков с боем границ 
Дона требовало захвата ряда пограничных узлов”, го
ворит полк. Зайцов. “Однако, в сознание рядовой ка
зачьей массы это проникало с трудом. Дойдя до “гра
ни”, дальше казаки идти не хотели” (стр. 203).

Почему дальше “грани” казаки идти не хотели? 
Да просто потому, что проводили не завоевательную, 
а оборонительную политику; потому, что не хотели по
могать русской контр-революции в ее затее, как и ре
шительно не хотели допустить на свою Землю силы 
“красной” России.
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Кажется, что полк, профессор А. Зайцов, взяв
шись писать научно-об’ективно о прошлых событиях, 
все же еще не смог в полной мере понять основную ли
нию поведения Казачества, сводящюуся к простому по
ложению: чужого не хочу, но и своего не отдам.

Хотя еще в предисловии к книге “1918 г.” полк. 
Зайцов и говорит, что “слишком велика была наша 
ставка для того, чтобы не стремиться найти и понять 
причины нашего конечного поражения и извлечь из 
этой войны опыт для будущего”, но, как видно, он 
еще не совсем уяснил себе самую суть борьбы, про
исходившей в 1918-1920 годах: никто не был в силах 
заставить не русские народы идти воевать за идеалы 
и интересы русской контр-революции, это во-первых; 
силы, самой русской контр-революиии были  ̂ слишком 
слабы, чтобы превозмочь силы “красной России, 
“красная”, большевицкая Россия не отказалась от заво
евательной политики императорской России; некото
рые нерусские народы в 1918-1920 гг. проиграли ос
вободительную войну в силу следующих основных 
причин: а) слабости национального самосознания в 
широких народных массах, б) недостаточной подготов
ки лиц, событиями выдвинутых тогда на положение 
руководителей национальных движений, в) огромной 
путаницы и даже измены и предательства, которые 
внесла в борьбу значительно обрусевшая интеллиген
ция этих народов, г) несогласованость действий не
русских народов, д) отсутствие внешней помощи на
родам, боровшимся за свое освобождение от власти 
России и, в то же время, получение колоссальной ино
странной помощи силами русской контр-революции...

Только после понесенного страшного поражения, 
только после 1920 г. и в СССР, и за границей интелли
генция нерусских народов постепенно и с трудом, 
иногда в “болезнях”, осознает свое истинное место в 
национальных освободительых движениях своих, род
ных народов; только при большевицкой власти милли
онные массы нерусских народов СССР, тяжелым, кро
вавым путем, убеждаются в том, как страшно они 
ошиблись в 1917-1920 годах, поверив большевикам и 
выпустив из рук единственно спасительный меч.

“Но не везде победили и красные”, пишет полк. 
Зайцов. “Финляндия, Эстония, Латвия и Польша от
стояли свою независимость” (стр. 7), хотя, добавим мы, 
против независимости этих народов и боролась “крас
ная” Россия; хотя, правда незначительная, часть этих 
народов шла с русскими большевиками или с русски
ми “белыми”; хотя, как правильно говорит полк. Зай
цов, “белые... стремились к возрождению Российского 
Государства в пределах и формах до-октябрьского пе
реворота; широкая автономия Польши и Финляндии 
были по существу максимумом; допускавшихся ими 
уступок центробежным устремлениям” (стр. 8).

Были и у большевиков латышские полки и даже 
дивизия, были эстонские полки и дивизия, были фин
ские и польские болыпевицкие батальоны... Было до
статочное число коммунистов из этих народов в со
ставе русской коммунистической партии, иногда эти 
коммунисты играли весьма видную роль в царстве Ле
нина... Но все же западные народы, независимо от их 
численной силы, отстояли свою независимость. Нацио
нальный дух победил. Победило стальное желание 
добыть государственную самостоятельность.

Сам полк. А. Зайцов ставит между прочим такой 
вопрос: “Что же представляли собою в это время (вес
ною и летом 1918 г.) внутренние контр-революцион- 
ные силы в самой советской России?” (стр. 142).

И сам же дает такой ответ: “Силы эти состояли 
из стремившегося Сорганизоваться офицерства и ряда 
политических организаций. По идее, офицерство долж
но было представлять собою активные силы, а полити
ческие организации должны были этими силами ру
ководить. Представлявшие реальную силу, офицерские 
организации ждали руководства и указаний со сторо
ны политических группировок, а последние спорили об 
“ориентациях”, о формах будущего устройства России, 
писали записки и совещались с иностранцами. Одни 
ставили на немцев, другие — на союзников, но никто... 
на себя самих. Офцерские организации искали воз-

главителей и ожидали решений политических центров. 
Центры ничего решить не смогли, а офицерские орга
низации так и не выступили... Еще с начала 1918 года 
образовались так называемые “правый” и “левый” 
центры. Первый составился из несоциалистических эле
ментов, во втором преобладали социалисты. Вскоре, 
однако, в середине июня, по вопросу об “ориентаци
ях” правый центр раскололся на два “центра” — 
“правый”, настроенный монархически... и на “нацио
нальный”... (стр. 142). ...“Технически организации эти 
были обставлены явно неблагополучно. Так например, 
военным специалистом правого центра был ген. Ци- 
хович, кстати в 1920 году уже занимавший пост члена 
высшей аттестационной комиссии красной армии” 
(стр. 143)... “Не менее безотрадное впечатление произ
водил и “национальный центр”... Болтовня 1917 г. про
должалась и при большевиках”.

Добровольческая армия в начале июня 1918 г. по
слала в Москву ген. Казановича. Один из инициаторов 
организации “Союза Возрождения России”, генерал 
Болдырев, между прочим говорил ген. Казановичу: 
“Видите ли, сказал он, у нас войска настоящего еще 
нет, а намечены начальники и штабы, которые должны 
принять на себя руководство, когда начнется восста
ние, но там происходит какая то ерунда” (стр. 144).

“Нужно заметить”, подчеркивает полк. Зайцов, 
“что разговор этот происходил в конце июня, то есть 
месяц спустя после чешского высупления”. (Имеется 
в виду выступление Чехо-словацкого корпуса, перед 
этим захватившего всю железную дорогу от р. Волги 
до гор. Владивостока).

“Основной вопрос — денежной помощи активным 
силам контр-революции, внутренние группировки Рос
сии были также бессильны решить, как и их прароди
тель — “Своет” на Дону в январе 1918 г. “У москов
ских капиталистов”, пишет ген. Казанович, “ я натал
кивался на один ответ: у нас самих нет денег”.

“Хуже всего было, однако, то, что эти немощные 
группировки, бездействуя сами, мешали и тем, кто дей
ствовал”, с грустью пишет полк. Зайцов (стр. 144).

О российских организациях руководитель Добро
вольческой армии, ген. Алексеев, 26 июня 1918 г. писал 
ген. Деникину следующее: “Фактического единения в 
мыслях, целях, задачах... между “центром” не суще
ствует. Не меняются только жажда власти, стремление 
получить в свои руки денежную помощь от союзни
ков и тяготеть над работой и существованием Добро
вольческой армии” (Зайцов, стр. 145).

“Важно то, что Савинков все таки был единствен
ным активным работником в центральной России летом 
1918 г. И печальный факт, что в ту пору в центральной 
России единственным активным работиком оказался 
авантюрист с.-р. Савинков, лучше всего характери
зует всю немощь и безволие внутренно-политических 
группировок контр-революции” (Зайцов, стр. 146).

