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I. Едем на фронт.
30-ГО ИЮЛЯ 1918 г., уезжая из Москвы со Всероссийского 

съезда служащих в Петроград, я хорошо уже понимал ту грозную 
опасность, которая создавалась чехо-словацким выступлением. До
рогой я уже догадывался о необходимости партийной мобилизации; 
читая-же горячие призывы в „Правде" (орган Центрального Коми
тета нашей партии) ко всем членам ее и трудяш,имся Советской 
России— всем, как одному человеку, встать на заш,иту революции, 
я решил итти на фронт,, мобилизованным или добровольцем —  без
различно.

Предположения мои оправдались. Едва я только переступил порог 
Торговой секции Совета Народного Хозяйства Северного района, 
где служил секретарем, как мне объявили, что партийным коллек
тивом я мобилизован на фронт. Мобилизованными из коллектива 
оказалось несколько десятков членов партии. У всех нас были 
суровые, задумчивые лица. Но нп у кого не было и тени боязни 
за свою судьбу или недовольства мобилизацией. В Смольном 
(сборный пункт) наша горсть пролетариев влилась в общую массу 
мобилизованных коммунистов Питера. Мы все пылали классовой 
нанавистью к буржуазии и ее ставленникам— царским генералам. 
Кой-когда весело посмеемся в вагоне, делясь воспоминаниями о 
прошлой жизни, ведь у каждого из нас была своя интересная 
история. В рассказах путь от Петрограда до Москвы нам пока
зался коротким.

В воскресный день, 3 августа, мы веселой толпой шли по улицам 
Москвы в Оперативный Отдел Народного Комиссариата по военным 
делам. Рабочие с радостью смотрели на нас, обыватели с удивле
нием, а некоторые из интеллигенции ехидно подмигивали на разно
шерстное большевистское войско. Мы же, не смущаясь ничем, шли, 
заботясь об одном—скорее оформить документы, штатскую одежду 
сменить на военное обмундирование и итти на фронт.

В Комиссариате нас, действительно, не задержали. Ибо обстоя
тельства были слишком серьезные. Чехо-словаки взяли Казань,
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Ь'раснов напирал на Юге. Габота но отиравке мобилизованных шла 
спешно, хотя нас, иобнлизованных. Сило много— не только из Питера, 
но нз Москвы н Д1»уг11х ry6ej)HuR.

Пробыли мы, кажется, всего полтора часа. Получили документы, 
командировочные деньги и военное обмз'^ндирование. Я нонал в 
партию из 30 чел., которую направляли в г. Балашов, CajtaioB- 
ской губернии. Таким образом, мы iiouajju не на чехо-словаков, 
11 на донских белых казаков. Признаться, нас это особенно не обес
куражило, так как многих привлекал и Юг с его огромными, 
ровными степями, а бороться с контр-революциеи нам было все 
равно где. Нам об'явили, что мы отправляемся сегодня вечером 
с 1’язанско-Казанского вокзала, до вечера же можем быть свободны. 
Мы решили нереобмундироваться но военному и походить но 
Москве.

Обмундирование выдали, к несчастью, очень неуклюжее, рассчи
танное на самых здоровых и крупной комплекции людей. К боль
шинству из нас, особенно к тем, кто не был в армии, в том числе 
и ко мне, оно нодходило, по ходячему выражению, как „к корове 
седло". Нас это несколько смущало, и мы уснокаива.1 и себя тем, 
что сегодня уедем, а там на фронте, в чем угодно ни явись— все 
равно. Громко ударяя о панель своими огромными ботинками, изредка 
задерживались мы кучками в 3— 4 человека у трамвайных остановок. 
Частенько со стороны элегантно одетой публики, принимавшей нас 
в таком одеянии за беспартийных красноармейцев —  из крестьян, 
задавались такие вопросы:

—  Правда-ли, что чехо-словаки подходят к Москве? Говорят, 
уже большевики хотят бежать из Москвы. Все нриготовлено, не 
сегодня-завтра сдадут столицу и т. д.

