
Окончание Гражданской войны. Отношение советской власти к казакам. 

В начале ХХ века царское правительство для борьбы с революционерами стало 

привлекать не только полицию и жандармерию, но и регулярную армию, а вместе с ней и 

казачьи части. Казаки главным образом выполняли охранные функции: несли 

круглосуточную службу на охране важных государственных и промышленных объектов, 

по просьбам владельцев направлялись на заводы, шахты, фабрики, в помещичьи усадьбы. 

В случае необходимости их привлекали и для активной борьбы с демонстрантами, 

забастовщиками, участниками вооруженных выступлений. 

Рост национального самосознания казаков - т.н. "казачий национализм" - ощутимо 

наблюдался в начале ХХ в. Государство, заинтересованное в казачестве, как военной 

опоре, активно поддерживало эти настроения, гарантировало определённые привилегии. В 

условиях нарастающего земельного голода, поразившего крестьянство, сословная 

замкнутость войск оказалась удачным средством защиты земель. 

По мере нарастания революционного движения, правительство привлекло к службе 

внутри империи льготные казачьи полки 2-й и 3-й очереди (их составляли казаки старших 

возрастов – свыше 25 лет). В феврале 1905 г. и в сентябре-октябре 1905г. были проведены 

соответствующие мобилизации. Всего в строй было поставлено 110 тыс.казаков всех 

казачьих войск. Но масштабы выступлений были таковы, что правительству пришлось 

бросать на подавление в 5 раз больше войск, чем выставили казаки. Все же кавалерия и 

казаки, как наиболее мобильные (подвижные) части, использовались в 1,5-2 раз чаще, чем 

пехота. Кроме того, правительство стремилось к меньшим жертвам при разгоне 

демонстраций и предпочитало использовать конницу с ее нагайками, чем пехоту с ее 

штыками. 

Кроме всего этого казачьи части отличались высокой дисциплиной и верностью 

воинскому долгу. Поэтому в подавляющем большинстве случаев беспрекословно 

выполняли все приказы командования по борьбе с революционерами. 

Недовольство иногда приводило к открытому неповиновению казаков начальству, но все 

же большая часть казаков беспрекословно выполняло свой долг, и после подавления 

революции царское правительство считало, что умиротворение в стране наступило, в том 

числе и благодаря позиции казаков. 

Начавшаяся летом 1914 мировая война ("Великая война") проходила с участием казачьих 

войск. Казачьи полки единственные из всех частей Русской армии не знали дезертирства, 

самовольного ухода с фронта, революционных брожений на боевых позициях и т.д. 

К началу Февральской революции подавляющее большинство казачьих частей всех войск 

страны находилось на фронте. В столице были расквартированы 1-й и 4-й Донские 

казачьи полки, а в императорской резиденции в Царском Селе располагался личный 

конвой императора в составе 1-й и 2-й Кубанских и 3-й и 4-й Терских лейб-гвардии 

казачьих сотен. 

Известия о революции в Петрограде, о свержении царского режима вызвали 

растерянность у казаков на фронте и на территории казачьих войск. Многие беспокоились 

по поводу своих прав, особенно на войсковые земли. В целом же на смену 

государственной власти казачество отреагировало, как и остальное население страны, 

спокойно. 



После революции казаки решили восстановить высший орган казачьей власти и 

самоуправления – Войсковой круг. 

Весной-летом 1917 г. во всех казачьих войсках страны состоялись Войсковые круги и 

съезды. Они стали высшими законодательно-распорядительными органами казачьего 

самоуправления. На них были избраны высшие должностные лица каждого войска – 

войсковые атаманы. На Дону им стал А. М. Каледин. Одновременно на кругах и съездах в 

каждом войске были сформированы главные органы исполнительной власти – Войсковые 

правительства. Вместе с органами казачьей власти в каждом войске существовали и 

структуры центральной государственной власти – аппараты комиссаров Временного 

правительства, гражданские или исполнительские комитеты. В марте и в июне 1917 г. в 

Петрограде состоялись общеказачьи съезды. Их целью было объединение казачества в 

масштабе всей страны, чтобы отстаивать казачьи интересы. Было принято решение об 

образовании «Союза казачьих войск» страны. 

Борьба атамана Каледина 

В ноябре-декабре 1917 г. развернул активную деятельность по сплочению всех 

антибольшевистских сил донской атаман А. М. Каледин. Но сил у него было 

недостаточно. Казачьи части, находившиеся на Дону, явно уклонялись от вооруженной 

борьбы. 

В ноябре сторонники советской власти с помощью черноморских моряков захватила 

крупный экономический и политический центр Донской области город Ростов-на-Дону. С 

большим трудом, привлекая отряды формирующейся на Дону из офицеров 

Добровольческой армии генерала Алексеева, Каледину удалось выбить большевиков из 

Ростова. 

В декабре на Дон стали возвращаться казачьи части с фронта, но и они не хотели открыто 

драться с большевиками, которые развернули с трех сторон наступление на Дон. Каледин 

и Войсковое правительство объявили запись добровольцев партизанские отряды. 