Однако, “слишком “левая” для большинства офи
церских кругов, являвшихся основным ядром Добро
вольческой Армии, она была слишком “правой” для 
боровшихся с большевиками окраин. На кого же мог
ла опираться такая программа в стане русской контр
революции? Ответ на это дает весь ход нашей граж
данской войны. Ярких политических лозунгов, могу
щих об’единить все контр-революционные силы( без 
чего победа была невозможна) Добровольческая армия 
в 1918 году не дала”, совершенно об’ективно пишет 
полк. Зайцов.

Об эсеровском восстании в Москве в июле 1918 г. 
полк. Зайцов говорит: ...“Все в этом восстании как то 
несерьезно и в то же время оно показывает, насколь
ко шаткой в июле 1918 года была власть советов даже 
в ее цитадели Москве и среди ее собственной полити
ческой полиции в лице ВЧК... Мятеж был подавлен вы
ступлением батальона латышей с батареей в течении 
первых суток... Мятеж левых эсеров не имел никаких 
корней и в стране” (стр. 206).

О Петроградском восстании у автора книги “1918 
г.” читаем:

“Одновременно с Москвою, совершенно ничтож
ное по размерам восстание было организовано левыми 
эсерами и в Петрограде (в Пажеском корпусе), без
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труда подавленное в тот же день (7-го июля)” (там 
же).

О попытке командующего Восточным большевиц- 
ким фронтом, полк. Муравьева, полк. Зайцов пишет: 
“Московское восстание все же имело некоторый резо
нанс. Действительно, главнокомандующий Восточным 
фронтом Муравьев, хотя и призывал 9-го июля в сво
ем приказе войска “к исполнению своего революцион
ного долга”, но в то же время сам бежал из Казани в 
Симбирск, где об’явил о своем об’явлении войны Гер
мании при сохранении советской власти, потребовал 
поддержки местного совета и “приказал войскам свое
го фронта перестроиться на запад и двигаться на Мо
скву. Поддержки себе Муравьев ни в ком не нашел и 
вынужден был застрелиться” (стр. 207).

“Во всем этом выступлении, начиная от Москвы 
и кончая Муравьевым, каким то странным диссонан
сом звучит мотив борьбы не столько с большевиками, 
сколько с немцами”, констатирует полк. Зайцов (гам 
же).

И неудивительно, что автор книги “1918 г.” при
шел к таким выводам: Внутренние силы русской
контр-революции в советской России были близки к 
нулю и на них контр-революция расчитывать не мог
ла” (стр. 149).

Должно быть признано, что при оценке антибол ь- 
шевицких внутри-русских сил полк. А. Зайцов проя
вил достаточно об’ективности и даже гражданского му
жества, чтобы не постесняться нанести удар по тво
римой легенде о ненависти русского народа к совет
ской власти, о повсеместных восстаниях внутри Рос
сии в 1918 г. и т. д.

Пусть вспомнят теперь казаки, что им преподно
силось в русской печати в 1918 г., издававшейся на 
Казачьих Землях. Пусть вспомнят, как обманывали ка
заков вымышленными сообщениями о повсеместных 
восстаниях в России. И пусть сравнят с тем, что теперь 
пишет полк. Зайцов.

( Окончание следует)

Е. Булавин.

Штрихи из Казачьей жизни
(Воспоминания)

Я — молодой казак, вольноопределяющийся, кон- 
воец, — нуждаюсь в некоторых книгах, а по военным 
законам — каждый “нижний чин” может иметь книги 
только с разрешения командира сотни (роты, эскадро
на или батареи). Вот я и обращаюсь к своему коман
диру сотни, чтобы он “подписал” этй книги...

— Это для чего? спрашивает он.
Даю об’яснение: на основании устава, начиная со 

слов: каждый нижний чин и т. д.
И вот слышу в ответ:
— А... а... К черту это!... Все это касается нижних 

чинов, значит — русской солдатни, а мы казаки и нас 
это не касается...

И, как будто задетый за живое, командир сотни 
делает распоряжение: выписать прямо в столовую-чи
тальню одну петербургскую газету и одну москов
скую... Кроме того, в читальне появилось несколько 
сельско-хозяйственных журналов и книг, уже выходя
щих за пределы ограничительных военных законов, до 
Герцена включительно, не говоря уже о декабристах 
о которых читали все в сотне кого интересовала иная 
жизнь, кроме “так точно” и “никак нет”.

Командиром этим был честнейший и благородней
ший казак, флигель ад’ютант есаул Андрей Семенович 
Жуков, Кубанского Войска (хоперец). Он первый пред
ложил мне прочесть книгу: история Хоперского полка...

И вот “обласканный при дворе” (Андрей Семено
вич в чине под’есаула был пожалован флигель ад’ютан- 
том — офицером свиты), он, как сказано выше, высоко 
держал свое казачье имя. Он как то умел подобрать се
бе и помощников; достаточно вспомнить есаула Раш
пиля, Георгия Антоновича (ныне убитого), под’есаула 
Шведова (расстрелянного большевиками в Есентуках) 
и, в особенности, с чувством признательности вспоми
наю Белого Вячеслава Васильевича, жизнь которому 
сохранил Аллах. Вот офицеры казаки, которых вспоми
нает с благодарностью каждый, кто только с ними со
прикасался.

В последние годы перед войной казачья служба 
была втиснута в такие же строгие и нездоровые воен
ные рамки, как и служба всей русской “крупы”. Этому 
много способствовали наши же офицеры, по воспита
нию и образованию — калеки казачьего духа...

Наше несчастье в том, что сопротивление против 
общерусской “регламентации” оказывалось очень не
многими казаками.

Провожая меня из Петербурга, А. С. Жуков гово
рил так: поцелуйте за меня знамя Хоперское, я тоже 
там начал службу... Ну, а если что нибудь случится в 
любом вашем положении, известите меня и я в любое 
время к вашим услугам.

Слава Аллаху, я никогда за покровительством не

обращался, хотя меня не раз к этому побуждали мно
гие обстоятельства.

Я в 1-м Хоперском полку... Поход в Месопотамию, 
где под Керманшахом или Сиях Дыханом приходим на 
ночлег после похода, длившегося около двух недель 
беспрерывно. Сыро, дождь со снегом; кухни пришли 
поздно — обед будет не скоро. Лошади по полусотенно 
поставлены в караван-сарае.

Как то случайно казаки во дворе начали бой в ку
лачки и мою вторую полусотню первая загнала к ло
шадям. Я случайно увидел эту картину и меня увиде
ли казаки — кричат о помощи. Все смеются и с любо
пытством смотрят, какое я приму решение. Не долго 
думая, сбрасываю с себя шашку, ввязываюсь в самую 
горячую свалку, вспоминая станицу и “Граньку Була
вина”. “Враги” сначала не решаются, а потом освои
лись и “пудовые гири” посыпались и в “мой адрес”.

Но я уже вошел в раж, вспомнил почти забытий 
спорт и шел вперед уже по “трупам”; “моя гиря” ока
залась значительно тяжелее многих других да и по ро
сту я выделялся не только из среды своих казаков, но 
и “врагов”. Не один споткнулся на мою “ручку” боком, 
затылком, переносицей... В результате, победа полная 
и “враг” не только выбит из наших “владений”, но 
буквально закупорен в конюшне первой полусотни.