Мы, конечно, как могли, возражали болтливым обывателям, и 
такие „ожидаюище" скоро прикусывали своп языки. Зато рабочие 
и работницы с затаенной боязнью и ненавистью к врагам Советской 
власти, расспрашивали о положении дет на фронте, сообш,али, 
сколько ушло на фронт с их фабрики, завода, как они сами не 
знают, что делать— оставаться ли работать, или тоже итти браться 
за винтовку.— Мы подбадривали друг друга и любовно, по-товарищески, 
прощались. После таких разговоров нас еще больше щемило сознание 
гроз1юй опасности, .сами мы горели нетерпением скорее лететь 
дальше на Л1шию огня. Паническое настроение обывате1 я и скрытая 
радость буржуазии по поводу советских неудач, боевое наст])оение 
рабочих масс пролетарской столицы— вот та обстановтса, в которой 
н1)иход11лось работать рабочему правительству.

Перед самым от'ездом нам уд!иосьнобывать на концерте-митинге 
Союза Ц'актирпых сл5'жаи 1,пх, где товарпи\и нас чествовали и, <н'х»- 
дряя, ])азжпгали uani боевой ныл. 1! этот день мы забыли обо



всем личном— о своих родных, о иеьыиолпоииых делах, о брошен
ном, иочти-что на произвол суд1.бы, и51у1цестие. l lumir зплсли бы.]и 
аанлты фронтом. С  таким-жо чувством мы садились в ва1*оны ла  
1‘jLuiHcKOM воквале.

Ирелхде всего в вагонах иознашьмнлись друг с другом. Потом 
затянули револь»диониые песни,— ими наи! вагой выделялся во всем 
иоезде. Г>се обраиияли виимаиие, иодходили, сираии1вали:— что за 
люди?— и иолучали в ответ:— „едут питерские коммунисты пафронт“. 
Гордое „питерские^ виупиио к нам особое увалсение решительно ]{ 
глазах всех встречных. Ибо, действительно, велика была любовь 
всех трудя1цнхся к городу, в котором родилась п победила рево
люция, где зародилась Советская власть. После нам приходилось 
не раз встречать на Юге со стороны рабочих и крестьян самое 
почтительное, даже „благоговейное“ отношение к Красной Север
ной столице, со стороны же буржуазии и белого офицерства .штую 
ненависть.

Поезд наш из Москвы отошел поздно вечером. Шел, правда, он 
быстро. На утро мы уже ехали по земле Рязанской губернии, где 
появились первые признаки близкого Юга— большое количество 
хлебных продуктов и фруктов на станциях, цены на которые, чем 
дальше мы ехали, тем становились все дешевле. После высоких 
питерских они были сказочно дешевы. Наголодавшись в Питере, 
мы начали раскошеливаться во всю. Каким большим наслажде
нием было счесть хлеба столько, сколько хочется. Да еш,е попро
бовать огурцов и хорошего мяса, которого мы так давно, кроме 
конины, не видали! Всем ехавшим особенно тялсело было перено
сить 1918 г., когда многим не удавалось по неделям есть хлеба, а 
больше питаться селедками да сухими овош,ами. В разговорах, пес
нях, за чтением захваченной с собой литературы, мы незаметно 
проводили свое время. Пред наш им  глазами менялась картина при
роды. Все реже и реже попадались леса, все чаще расстилались 
равнины полей с большими и малыми деревушками, которые 
своим видом во многом отличались от наших северных дере
вень, особенно когда мы въезжали в Тамбовскую губернию. Жадно 
дышали свежим воздухом и весело посматривали наши то
вар и ш,и в открытые окна вагонов. Среди нас были такие, которые 
родились в Питере и все время до мобилизации пролшли в нем и 
ни разу в своей жизни не видели такого вольного простора. Им 
особенно было интересно смотреть, как перед глазами открыва
лась иная жизнь, кото])ую они раньше не видели и знать о ней 
могли только из книжек.

В своем вагоне мы только чувствовали первые впечатления.
Поэтому незаметно проходило время, хотя с Рязани мы начали 

видаться более медленно.