Записалась в основном учащаяся молодежь – юнкера, кадеты, гимназисты, студенты. 

Малочисленные партизанские отряды какое-то время активно и дерзко отражали 

наступление Красной гвардии. Особенно отличились партизаны из отрядов В. Чернецова, 

Э. Семилетов, Д. Назарова. 

В январе 1918 г. регулярные казачьи полки на Дону под влиянием большевистской 

агитации собрали свой съезд в станице Каменской, избрали Донской военно-

революционный комитет и объявили его властью на Дону. Руководители Донского 

ревкома Ф. Подтелков и М. Кривошлыков пытались договориться и с Калединым, и с 

большевиками. Партизанский отряд Чернецова выбил мятежных казаков из Каменской. 

После этого Подтелков и Кривошлыков открыто признали власть полков большевиков. 

Большая часть регулярных полков разошлась по домам. А верные ревкому казачьи отряды 

под командованием войскового старшины Н. М. Голубова месте с красногвардейцами 

разбили отряд Чернецова и начали наступление на Новочеркасск, столицу Дона. 

Каледин все это время пытался сгладить противоречия внутри самой области. Он даже 

создал правительство из представителей казаков и неказаков, чтобы вместе удержать Дон 

от братоубийственной войны. Но казаки расходились по домам, а неказаки в большинстве 

поддерживали большевиков. 29 января 1918 г. А. М. Каледин сложил с себя атаманские 

полномочия и застрелился. 



В течение лета и осени 1919 года шли постоянные консультации между представителями 

Главного командования и казачьих областей на предмет разграничения гражданской 

власти. Представители Деникина (деятели либеральной партии кадет) пытались 

принудить казаков отказаться от большинства атрибутов своей самостоятельности, 

стремились к централизации и концентрации властных полномочий в руках политических 

органов Главного командования. Казаки столь же упорно защищали своё право на 

недавно обретённую по факту автономию. 

Конфликт между Главным командованием и Кубанской Радой вылился в её разгон в 

ноябре 1919 года, причём несколько членов Рады были повешены по приговору военно-

полевого суда. Это не привело к желаемой консолидации, как надеялся Деникин. 

Наоборот, кубанские казаки стали в больших количествах дезертировать из действующей 

армии. 

Во главе области поставлено было Войсковое правительство из 14 старшин, избранных от 

каждого округа. Их заседания носили характер провинциальной думы и не оставили в 

истории Дона никакого следа. 20 ноября правительство обратилось к населению с весьма 

либеральной декларацией, созывая на 29 декабря съезд казачьего и крестьянского 

населения для устроения жизни Донской области. В начале января было создано 

коалиционное правительство на паритетных началах, 7 мест было предоставлено 

казачеству, 7 иногородним. Привлечение в состав правительства демагогов-интеллигентов 

и революционной демократии окончательно привело к параличу власти. Атамана 

Каледина погубило его доверие к донским крестьянам и иногородним, его знаменитый 

«паритет». Он не сумел склеить разнородные куски населения Донской области. Дон при 

нём раскололся на два лагеря, казаков и донских крестьян вкупе с иногородними 

рабочими и ремесленниками. Последние за малым исключением были с большевиками. 

Донское крестьянство, составлявшее 48% населения области, увлечённое широкими 

посулами большевиков, не удовлетворилось мероприятиями донской власти: введением 

земств в крестьянских округах, привлечением крестьян к участию в станичном 

самоуправлении, широким приёмом их в казачье сословие и наделением тремя 

миллионами десятин помещичьей земли. Под влиянием пришлого социалистического 

элемента донское крестьянство требовало общего раздела всей казачьей земли. Численно 

наименьшая рабочая среда (10-11%) была сосредоточена в важнейших центрах, была 

наиболее беспокойной и не скрывала своих симпатий к Советской власти. Революционно-

демократическая интеллигенция не изжила своей прежней психологии и с удивительным 

ослеплением продолжала разрушительную политику, которая привела к гибели 

демократии в общероссийском масштабе. Блок меньшевиков и эсеров царил во всех 

крестьянских, иногородних съездах, всевозможных думах, советах, профсоюзах и 

межпартийных собраниях. Не было ни одного собрания, где не выносилось бы резолюций 

о недоверии атаману, правительству и Кругу, протестов против принятия ими мер против 

анархии, уголовщины и бандитизма. 

Они проповедовали нейтралитет и примирение с той силой, которая открыто объявила: 

«Кто не с нами, тот против нас». В городах, рабочих посёлках и крестьянских слободах 

восстания против казаков не утихали. Попытки ставить подразделения рабочих и крестьян 

в казачьи полки заканчивались катастрофой. Они изменяли казакам, уходили к 

большевикам и уводили с собой казачьих офицеров на муки и смерть. Война приобретала 

характер классовой борьбы. Казаки отстаивали свои казачьи права от донских рабочих и 

крестьян. Смертью атамана Каледина и оккупацией большевиками Новочеркасска 

оканчивается на юге период Великой войны и переход к войне гражданской. 
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