Всю эту картину видел мой командир сотни под’е- 
саул В. М. Пегушин, а ему “донес” об этом хорунжий 
Несмашный и, хотя “победителей и не судят”, но эти 
“калеки казачьего духа” вздумали читать мне свои “но
тации”, в ответ на которые я посоветовал им подать на 
меня рапорт по команде, а разговоры эти — “ни к 
чему”...

Через некоторое время вызывает меня войсковой 
старшина Г. А. Ларионов (ныне умерший, да будет бла
гословенна память этого доброго казака).

Прихожу.
— Садитесь... Ну, рассказывайте, что вы там тво

рите в сотне, говори он мне характерным стариков
ским с хрипотой голосом.

Делаю вид, что не понимаю, в чем дело, и прошу 
задавать вопросы...

— Да вот эта музыка, продолжает он. Мне расска
зывали тут Пегушин и Несмашный...

О! теперь понимаю... И я рассказал, как наряду с 
“нижними чинами” я вел кулачный бой. Вижу, смеется 
Григорий Антонович, потом хохочет, потом поднимает
ся, подходит ко мне, берет меня за голову и, це
луя, приговаривает: Ай да и молодчина! Спасибо вам, 
родной! Это по нашему, по казачьему... И помните, 
когда дойдет до службы, то эта “саранча” скорее ис
полнит ваше приказание чем других... Спасибо еще
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раз! (Жмет он мне руку). А из “этих” мы постараемся 
“российских” дураков повытряхнуть...

Прошел год... Отходим из Мессопотамии... Поход 
длится недели две с ариергардными боями. Все время 
полк прикрывает отступление всего экспедиционного 
корпуса. Только вчера оставили Керманшах. Ведем вя
лую перестрелку с передовыми частями турок и кур
дов и только артиллерия как наша, так и турецкая раз
вивают сильный огонь.

Получаю приказание “С получением сего”... оста
вить в двух-трех верстах позади себя дозор в три че
ловека.

Подхожу к полку, стоящему “в поводу” в долине. 
Являюсь к командиру полка полквнику Н. М. Успен
скому. Он как раз в это время диктует ад’ютанту до
несение командиру корпуса следующего приблизитель
но содержания: Я — младший из командиров полков 
при двухнедельных ариергардных боях, к какому бы 
полку в число бригады меня не пристроили. Всюду бри
гадным является старший; само собою разумеется, что 
в несравненно худших условиях находится полк млад
шего командира полка, в данном случае мой. Люди и 
лошади изнурены до последней степени. Младших офи
церов остался один, все переранены, убиты или по бо
лезни вышли из строя. Полку необходима передышка, 
ибо дальше в таких условиях недоедания, переутомле
ния и без сна (все время в соприкосновении, с про
тивником) полк работать не в состоянии, чтобы прино
сить пользу и т. д...

Ад’ютант пишет на колене и, после каждой фразы, 
спрашивает: Дальше?.. Есть... Есть. Дальше?

Все стоят вокруг понурыми. Вид у всех утомлен
ный. В это время войсковой старшина Ларионов поды
мает голову и хриповато говорит: А ты напиши им еще 
по поклону, мать их...

Звонким смехом ответил весь полк, стоявший кру
гом. Давно так не смеялись... Хохотал и сам командир 
полка, полк. Успенский что с ним бывало редко.

Вдруд наш старик Ларионов, стряхнувшись по ста
риковски, кричит: А ну ка, трубачи, дуй что нибудь; 
если хлеба нет... Чорт с ним, со штабом...

Эшелон за эшелоном идут войска домой. Идет 
Черноморский полк. Командиром пока полковник Ла
рионов. Немного чести теперь командиру полка; все 
офицеры под негласным арестом. В Армавире или на 
Ладожской “последнее пристанище”...

Казак Кривобоков, станичник Григория Антонови
ча, ожидает его, чтобы взять со станциии Невиномыс- 
ской домой. Не разрешают солдаты... Кривобоков зна
ками уславливается с Григорием Антоновичем и, вые
хав за станцию, ложится на гриву коня и полным хо
дом мчится вдоль железной дороги. Наконец, идет 
эшелонный поезд. Кривобоков видит старика и на под’- 
еме выхватывает его из вагона. На коня! — и был та
ков.

Тревога... стрельба... Но беглецы уже далеко в 
степи. Григорий Антонович спасен, чтобы через месяц- 
два быть снова арестованным уже в родной станице 
пришедшей красной бандой. Много погибло тогда ба- 
талпашинцев, был казнен и сын Григория Антоновича, 
сотник Георгий Григорьевич, но старика спасли снова 
казаки, потому что он твердо помнил, что он казак и 
“калекой казачьего духа” никогда не был.

Большевицкая война... Григорий Антонович уча
ствует в ней. но возраст, переживания и все невзгоды 
сделали свое дело. Он сдал. Конец всему...

Заграница. Югославия. И когда мне передали, что 
наши славные хоперцы: ген. П. Г. Бочаров, М. Я. Кос..к 
и Григорий Антонович ходят в больших солдатских 
казенного образца ботинках, то, не скрою, у меня по
катилась скорбная слеза. Ведь эти люди выросли и 
прожили всю жизнь в чувяках... А хоперцы чувяки но
сить умели...

Два первых, слава Аллаху, живы, а третий, да бу
дет благословенна его память, умер на чужбине...

Ответ „оппозиции”
Уважаемый станичник редактор, хотя Вы и просите 

не беспокоить Вас перепиской, но я не могу... Прошу 
Вас дать место в номере от 10 апреля (хоть где ни
будь в углу) редактируемого Вами журнала следую
щим моим строкам:

Под час задумываешься, как сильна идея, как воз
вышены чувства патриотизма, как влечет нас к сво
ему родному, ко всему казачьему; иногда до такой 
степени углубляешься в свои мысли, что даже забыва
ешь об окружающей тебя действительности. И вот в 
такие “миражные” часы, полной казачьей грудью вды
хаешь в себя силу этой то самой близкой сердцу идеи, 
чтобы, подкрепившись ею, дожить до дней, когда свою 
жизнь придется, может быть, принести на алтарь своей 
отчизны Казакии.

И так много рождается в мыслях хоршоего, сча
стливого... И не для себя, нет — меня нет, а для Нея, 
для этой милой, но далекой сейчас мечты — источни
ка и спутника моей теперешней жизни. И путь Ее усы
паешь самыми драгоценными цветами, убираешь золо
том Ее, лишь бы только она была прекрасна и люби
ма... Подыскиваешь Ей уже и место для столицы, где 
либо подальше от русской границы, чтобы неуязвима 
она была. И имя ей находишь — “Слава”, а в ней — 
Храм Славы, дворец Славы, проспект Славы... А по
путно с этим свои казачьи деньги создаешь: “Каз”- 
“Ак”, каз — крупная, ак —мелкая единицы, но наши 
собственные казачьи, а не русские — рубль копейка...

И дальше идешь, ведомый ею, нашею Идеей, к 
счастливой жизни своего народа... Но вот, возвращая 
тебя к действительности — стучат в двер... Смотрю 
— от Ивана Даниловича Овсяника из Германии... “Про
дукт оппозиции”... И подумал я: вот она, действитель
ность!...