Недалеко перед 1Гозловои ми имели достаточно чувствительное 
переживание, можно сказать, своеобразное боевое кpeп^eнlIe. Н а 
станции Хоботово с нами произошел такой комичный эпизод. 
Двое наших ребят, —  один из них высокий детина, нутиловец 
Иванов, —  поссорились с красноармейцами заградительного отряда. 
Последние отбирали от спекулянтов манз'фактуру, но квитанций 
никаких па отобранное не выдавали. Наши заметили это aio- 
употребление, начали от них требовать квитанции, те унира.1 нсь и 
начали вдобавок еще угрожать. Это подлило масла в огонь— слово 
за слово, и дело дошло до револьверов. Стрельбы никакой пе было, 
но все же обе стороны дериса-тись за револьверы— на всякий случай. 
Однако, один из заградительных агентов побежа.1 к начальнику 
отряда заявить, что „красноармейцев из отряда бьют какие t j  
проезжие". Тот, ни-что же сумнягаеся, задумал показать поезду свою 
силу. Отдал 1фиказ своему отряду выступить в боевом порядке на 
платформу вокзала, окружил наш вагон, куда скрылись спорщики, 
и открыл стрельбу в воздух из пулемета и винтовок. Вот была 
потеха смотреть на всю эту картину „битвы" с 30 питерскими 
коммунистами, у которых, кроме револьверов, ничего больше не 
было! Правда, если бы дело скоро не разрешилось, то на выручку 
нам думала притти группа матросов из крайнего вагона в поезде. 
Начальник отряда, молодой бравый парень, с серебряным чер
кесским кинжалом за поясом, заставил всех нас выйти из вагона 
и сдать оружие. Большинство сдало, меньшинство припрятало. 
Дальше он, держа нас под настаЕ1енными на нас винтовками 
своих красноармейцев, большинство которых было венгерцами 
из интернационального баталиона, начал об'яснятьсл. Оя принимал 
нас сначала или за вооруженную группу спекулянтов, или ка
кую-нибудь своевольную часть, которая смела запротестовать 
против его собственного своеволия. Но, узнав по докумептам пи
терских коммупистов, едущих на фронт, он был смущен, знал, 
что это так ему не пройдет, и, что-бы скрыть чвой конфуз, 
сначала гордо, потом вежливее, с меньшим задором, вымушивал 
наши смелые об'яснения. Снэлала он требовал от нас выдачи 
обоих смельчаков, в том числе и приобревишго за дорогу популяр
ность пути.1 0 вского Иванова. Мы ни под каким видом не хо
тели выдавать, держали их в толпе. В конце концов, гроза прошла, 
нам возвратили оружие, разрешили ех.чть, отряд убрался с плат
формы, а из-под вагонов нач.али вылезать, от стенок вокзала под
ниматься—  перепуганпые мешечники и спекулянты. Об этом без
образном своеволии отряда, —  отрыжке партпзанщипы —  против 
чего партия напьа боролась, мы довели в Козлове до сведения выс
ших военных властен. Революционная карательная рука, несомненно, 
нризовст к порядку пе в меру ретивых хоботовских молодцов.

8



к

Нам этот случай дал повод к новым разговорам и, иод впеча
тлением пережитого, мы провели ночь в ожидании ноезда на Нала- 
шов, в страшном, для ироезжаюи1,их, Козлове (в этом большом 
узловом жел.-дор. иункте всегда была масса проезжаюш,их).

Г)-го августа, рано утром мы выехали из Козлова. Уже под‘- 
езжая к Тамбову, мы стали чувствовать близость фронта— в пути 
попадались военные эшелоны с частями войск, повозками, артил
лерией и т. д. Дни стояли все время солнечные, и орудия на плат
формах своим блеском так и говорили о происходящих где-то 
фронтовых схватках. [1 риблизите1 ьно в этих местах мы начали разда
вать свою литературу, которая разбиралась нарасхват.

После Тамбова пошли уже настоящие степи и многолюдные 
южные села. Появился и пшеничный хлеб, арбузы, баклажаны, на 
которые стала набрасываться наша публика, позабыв ржаной хлеб, 
закупленный в Рязанской губернии...

А поезд все мчал и мчал нас вперед. Наконец, к вечеру мы 
приехали в Балашов, в нескольких десятках верст от которого 
Уже шли бои.

Мы у цели.
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II. Красновский период.
1. В Балашове. Командировка в Борисоглебск.