Должен сказать, что никогда в жизни я не видел 
г. Билого и никогда с ним не имел дружеской пере

писки. Слышал на Кубани, что, в борьбе за казачью 
долю, он был сподвижником Рябовола и Кулабухова 
и что и над ним зияла пасть петли врагов Казачества. 
Не знал я лично также и верхушки Братиславской 
“Казакии”, знал только, что в составе ее преимущест
венно люди дипломированные. С их печатью непосред
ственно также не был знаком, но мнения их не раз
делял. На страницах “ВК” не раз их порицал, как раз
лагающих наше единство, а казачья масса, в своем 
большинстве, указала руководителю журнала “ВК” Би
лому о недопущении ее, как таковой, на ВК с’езд.

Удар их главным образом направлен на Билого, 
который, в свою очередь, доказывал им и нам свою 
правоту. Иногда все же рождалось в голове: а может 
быть и Билый виноват, как редактор, но в чем? Пере
брав, пересмотрев все, изданное им, вины я не находил. 
Так в чем же дело? Что им нужно? Где правда?

Начал читать полученное и чем дальше читал, тем 
больше болело сердце от той грязи, от той гнусной 
клевет... Не вдержал, бросил читать... Думаю: вот 
если эту малулатуру прочтут чужие, они безусловно 
скажут: какая нездоровая ВК интеллигенция!.. Разве 
на такую интеллигенцию могут положиться подлинные 
наши друзья?

Как нам, массе, приходится краснеть за этих “ин- 
женеров-докторов”!

Собрался, читаю дальше. Дальше клевета гнусней. 
Вникаю в каждое слово, ищу беззаконий, ищу тех 
преступных деяний которые совершил Билый перед 
Вольным Казачеством, и не нахожу. Ни один из этих 
инженеров не доказал мне предательства Билым ка
зачьих итересов. Дают нам много фактов, но факты 
эти “голые”, выдуманные, просто — ложь.

И, как Богу угодно, в подтверждение высказанных 
мною слов нахожу на последней странице, последние 
две строки, взятые в две линии: редакция журнала
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“Казакии” обращается к нам, вольным казакам, с 
просьбой, чтобы мы не распространяли “дальше себя”. 
Понятно, чтобы чужие не прочли и не узнали бы их 
гадкой клеветы на Билого и не осудили бы эту нездо
ровую “интеллигенцию”...

И если у меня до этого времени закрадывались 
иногда в душу сомнения в правоте Билого, то теперь 
они рассеялись...

...То Билый чекист... То Билый предательски хо
чет подвести если не все Казачество, то хоть Кубань 
под нози Украины... То Билый является убийцей гене
рала Старикова... Фу, мерзость! Эх вы, “интеллиген
ция”! Вам нужно было бы учиться у старика, как лю
бить основу идеи нашего казачьего национального 
движения — при вашем наличии он не покинул Би
лого, а рука об руку с ним гордо нес казачье знамя 
свободы до самой своей смерти.

Вы хотите какою угодно ценою свалить Билого, а 
для этого все средства у вас хороши. А потом? А по
том захватить в свои руки власть и деньги... Вы их 
давали? Говорите: под наш кредит... А я вам говорю, 
что наша, еще несуществующая, кредитоспособность... 
зависит только от аттестации Билого.

О, какие вы властолюбцы и сребролюбцы!..
Вы сейчас, господа хорошие, окрылены перешед

шими к вам с “авторитетом” двумя округами: Болгар
ским и Германским с их содержимым. Вы горды, но 
скажете “гоп”, когда выскочите. Читал постановления 
этих окружных правлений... Смею полагать, что из 
этих округов не все уж так и бросились, очертя голо
ву, к разрухе.

Заметно, что вы усиленно хотите пролезть на ВК 
с’езд, но при наличии на этом с’езде оппозиции, сози
дательной работы там не будет, а будет столпотворе
ние вавилонское и получится из Круга мыльный пу- 
зыр, а нам, вольным казакам, горькое разочарование. 
Нет, уж лучше обойтись без вас, горячих... Да и са
мостийники вы недавние...

Вы за Билым, кроме грязи, ничего другого знать 
не хотите, но не забудьте, что другие знают и его за
слуги перед ВК. Я не меньше вас впитал в себя дух 
казачьего патриотизма и говорю вам, как чувствую, 
что Билый и идея вольноказачьего движения за эти 7 
лет так сильно срослись, что эту основу такими гряз
ными лживыми средствами только валят и разрушают.

Прежде его изберите, дайте ему помощников, дай
те средства, дайте инструкции, и вот тогда, если он бу
дет злоупотреблять нашим доверием, мы сможем за
менить его, без всякого ущерба движению. Это будет 
честный путь и только с этой стороны нужно подхо
дить к нему.

Вы заявляете, что без вас Большой Круг будет 
не полный и за Билым вы не пойдете, а я говорю вам: 
брешете, и без вас Круг будет полным и за Билым, 
(если его изберут) и его помощниками, отдохнув, и 
вы пойдете, если вам дорога идея, если вы настоящие 
казаки патриоты.

До боли обидно, что некоторые вольные казаки 
(конечно, оппозиционеры) уже отбрасывают журнал 
“ВК” (нашу гордость) только потому, что им руково
дит Билый.

О, Господи! Кто тебя родил, кто тебя вскормил, 
кто вселил в тебя сознание казачьей правоты? Через 
какой журнал ты познал себя казаком патриотом? Не 
через журнал ли “ВК”, под руководством того же Би
лого, а не Безуглова? А сколько этот журнал, под
руководством того же Билого, выдержал похвалы, при
ветствий, отзывов и благодарностей из сердец нашед
ших себя казаков!...

Эх ты, блудный сын, сын опасный, ты плод насто
ящей оппозиции...

— И все это тебе, Билый, за то, что руководимый 
тобою Черный Всадник так гордо несет знамя ка
зачьей свободы, громя врагов. Это тебе за то, что 
ты неутомимо из года в год искал нас, будил нас, со
бирал “до купи” нас и мы росли, росли и крепли 
сознанием долга и любви к своей светлой Отчизне... 
Сколько ты получил унижений, оскорблений... Сколько 
ты выдержал атак наших врагов, жаждущих нашей

смерти, и все же продолжал неуклонно стоять на 
страже ВК движения. Из этих частиц, крупинок этого 
продукта, собранного журналом “ВК”, под твоим ру
ководством, ты варил пищу, а когда сварил и оказа
лась она доброй, аппетитной... теперь можешь уйти. 
Из уже готовой пищи стол сервировать могут и без 
тебя — другие. И уйди, не разговаривая, а то тебя 
уйдут...

Это тебе, Билый пощечина за пройденный путь. 
Получил?.. Утрись, брат!.. И жди очередную. Ибо наш 
девиз: за добро платить подлостью...

Иван Данилович, спасибо вам за ваш бюллютень. 
Я понимаю, с какой целью вы прислали мне его, но 
ошиблись. Я не из двуличнх казаков и не из тех, ко
торые сюда-туда болтаются. Не на ту почву ваше се
мя попало. Здесь плодов не пожнете.