Балашов уже дышал жизнью прифронтового города. Тут и 
там сновали красноармейцы, проезжали конные ординарцы, тол
кались со своим скарбом беженцы, спасаюш,иеся от красновских 
белых войск. Краснов в это* время был атаманом контр-революции 
на Дону. Пока двое уполномоченных от нашей группы ходи.ти к 
тов. Подвойскому (председатель высшей военной инспекции) для пе
реговоров о нашей судьбе, мы расположились отдохнуть на травяной 
площадке перед вокзалом. Здесь мы впервые выслушали рассказы 
о последних боях с красновцами. Особенно азартно рассказывал 
сидевший со своей женой бравый кавалерист, который, только на 
„ч асо ч ек в ы п о л н яя  поручение, заехал в город повидаться со сво
ими. Он не без хвастовства рассказывал, как часть, в кото^юй 
он служит, именно отряд Киквидзе, разбила недавно белых, сколько 
уничтожила пх, как далеко прогнала. Говорил о подвигах казачьего 
полрсовпика - большевика Миронова, который был грозою для Крас
нова,. ибо Миронову удалось привлечь на свою сторону часть 
казаков.

Наши посланцы не заставили себя до.тго ждать и минут через 
20 вернулись, объявив, что распределять нас будут завтра, а ночь 
мы можем переночевать на мельнице, в версте от вокзала.

Рано утром мы были уже в поезде Подвойского. Просто одетый, вы
сокий, с серьезным сосредоточенным выражением лица, он с нами 
товариш,ески поздоровался, в кратких словах передал инструкцию—  
как держаться коммунисту на фронте, в заключение разбил нас на 
три группы. Я попал в третью группу, которая направилась в Бо
рисоглебск.

Каждой группе Подвойский кратко обрисовал состояние района, 
в который она направлялась. Про наш Борисоглебский район было 
сказано, что поработать в нем придется много, ибо в нем форми- 
1 )уется несколько запасных частей; сам Борисоглебск, как фроптовой 
город, имеет большое значепие, и лучшая постановка военной и



и
граждаискои ])a6oTiii там будет неиосрод^'тиешю отраукаться ш  
фронте ( lloHopiiiio-llouoxoiiepcKHii участок).

Назначение на должности mi.i дowlжны были получить на месте 
Б а 1'нтад 1и»нно-нербовочном отделе военного комисса1)иата. Получив 
все такие ука:тния, ми двинулись за лнте1)атурой для раздачи 
в дороге; кстати у Иодвойскаго ее оказалось очень много. По
лучив литературу, ми немного нролсдали ноезд. Он состоя.! ii3 од
ного классного вагона и нескольких платформ со снарядами и па
тронами. От Балашова до Новохоперска было всего 100 верст с 
небольшихМ. Дорога шла степями. По обе стороны лс.-д. полотна 
открывались огромные поля с готовыми снопами пшеницы, рядами 
скошенного нроса, гречихи, спеюш,им подсолнечником. После пе
троградской голодухи обилие неубранного хлеба пленило наш взгляд, 
укрепляло в нас бодрость духа. Изредка но пути попадались нам 
села, U мы из окон вагона бросали газеты, воззвания, брошюрки, 
которые населением быстро расхватывались. Местные крестьяне 
почти поголовно были настроены против красновских казаков. Много 
их и нолсплых, а в особенности молодых, уже дралось на фронте в 
красных рядах. Особенно нас поразила картинка гражданской войны, 
когда мы проезжали село Пески. Еш,е версты за две нам стали 
встречаться вооруженные винтовками группы крестьян, потом и 
настоянцте цепи. Оказывается, невдалеке шел бой, мы уже слышали 
глухие отклики о]1удий. Крестьяне защищали полотно л^елезной до
роги п свое родное село от белых, ибо носледние могли-бы во время 
боя зайти в тыл передовым нашим частям. На самой станции во
оруженных крестьян было несколько тысяч. Часть их вытянулась 
цепью вперед в сторону Поворино, взяв несколько южнее железной 
дороги. Часть на станции еще олшдает распоряжений. С фронта полу
чились тревожные вести,— противник заставил красные части отсту
пить, бой уже шел в 3— 4 верстах, и вот по колокольному на
бату собрались крестьяне на помощь красноармейцам для защиты 
родного села, которое по числу населения не уступит другому 
уездному городу (22.000 человек).

Еще издавна, между ними и соседними казаками (здесь прохо
дила граница Воронежской губернии и Донской области) была 
вражда из-за земли. У казаков ее было очень много, они в свое 
время отхватили от крестьян и теперь излишки ее сдавали в аренду 
за высокую плату. Революция сулила крестьянам прибавку земли, 
поэтому и выступили они за свое кровное против сознательных и 
бессознательных прислужников царя. Все они были сурово задум
чивы, за некоторыми плелись их жены, дочери, сестры и невесты, 
которых кто унрашивпЛ; а кто и п])0СТ0 гнал вернуться домои̂ . 
]\Гало е!це было дисциплины и военного порядка у этой местной 
четырехтысячной воорулсенной крестьянской массы. У них было



большое желание биться за Советскую власть, но многие еще плохо 
владели оружием. Когда ми внеркые увидели 9то пестрое воинство, 
нам сразу всномнилнсь отряды Красной Армии под Гатчиной и 
Царским Селом в нояб1)е 1917 г. в борьбе с Керенским. Теперь 
Керенщипа с монархическим оттенком образовалась на Дону и пы
талась играть роль палача молодой Советской власти. Крестьяне 
Юга и Дона, обиженные помещиками и казаками, инстинктивно по
чувствовали в Советской власти заи;иту, они надеялись что только 
она может осуществить их давнишние заветные чаяния, вот почему 
они во время летних работ схватились за винтовки. Нас они встре
тили на станции с криками „ура“ . Мы их в свою очередь привет
ствовали от имени Красного Питера, что eui,e больше приподняло 
настроение. Литературу же они разбирали чуть не вступая в драку, 
стараясь каждый получить советский листочек.

Когда мы тронулись дальше, нам вслед еще долго, из тысячи 
крепких крестьянских грудей, неслось яУРЭ'” ) эхо которого да.теко 
отзывалось в степи, доходя до фронта, где оно наших нри- 
бадривало, врагов озадачивало, —  все говорило о прибывшем 
подкреплении Красной Армии (обычно ,y p a “ кричалось вновь при
бывающей части). Чем дальше мы от'езжали от села Пески к Ио- 
ворино, тем явственнее доносились до нас орудийные выстрелы. 
На первом раз'езде железнодорожный сторож сообщил нам, что 
только полчаса назад в I ' / j  верстах от жел. дор. появлялся бе.тый 
раз'езд. Сейчас казаки напирают на Поворино, ибо, по словам жи
телей, был приказ Краснова взять узловую станцию Поворино и 
Борисоглебск. Машинист хотел испугать нас заявлением, что иногда 
раз‘езды белых останавливают поезда. Но мы, уезжая на фронт, 
рисковали всем и к встрече с белыми приготовились, хотя, кроме 
револьверов и нескольких бомб, ничего не имели. Но к нашему 
счастью все обошлось благополучно. В полночь мы бы.1 и уже на 
Поворино, где узнали о последних результатах боя. Красновцы уже 
близко подходили к Поворино. С нашей стороны очень храбро 
дрался Литовский полк. Белых удалось отбросить.

Один раненый товарищ, севший в вагон доехать до Борисо- 
глебска, вел пгутливые рассказы про бой с белыми, в особенности 
про китайцев. Оказывается, в этом районе было несколько ба
тальонов, сформированных из китайских рабочих, которых судьба 
забросила в Россию во время империалистической войны. Все онп 
храбрые вояки, но одного не выносят— сабельного блеска. Ка;тки 
учли это обстоятельство и в солнечные дни перед атакой помахи
вали обнаженными шашками по воздуху. Тогда на китайцев нахо
дил наническии страх, п они давали тягу в высокие подсолнухи. 
А так, вooбп^e, китаец-кр<асноармеец храбр, не отступает перед 
пулеметным долсдем и лихо дерется.
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и  Красной Армии, помимо китайцев, были латыши, венгерцы, 
немцы, цредставители разных национальностей, с преобладанием, 
конечно, русской—это была подлинно интернаци0 пал1)ная армия для 
занцггы молодой Социалистической Республики. Впервые мы здесь 
познакомились со зверствами белых, которые с пленными и ране
ными жестоко расправлялись. От этого товарип1,а мы узнали, что 
судьба Гюрисоглебска, куда ехали, решалась накануне, белые уже 
были в 7 верстах, их отбили при номош,и местных железнодорож
ных и з̂ 1водских рабочих, которые единодушно взялись за винтовки 
и выступили на линию фронта, чем спасли положение. Словом, от 
раненого красноармейца мы многое узнали из военной жизни этого 
края, слушали его, пока он не устал и не заснул. Мы тоже за
снули и не заметили, как приехали в Борисоглебск, в тот город, 
с которым связано так много воспоминаний^ и в котором 
пришлось пережить так много успехов и неудач нашей Красной 
Армии.