С почтением А. С. Тырин

П. С. Надеюсь, И. Д., мою последнюю к вам прось
бу вы уважите и исключите меня из списков станицы, 
которую вы возглавляете, и мою доверенность, вы
данную вам на ВК с’езд, вернете.

А. Т.
31 марта 1935. Швеция.

В целях информации должен сообщить следую
щее:

В Германии г. Овсяник образовал округ из трех 
организаций, провел через с’езд этих организаций поч
ти неограниченные для себя полномочия и предложил 
Парижскому Центру ВК сотрудничество без подчине
ния ему. Практически дело сводилось к тому, чтобы г. 
Овсяник, ничем себя не связывая, мог использовать в 
своих интересах страницы “В. К.”. Т. к. создание не
скольких независимых друг от друга Центров никоим 
образом не может идти на пользу ВК дела, а ведет его 
только к развалу, то я сам отказался от всяких сноше
ний с Германским округом и Берлинской станцией до 
тех пор, пока во главе их будет стоять г. Овсяник.

К настоящему времени Округ уже развалился, а 
Берлинская станица фактически тоже не может уже 
собрать станичного сбора больше, чем из 3 человек.

Округ в Болгарии, с того времени,, как во главе его 
стал г. Кудинов, тоже формально Парижскому Центру 
не подчинялся и фактически все время был организа
цией самостоятельной. — Постановление о переходе 
Округа к “оппозиции” вынесено только окружным 
правлением. Сам округ еще своего последнего слова не 
сказал, но мне уже известно, что далеко не все воль
ные казаки в Болгарии разделяют увлечения своего 
окружного правления.

Беда наша в том, что уж очень много у нас вся
ких претендентов в возглавители. (Охотников на серь
езную работу значительно меньше). В Германии хочет 
непременно быть возглавителем (и никак не меньше) 
г. Овсяник, в Чехословакии — г. Безуглов, в Болга
рии — г. Кудинов ( “ничьей над собой воли не допу
скаю”, писал он мне 24 января 1935 года). — Думаю 
все же, что вольные казаки скоро сами положат пре
дел дроблению своих сил. Во г,сяком случае, должен 
заявить, что, по всем имеющимся у меня сведениям, 
подавляющее большинство вольных каза**з не разде
ляет политики дробления ВК, нужной только нашим 
врагам.

Я глубоко убежден, что очень скоро верутел к 
нам все те, кто был введен кем либо в заблуждение, 
а те, кто говорит о себе, что он вольный казак, а на 
самом деле думает по иному, или те, кто, не будучи 
вольными казаками раньше стали прямо и сразу в ряды 
оппозиции, — все те нам не нужны сейчас, не будут 
нужны и в будущем.

О возглавителях “оппозиции” я сказал уже в но
мере 170 (33) и добавлять к тому сейчас ничего не 
буду.

И. Билый
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К а з а ч ь я  » м и г р а ц и я
НА БОЛЬШ ОЙ К РУ Г  В. К.

Поступило: от Дижонской ВК станицы 100 франков; 
от Н. К. Боровлева 100 фр.; от инж. И. А. Маймулина 
50 франков; от Н. Тарасенка 5 франков.

В Югославии: поступило: от д-ра Яковлева (Пан- 
чево) 30 динар; от атамана Калединского хутора в 
Чурге К. Я. Титова 60 динар.

Окружной казначей Н. Дмитренко.

В. К. ВО Ф РАНЦ ИИ  

В ОШЕ
17 марта с. г. в день годовщины организации в.- 

к. имени Некрасова станицы в Оше была устроена чаш
ка чая. Все вольные казаки собрались в этот день вме
сте. Открывая собрание, атаман станицы инж. А. Уса
тое в кратких словах доложил казакам о положении 
станицы и ее целях. Призывая казаков и в будущем так 
же крепко держаться избранного вольно-казачьего 
пути; всеми возможными средствами поддерживать 
ВК освободительное движение, чтобы поскорее осу
ществить программу создания независимого казачьего 
государства Казакии. В заключение казаки вставани
ем приветствовали вольно-казачьих вождей.

После обеда собрание возобновилось и атаман ста
ницы предоставляет слово И. Т. Хрипушину, приехав
шему из Тулузы, который делает сообщение на тему 
“Страна Казаков”. И. Т. Хрипушин обращается к ка
закам и просит их, а особенно тех, которые еще не 
состоят в станице, внимательно выслушать сообщение 
Докладчика никто не прерывает и только временами 
слышно с места: “все точно, это правильно... Так бы
ло”...

Дав краткую сводку богатствам Казачьего Края, 
докладчик говорит, что вот поэтому Россия и не жела
ет отделения Казачества и мы, казаки националисты, 
это хорошо знаем, но считаться с тем, что думают рус
ские, не намерены. Знаем мы так же, что России нуж
ны наши богатства, но нужны они и нам, а поэтому и 
нужно стремиться, нужно напречь все силы, чтобы 
наш Край, наши богатства принадлежали бы только 
нам, ибо все это было нажито нашими предками, по
лито их потом и кровью. Этого забывать не следует.

Атаман станицы Усатое, от имени станицы благода
рит И. Т. Хрипушина за сообщение и, обращаясь к ка
закам, говорит: “Вы слышали только что, что про
читал станичник Хрипушин: какими богатствами мы 
обладали и на сколько миллионов рублей вывозилось 
разных продуктов из страны казаков и все эти милли
оны шли не в казачью казну, а в российскую. Вы слы
шали о том, что Войско Донское целиком содержало 
себя и еще вносило в Российскую казну больше 12 
миллионов рублей разных налогов. Мы, казаки, на
ходясь в составе России, несли 20 летнюю службу на 
свой счет и на арчаке своего седла держали россий
скую границу; мы оплачивали весь административный 
аппарат, от которого казакам было очень мало поль
зы. Мы видим, что самостийники правы, так горячо от
стаивая независимость Казачьего Края. Из сообщения 
станичника Хрипушина видно, что мы можем и долж
ны существовать самостоятельно, наравне с другими 
народами. Для достижения же этого всем казакам 
следует крепко об’единиться под знаменем В. К. 
крепко его держать и никогда не выпускать из своих 
РУК.

Да здравствует Вольное Казачество. Да здравству
ют казачьи патриоты, вожди и борцы за казачью не
зависимость. Слава казакам, слава!

На общем годичном сборе Вольно-казачьей имени 
Некрасова станицы в Оше были произведены перевы
боры станичного правления.

Большинством голосов были избраны следующие 
казаки: атаманом станицы Афанасий Е. Ильинов, по

мощником Григорий Н. Ларионов, писарем Иван К. 
Тупица, казначеем Павел Я. Беззубов. В ревизионную 
комиссию: Козьма Л. Дьяченко и Владимир Ф. Ма
левич. (Соб. кор.)

В ТУРКУАНЕ

16 февраля с. г. вольно-казачья станица имени Ата
мана Булавина в г. Туркуане устроила собрание, по
священное памяти умершего поэта-казака, певца ка
зачьей воли, Б. А. Кундрюцкова.

Председательствовавший на собрании станичный 
атаман, сотник А. Г. Дронов, в своем слове охаракте
ризовал личность покойного и его заслуги перед на
циональным казачьим движением:

“Умер певец казачьей воли, баян седого Дона, но 
оставленные им труды будут ему нерукотворным па
мятником в сердцах и мыслях всего Казачества; они 
указывают нам правильность взятого нами пути в род
ную Казакию, полноправное место которой должно 
быть обеспечено наравне с другими народами. Мужай
тесь, братья казаки! Поворота назад, на службу чужим 
интересам, которым Казачество, в силу сложившихся 
обстоятельств, служило на протяжении веков и за 
эту службу получило изгнание из родных куреней, ■— 
не может быть. Счастье нашей родины и Казачества 
зависит от нас самих. Тесно слившись во едино, под 
знаменами Вольного Казачества — на казачью доро
гу, там есть тот залог победы, которая принесет сча
стье нашего освобождения и будущее благополучие 
нашей родины”...

После вступительного слова станичного атамана 
начался обмен мнений по поводу выборов Донского 
Атамана, в котором приняли участие все присутство
вавшие казаки, высказавшие единогласно, что избран
ный Донской Атаман вольными казаками признан та
ковым не будет.

По окончании этих прений, слово предоставлено 
станичному писарю С. М. Антипову, который говорит: 
“Вольные казаки живут за рубежом своей родины не 
праздно. Живя в тяжелых условиях эмигрантской жиз
ни, они энергично продолжают ковать счастье и сво
боду своего народа и ряды наши ширятся и крепнут. 
Все громче и громче раздается боевой клич, сзываю
щий Казачество отстоять свои вольные степи, родные 
станицы и хутора. Вы, удалые молодцы! Вспомните, 
когда мы восстали за Край наш родной, за наш по
рог и угол! В каких боях мы не бывали и не топтали 
нашей могучей лавой красные полки! Но судьбе было 
угодно подвергнуть нас великим испытаниям. Вре
менно зло восторжествовало над правдой. Несмотря на 
наши громкие победы мы вынуждены были уступить 
силе неприятеля и уйти за рубеж своей земли, унося с 
собой гордое имя казака, нашу политическую идею и 
овеянные славой наши боевые знамена. Как кровожад
ный зверь ворвался красный враг в наши казачьи ста
ницы и хутора, заливая потоками казачьей крови на
шу землю, глумясь над беззащитным населением... Бла
годаря бездарности наших вождей и старших воена
чальников, лишились мы родных семей, лишились мы 
наших степных боевых коней и нету у нас теперь ни 
пик, ни шашек боевых... Но не застыла в наших жи
лах казачья кровь, не угас казачий дух и жажда воли. 
Вместо боевых пик и шашек вооружились пером раз
ведчики и глашатаи казачьей воли. Отыскали они на
стоящий казачий шлях, усеянный могилами борцов за 
казачью волю, и поняло Казачество, что путь, по ко
торому шли они, и есть тот подлинный казачий шлях, 
который ведет Казачество к светлому будущему. Не на
ши бывшие Атаманы, служившие чуждым Казачеству 
интересам, дадут счастье казачьему народу. Счастье и 
освобождение нам могут принести только национально 
мыслящие казаки, став под знамя ВК, всецело ставше
го на защиту казачьих интересов.

Ни муки и стоны наших братьев, томящихся в 
красном плену, ни страдания и слезы, находящихся в
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изгнании — ничто не повлияло на наших атаманов, 
продолжавших до конца служить чуждым Казачеству 
интересам, чем и помогают они гробокапателям углуб
лять могилу, чтобы своими же руками столкнуть в 
нее Казачество. Но не быть этому. Сильно и крепко 
стало ВК. Близится час, когда оно выйдет победителем 
из упорной освободительной войны и построит свое 
самостоятельное государство — Казакию и вновь за
сияет над исстрадавшимся Казачеством светлое солнце 
свободы, лучами своими согреет раны его. Да здрав
ствует Казакия и ВК!

Под’есаул А. А. Киселев (дон.) говорит: “Казаче
ство верило своим атаманам, которые здесь, за гра
ницей, забыв свою присягу, изменили своему народу, 
вверившему им свою судьбу и путем различных поли
тических комбинаций и подтасовок прилагали все свои 
усилия и попытки, чтобы склонить казаков на сторону 
Москвы, вести их туда, “где русский дух, где Русью 
пахнет”. Своей политикой, своим непостоянством и сво
им влиянием они создали лишь “партийность” и бро
жение умов в среде рядового казачества которое ста
ло морально и духовно уставать и постепенно терять 
свой настоящий облик. Но к счастью, не настало еще 
время погибнуть Казачеству, несмотря на все усилия 
и попытки его врагов. В самый разгар его морального 
упадка, когда враги уже потирали руки и ехидно улы
бались, что вот, мол, их усилия, в конце концов увен
чались успехом и казаки, очутившись на распутьи, 
пойдут туда, куда им укажут и когда прикажут, — 
Казачество вдруг зашевелилось и ожило. Медленно, но 
верно стало оно выходить на свой казачий шлях — 
тот древний путь, по которому шли его предки, упор
но борясь за казачью независимость и Волю. Громкий 
клич ВК пробудил национальное чувство казаков, 
проснулись они и на призыв ВК слетаются орлы со 
всех концов земли под сень знамен, готовясь к тому 
моменту, когда раздастся боевой клич “вперед”, чтобы 
еще раз испытать силу в борьбе с врагом и или лечь 
костьми, неувидев родных очагов, или вновь быть в 
родных куренях...

ВК, поняв чаяния и желания казачьего народа, 
стало всецело на защиту его интересов. Оно ведет 
борьбу со всеми, кто угрожает Казачеству, пробужда
ет самосознание казаков и освещает им путь в борь
бе за освобождение и независимость. Великая честь 
борцам за Волю! Да здравствует Казакия! Слава Ка
зачеству!

Станичник И. А. Лаштабега (куб.) говорит: “Бра
тья казаки! Я хочу привести вам несколько примеров, 
из которых сами вы увидите, как нас, казаков, не
навидят русские люди и в то же время гладят нас по 
головке и призывают идти с ними вместе освобож
дать великую Россию. Возьмем первый пример: Каза
чество потеряло двух своих вождей еще на своей ро
дине и русские люди радовались, что им удалось уб
рать с дороги тех, кто вопреки их желаниям шел пря
мо и открыто, не боясь смерти, за свободу Казачест
ва. На чужбине мы лишились еще одного патриота — 
М. Ф. Фролова, а потом еще и других. Недавно ушел 
от нас ген. Стариков. Вот по случаю его смерти я и 
хочу подчеркнуть, как русские люди “любят” нас...