2. Первоначальная работа в.Борисоглебске и кое- 
что из истории возникновения гражданской

войны.

В первый же день приезда в Борисоглебск я был, как и боль
шинство товарищей, направлен в казармы местного гарнизона. 
Красноармейцы гарнизона состояли почти все из местных тамбов
ских крестьян. Народ несознательный, п.юхо поддающийся дисци- 
плинб, с большой примесью кулаческого элемента. Политическую 
работу среди таких красноармейцев приходилось вести с большим 
упорством, и сначала она поддавалась очень медленно.

Мы пользовались каждым удобным моментом, чтобы устроить 
митинг или лекцию. Темы докладов или лекций обычно были 
такие: 1) почему мы воюем, 2) что такое Советская власть, 3) кто 
такие коммунисты-большевики, ,4) религия и Советская власть, 5) чем 
должна быть Красная Армия (цели, дисциплина, честное по
ведение) и т. д.

Слушали внимательно, даже задавали вопросы. В свободное время, 
которогоу нас было много, мы ходили по помещениям казарм, вели бе
седы, раздавали газеты и брошюрки, следили за порядком, особенно сле
дили, чтобы не было картежной игры на деньги, против чего велась 
жестокая борьба. Велась нами борьба и против посещения 
казарм женщинами, которые, под видом родных и знакомых, пыта
лись приходить в казармы к красноармейцам. Командный состав 
частей состоял из тех бывших о({)ш;еров, которые не успели еи;е 
сбежать к Краснову. Они были привлечены к работе, как военные
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специалисты. К нашей политической работе биьшее офицерство от- 
иоси.юсь безрамичио. Большиистьо из них свою работу рассматри
вало, как иеизбежное зло, и Советской власти в душе не сочувство
вало. IvoMHccapu частей били хорошие ребята из jaecTiiux комму- 
иистов-рабочих, работали оии эиергичио. Гарнизон состоял из трех 
родов оружия: были артиллерийские, кавалерийские и пехотные 
части. <]>ормированию заиасных частей в Борисо1'лсбске к]»асним 
военным командованием придавалось большое значение, отсюда в 
значительной части отправлялись пополнения на фронт. За двухне
дельное пребывание в казармах мы органнзова-1 и при.1ичную библио
теку-читальню и устроили несколько вечеров. Трудность нашей 
политической работы ослолснялась плохой постановкой санитарного 
и снабженческого аииарата. Снабжение по началу в Красной Армии 
действительно было особенно плохим. Хлеб вынекался сырой, от 
него заоолевали желудки. Красноармейцы, в большинстве из крестьян, 
не особенно любили чистоту и порядок. Приходилось их при
учать к порядку. Бот в таких-то неблагоприятных условиях, 
коммунисты в гарнизоне, опираясь на тонкий слой 2забочих и пере
довых крестьян, перевоспитывали остальную серую массу крестьян 
в сознательных бойцов Красной Армии.

 ̂ Работая в гарнизоне, мы одновременно заинтересовались рабо
той местной партийной и советской организации, ибо на это тол
кали нас и интересы фронта, поскольку Ворисог.1ебский ^езд 
является большим поставщиком продовольственных и фуражных ]рес- 
сурсов. Укрепление всех местных организаций бы.ю нашей пря
мой задачей. Они же имели много недостатков, работа нротека.1 а 
вяло.  ̂Мы собирались несколько раз, обсуждая вопрос о пере
устройстве в первую очередь партийной организации на питерский 
лад, и нам этого удалось достигнуть.