Скажите, братья казаки, было ли что сказано в 
зарубежной русской прессе о кончине ген. Старикова? 
Нет. А о смерти русских генералов и нижних чинов 
они всегда оповещают. Кроме того, что оповещают о 
смерти, но и подробно описывают причину смерти, 
где кто получил образование и где проходил военную 
службу, а так же и подвиги умершего. А казак, ген. 
Стариков, что же, поваром был, что ли, и учился ку
хонному делу, за что и получил чин генерала?... Я 
говорю, что нас, вольных казаков, русские ненавидят 
больше, чем коммунистов, и в подтверждение этого 
приведу вам пример:

Сколько расстреляли и продолжают расстреливать 
большевики казаков? Мне кажется, что вам всем из
вестно, сколько казаков выслали они на Соловки и в 
отдаленные северные и сибирские губернии. Сколько 
умерло казаков от голода и холода по дороге следо
вания к месту ссылки? Сколько умерло и умирает ка
заков от насилия и разбоя в наших родных станицах и

хуторах? И что же, сожалеют ли русские об этом 
уничтожении казаков? Выражают ли свое соболезнова
ние? Нет. Русские газеты не пишут, что делается в 
казачьих станицах. Русские эмигрантские верхи не вы
ступают в зарубежной печати в защиту казачьего на
селения, столько принесшего в прошлом жертв на ал
тарь русских монархов и “Единой Неделимой”. Из это
го, братья казаки, становится ясным, что русским эми
грантам все равно, что их красные соотечественники 
уничтожают Казачество, ведь это — “мало покорный 
элемент”. И так, братья казаки, из выше приведенных 
примеров можно вывести определенный и ясный вы
вод, что какая бы власть не восстановилась в России, 
все равно Казачество будет уничтожаться...

Братья вольные казаки! Настало время перестать 
верить всякой лести и посулам тех, кто старается ув
лечь нас вновь освобождать “единую неделимую”. Наш 
путь один: борьба до победного конца за свободу Ка
зачества. Каждый казак, ставший под знамя ВК, не 
должен терять веры в правоту своего дела. Каждый 
казак должен повторять каждодневно и ежечасно, что 
благополучие Казачества будет только тогда, когда 
оно доб’ется свободы и независимости. Высокий на
циональный дух, твердая вера и любовь к своей от
чизне облегчат нам путь к освобождению Казачества, 
его независимости и* будущему благополучию.

Каждый раз, как злая судьба уносит от нас кого 
либо из наших вождей, наносит чувствительный удар 
всему Казачеству, враги наши радуются, думая, что 
казаки, теряя своих вождей, осгануться на распутьи, 
а казаков без их “головы” не так уж трудно будет за
вербовать в поход для освобождения “матушки Мо
сквы”. Но какие бы удары нам не наносила судьба, мы 
должны еще с большей энергией, еще с более крепким 
духом и верою в свою правоту, еще теснее стать пле
чо к плечу вокруг ВК знамени и сообща работать на 
наше общее благо в будущем. Мы, вольные казаки, не 
должны ни на минуту прекращать работу, начатую на
шими вождями.

Всем нашим вождям, павшим на поле чести за 
Казачество, скажем: царство небесное и пропоем им 
вечную память, а за их работу да сотворим им в на
ших сердцах вечный памятник. Вождям же здравству
ющим и неутомимо продолжающим работу на благо 
Казачества, будем просить у Господа Бога даровать им 
силу довести начатое дело освобождения до конца, 
а обездоленное и исстрадавшееся Казачество собрать 
в освобожденных родных станицах и хуторах, чтобы 
уже на родной нашей казачьей земле в память нашего 
освобождения и возрождения мы могли бы воздвиг
нуть памятник Славы, водрузив на нем национальный 
флаг Казакии!

Вечная память от нас ушедшим!
Многая лета нашим вождям и борцам за казачью 

волю!
Да здравствует Вольное Казачество!
Да здравствует Казакия!”

В. Богданов
2 апреля 1935 г. Лилль. Франция.

В. К. В ГЕРМ АНИ И

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Многоуважаемый г-н редактор!

Не откажите в любезности поместить в очередном 
номере журнала следующее мое заявление.

Мною и моим сыном подано еще в начале февра
ля с. г. в Правление Общеказачьей Национальной Ста
ницы в Берлине следующее заявление:

В Правление Общеказачьей Национальной Стани
цы в Берлине.

Заявление:

Прошу Правление с момента получения настоящего 
заявления считать меня выбывшим из состава дейст
вительных членов Станицы.

Обязательный по уставу (§ П, п. 2) срок шести- 
недель выбытия после подачи заявления, по моральным
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и юридическим основаниям, считаю для себя не обя
зательным.

Заявления были подписаны мною и моим сыном 
Орестом.

Примите уверение в совершенном к Вам уважении. 
Представитель журнала “В. К.” в Германии:

Г. А. Козловский

В ГАННОВЕРЕ
7-го сего апреля в Ганновере состоялся годичный 

сбор ВК хутора имени Атамана Ермака, на котором 
старое правление отчиталось за прошлый год и произ
ведены выборы на следующий год. На этом же сборе 
обсуждался и вопрос об отношении к деятельности 
“окружного атамана” г. Овсяника. Сбор постановил:

1. Отчет хуторского правления и казначея при
нять к сведению.

2. Хутор свой преобразовать в станицу Атамана 
Ермака.

3. Считать себя совершенно свободным от влия
ния Берлинского “округа”, не иметь с ним ничего об
щего и иметь впредь сношения непосредственно и ис
ключительно с Центром ВК в Париже.

4. Избранными на следующий год оказались: ста
ничным атаманом — хорунжий П. Лосев, помощниками 
его — И. Буянов и П. Чипликов, а казначеем — Т. Ло
зин.

Станичный атаман: хор П. Лосев.
Помощники: И. Буянов, П. Чипликов

Казначей: Т. Лозин.

В. К. В АМЕРИКЕ
ОТКАЗ ОТ “ОППОЗИЦИОНЕРОВ”

Инж. М. Черныш в письме своем к редактору 
“В. К.” (от 28 марта с. г.) пишет:

...“Сообщаю, что о газете “Единство и Независи
мость” я узнал только тогда, когда я ее получил: сог
ласия быть ее представителем никому не давал и никто 
мне этого даже не предлагал. Считаю себя сотрудни
ком “ВК” и впредь...

Мих. Черныш”.

В. К. В ПОЛЬШЕ

Ъ МИРОН ЮРЬЕВ

25 января с. г. в Беловеже (Польша) умер атаман 
Донской станицы Мирон Иванович Юрьев, казак Черт- 
ковской станицы, первого Донского округа. Покой
ному было всего 35 лет.

После смерти станичника Юрова осталась жена 
(полька) и сын Вячеслав, которого она обещает вос
питать как казака, чтобы и он, как его отец( как пи
шет жена), любил только свою казачью родину.

Еще один казак националист ушел от нас в мо
лодом веке, не дожидавшись часа освобождения род
ной Казачьей Земли. Мир праху твоему, родной ста
ничник!

А оставшейся супруге твоей желаем сил перенести 
постигшее ее тяжелое горе и никогда не забывать сво
его обещания:

...“я, его жена, хотя по крови и полька, постара
юсь воспитать своего сына в духе той же идеи, какую 
исповедывал и мой муж. Анна Юрьева”...

В. К. В ЮГОСЛАВИИ

ОБРАЗЦЫ КАЗАЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА НА ЧУЖБИНЕ

В окрестностях гор. Смедерево самым старым и 
единственным опытным пчеловодом считается казак 
ст-цы Бесстрашной Федор Иванович Кишкинов.

Сам лично сделав более десяти больших ульев; Ф. 
И. Кишкинов с любовью отдается этому делу и в не

продолжительное время прекрасно изучил пчеловод
ство, сделавшееся не только образцовым, но и изве
стным далеко в пределах Королевства.