Влияние в партии питерцев стало настолько велико, что ка 
одном из очередных собраний, при перевыборах уездного комитета, 
прошло от нас 5 товарищей. Местные коммз'нисты в лице питерцев 
видели более развитых и опытных товарищей, почему мы и пользова
лись доверием и авторитетом. С притоком новых сил работа 1]о])и- 
соглебской организации быстро подвига.1 ась вперед, чпсло членов 
с 700 человек возрос.ю до 1500, много волостных и сельских ячеек 
возникло на территории уезда, помощь фронту стала оказываться 
гораздо больпте— за спиной Красной Армии мы упрочивали тыл.

Во время знакомства с местной организацией нам удалось 
узнать кое-что из истории возникновения гралсданскои войны.

До февраля 1918 г. в Борисоглебске была еш,е власть земства. 
Совет 1*. п К. Д. хотя и суи1,ествовал, но там все время было 
засилье меныиевиков и эс-эроп. Б  декабре 1917 г. на весь город 
было только 13 большевиков. Только с приходом демобилизованных
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солдат из армии и появ^теипем мат1Ю(ч*кнх отрядов, число болыпе- 
Ы1К0 В увеличилось в несколько раз, и февральский уездный С‘езд 
Советов постановил взять класть в свои руки. Го1юдская уираъа с зем
ством, имея поддержку в лице кавалерийского нолка ста1)ого времени 
и С1)еди местной буржуазии, думала еще сои])отивляться, но не])е- 
вес силы был улхе на стороне большевиков. Кавалерийский полк 
был обезоружен, Совет имел свою артиллерию и вооруженные от
ряды. 1> уезде, в болыпих волостях, как-то: Мучканской, Сукма- 
новской и других имелись тоже вооруженные отряды в несколько 
десятков человек, а иногда они переваливали и за сотни. На ме
стах стихийно организовывались Советы, отбиравпнш власть у во
лостных номеищчье-эс-эровских земств. Земля и имения помещиков 
явочным порядком захватывались крестьянами.

Во всем этом процессе иервоначального зарождения Советской 
власти в Тамбове было много от анархии. Были случаи, когда проис
ходили схватки вооруженных большевистских отрядов с больиюви- 
ками-же. Так, например, огромное село Мучкан, Борисоглебского 
уезда, где сидели большевики, не хотело по каким-то незна
чительным причинам подчиниться распоряжениям из Тамбова. 
Последний немедленно выслал батальон красноармейцев с артилле
рией, и была начата настоящая осада села. Хорошо, что жертв при 
этом было мало. Одной из причин, как выяснилось, была излишняя 
подозрительность наших товарии1,ей, которые видели в некоторых 
действиях большевистских ячеек на местах провокаторскую работу 
контр-революционеров или анархистов.

Конечно, было и это, но не в такой сильной степени. Словом, 
в Борисоглебском уезде, как самом южном в Тамбовской губернии, 
процесс перехода власти к Советам затянулся на 4 месяца, и про
ходил в своеобразной обстановке беспорядка, стихийного разгула, при 
полном почти отсутствии опытных руководителей. Сама масса бур
лила и строила свой быт, как умела. Причем, процент пролета
риата был здесь очень незначителен по сравнению с крестьян
ством. Помеищки, буржуазия и часть активных кулаков, хотя 
охваченные паническим страхом перед большевистской революцией, 
все-таки иногда оказывали сопротивление молодой власти, устраивпя 
заговоры, восстания, распространяя различные провокационные 
слухи и ведя погромную агитацию. Бот при таких-то условиях 
пришлось в феврале 1918 г. брать бразды правления в свои рукп 
Борисоглебскому Уез;1Дому Пснолнительному Комитету и пролетар
ским организациям города, от беспомопщой управы и земства. С 
первых же дней суш,ествования нового исполкома, ему нрипиось 
все свое внимание сосредоточить на борьбе с контр-революциеи и 
изыскании продовольствия для Красной Армии и голодаюи1,его 
центра.
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и  начале марта ьсиихнуло ьосстание буржуазии в соседит 
городах иалашове п Иовохоиерске, где она не хотела илатить 
контрибуции. Пришлось из Борисоглебска посшать для иодавления 
отряди и артиллерию. Б  это-же время ирнезжа,]и делегаты от 
красных частей казачества из станицы. УрюнинскоЗ с нросьбой 
црислать нм на ноддермску против юнкеров-казаков артиллерию. 
Иос.'шдней Борисоглебск был богат —  число нушек у него доходило 
до 24. Имея жел. дор. сообщение с Царицыном, узловую станцию 
Иоворино, откуда, кроме Царицына, шли дороги в Харьков и Пензу, 
Борисоглебску нриходилось своим вооружением обслуживать все 
ближайшие места. Так, в конце марта и нача-ie анреля отряд с 
артиллерией, вместе с Царицынскими отрядами, посылался на по 
давление кадетского восстания в Берхне и Нижне-Чирскую станицы
2-го Донского округа. Бурясуазия оказывала сильное соиротивление. 
Ьдва только кончили там, как подняла голову контр-революция 
недалеко по соседству— в Хоперском округе.