В 1934 г. с 26-9 по 3-10 здесь была всеславянская 
выставка меда, на которую Ф. И. был приглашен ме
стным обществом пчеловодов, в результате чего по
лучил диплом -и 300 динар, как награду за образцовое 
производство меда. Теперь дипломированный пчело
вод, помимо своей работы на фабрике вагонов, где он 
считается в числе лучших столярных мастеров, ведет 
к дальнейшему усовершенствованию свое пчеловод
ство. Приятно и отрадно было читать нам в местных 
газетах об успехах казака-националиста, члена Сме- 
деревской вольно-казачьей станицы.

Дай Бог в скором времени станичнику Кишкино- 
ву увеличить и привести к желаемому совершенству 
свое серьезное и полезное дело на берегах родной Ку
бани в Казакии.

Иван С. Кошкодаев

ПОПРАВКА

В прошлом номере журнала, на стр 23, левая ко
лонка, напечатано: В. Ф. Прихлебовым и М. Г. Прихле- 
бовой. Следует читать: В. Ф. Трихлебовым и М. Г. Три- 
хлебовой.

Станичник Кишкинов на своей пасеке Ред.



и м ы с л иДумы
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ

Интересно, какую политику проводит теперь ген. 
Деникин. Кричит в настоящее время из Парижа и бо
ится. как бы японцы не ударили на большевиков на 
Дальнем Востоке... Когда-то он бросил нас на произ
вол судьбы, а сам сел на английский миноносец...

Не ему сейчас в патриотизм играть.

Было недавно собрание, посвященное памяти ка
зачьих Атаманов и героев Казачества. Выступали пред
ставители от разных организаций. От Кубанской ста
ницы в Париже высупал есаул Птушенко. И что же 
он сказал о наших вождях и героях? Например, о ка
зачьем патриоте Н. С. Рябоволе говорил, что убил его 
фанатик. Прямо стыдно слушать. Не стерпел я и спро
сил потом есаула Птушенко, почему он не сказал прав
ды. На это Птушенко ответил, что это неудобно, т. к. 
“здесь сидит ген. Деникин”. Спрашиваю дальше, по
чему он, Птушенко, ничего не сказал о смерти Кула- 
бухова и получаю ответ, что “об этом нельзя гово
рить здесь”...

Вот я и спрашиваю: почему мы, казаки, будем 
молчать и дальше перед русскими палачами? Ведь по 
приказу Деникина повесили Кулабухова, а кто же мо
жет поручиться, что убили Рябовола не по его прика
зу?

Гонимые своими же русскими, русские генералы 
и помещики пришли к нам на Тихий Дон, на Вольную 
Кубань и когда казаки, восставшие поголовно, отог
нали подальше большевиков и старались устраивать 
прочно свое положение, то ген. Деникин приказал 
своему чекисту Покровскому расправиться с кубански
ми патриотами.

Если мы, казаки, будем считать себя только каза
ками, то мы не позволим русским вешать своих ка
заков... Ведь те. кто вешал казаков все класс отбор
ный... Они еще недавно продавали крестьян, как быд
ло вывозили их на рынок. Чего можно нам, казакам, 
ждать от них и их политики?

Нет, братья казаки, о себе нам нужно думать са
мим. Нужно, чтобы казаки имели своего вождя, вож
дя национального тогда мы скорее будем на своей 
Родине. Нам, казакам, некого бояться: ни русских кня
зей. ни баронов, ни графов, ни генералов. Только мы 
сами должны о себе думать.

Вот недавно был сбор Кубанской станицы; там 
атаман станицы об’явил, что какая то контра предла- 
1ает работу, но только туда нужно посылать интелле- 
гентных казаков, т. к. с простыми там не будут гово
рить. Вот вам. братья казаки, пример. А тот, к кому 
нужно было идти, как раз было лицо, которое еще не
давно чуть ли не босяковало, бегало по разным ко
митетам, а теперь имеет место, так уже и не может 
разговаривать с простым казаком.

Пятнадцать лет тянется наше изгнание, а нам все 
мало разных примеров, когда казаком помыкают. Кто 
спасет нас от горькой доли изгнания? ■— Только ка
зачье национальное движение, только Вольное Каза
чество.

Вернусь еще к собранию, посвященному памяти 
вождей и героев Казачества. Н. Н. Мельников в своем 
слове говорил о ген. Богаевском и очень долго расска

зывал о том, как он вывез институток из Ростова... Я 
же думаю, что тогда было страшное, тяжелое время 
и нужно было думать прежде всего о том, как сохра
нить казачью армию, сохранить казаков, сохранить 
свои цветущие Края. Тогда не нужно было бы и ин
ституток вывозить. Не сказал Мел1. ников о том, что 
Богаевский бросил донцов на произвел судьбы и они, 
голодные, отступали на берег Черного моря... Вот об 
их спасении не подумал Атаман...

А как донцы были присмотрены, когда пришли в 
Сочи? А вот как. В светлый праздник св. Пасхи я вы
шел к морю и картина, которую я увидел, меня прямо 
поразила. Донцы лежали на песку на берегу моря. Под
хожу, распрашиваю: ну как, станичники? Плохо, гово
рят, вот голые и босые, совсем оборвались, а тут еще 
голод мучит.

— Где же наш Атаман? спрашиваю их.
— Э... э... браток, отвечают, Атаману до нас дела 

нету, мы нужны были всем им тогда, когда Дон защи
щали, а они не сумели готового удержать, то теперь 
и о нас не боспокоятся...

Мне на Черноморском побережьи по роду служ
бы пришлось хотя в относительно христианских усло
виях встретить светлый парздник Пасхи, но когда я, 
разговевшись, пришел к себе на квартиру, то на ду
ше было тяжело. В окно видны были массы голодных, 
лежавших на берегу. Душевная тяжесть усилилась еще 
и тем, что ко мне зашел казачий полковник П. и я 
узнал, что он не только не разговлялся, а даже не 
ел несколько дней. Приложил все усилия и покормил 
его по пасхальному, а он, наевшись, просто распла
кался, благодаря меня и тут же сказал, что никто те
перь не протягивает руку помощи казаку.

Вот, братья казак, нам нужно теперь найти дру
зей и союзников (только уже не таких как ген. Дени
кин), нужно об’единиться всем и стать казачьим на
родом.

Не нужно обращать внимания на так называемых 
казаков младороссов, ибо они не о казачьем деле ду
мают, а о молодой России. Пусть не смущает казаков 
и то, что Казем-Бек берется решать судьбу России и 
Казачества.

Сначала спросить нужно этого “вождя”, кто он та
кой и какой он национальности!... Стыдно казакам мла- 
дороссам. Кто ваш “вождь” и кто ваш “царь”. Не рус
ские они оба, а “царица” едва говорит по русски, а 
собираются решать вместе с русской и казачью судьбу.

Казаки не допустят этих интернационалистов вме
шиваться в свои дела, а особенно, конечно, вольные 
казаки не должны допустить до этого, т. к. Казачество 
есть народ который сам должен решать свою судьбу.

Да здравствует Вольное Казачество!
Казак станицы Бесленеевской, Майкопского отде

ла П. А. Золотухин.

Р О З Ы С К

Дмитрия Ив. Братчикова и Игната Ив. Красносель
ского находящихся во Франции, прошу откликнуться 
но адресу: Иван М. Алексеенко, село Бегеч з. п. Ста
ри футог. Югославия.

Каждый вольный к а ш  должен подписаться на свой журнал
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