В первых числах апреля, казачин прапорщик Дудаков сфор
мировал отряд из белых офицеров, реалистов и гимназистов и взял 
центр округа— станицу Урюпинскую и захватил даже несколько 
советских работников. Дудаков вообще на севере Дона ио.южил 
начало гражданской войне, в то время, как на юге Дона ее на
чали Каледин и Краснов.

Как только были по.1учены первые сведения о занятии У р ю п и ^^  
ской станицы Дудаковым, из Борисоглебска были посланы 2 рот-ь^! 
пехоты, пеший и конный отряд милиционеров с бронепоездом. Дй^-* 
рогой к этим вооруженным силам присоединились отряд анархистов 
в 200 человек, и Поворинская комендантская команда. Слоюм 
наших сил было в 2 раза больше Дудаковских. (Дудаковский отряд 
насчитывал 500 человек при 40 пулеметах). К тому-же красным 
перевес давала артиллерия. После короткого боя с Дудаковым, 
удалось его выгнать из Урюпинской за реку Хопер. К месту боя 
прибыли на подкрепление из Балашова еще два полка и Борисо
глебские военные силы вернулись домой. В нача.1 е 1918 года 
вооруженные схватки на севере Дона были незначительными и на
стоящего фронта йе было ни с тон, ни с другой стороны. Война 
гражданская только еще начиналась.

Между прочим надо сказать несколько слов о чехо-словаках. 
Часть их эшелонов двигалась через Борисоглебск на 1>алашов 
в конце февраля и начале марта месяца. Тогда они только еще 
готовились к своему выступлению, но все-таки в пути, пользуясь 
отсутствием крупных военных сил на юго-востоке России, они 
уже делали, что хотели. Борисоглебск счастливо отдела.1 Ся от них 
консервами местной фабрики. Чехо-словакп удовлетворились подар
ком в виде нескольких вагонов консервов п спокойно нроехали дальше.
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Ь мао М(Ч*лце из Москны 6uwio ирипезено 3 «ягона С11а1)яд01̂ , 
10 11} леметон, ЮО.ООО ниитоьочиых иатронои, бомбы и Jiiiroii xe.ie- 
([к^ниаго иму1цес"гьа. О таким и(^дкр(м1лением горисоглебцал! и])и- 
иыосьидтисиоими силами для подаилеиил 1юсстаиия юикеров и казаков 
на ст. Лог и хутор Логовскои, поблизости у  Царицына.

Кроме Борисоглебских сил в 1200 чел., там были Кирсанов
ский отряд, Шацкий в 1200 чел. и другие. Фронт против юнкеров- 
Ka;uiKOB здесь растянулся на 42 версты. Командовал красными 
силами, нолучивший впоследствии известность, казак Миронов. Через 
1̂  месяца Борисоглебская армия вернз^лась обратно домой.

Наконец, участие Борисоглебцев в отдельных нартизанских боях 
с контр-революциеи- выразилось' в посылке 2-х рот пехоты с артил- 
лериеи и 2-х эскад1)онов кавалерии под командой Славченко, на 
подавление вспыхнувшего в июне мятежа в г. Тамбове. В мае и 
июне несколько раз Борисоглебску угрол^ала непосредственная опас
ность от Дудаковско-Красновских банд. В подкрепление постоянных 

^ военных сил, приходилось призывать к бою всех рабочих и отби- 
вать всеми силами свой родной город,— в котором твердо уже 
укре1щлась Советская власть.

.V 'Jbui^iKmone через Поворино и Борисоглебск с Украины стали про-
ходить о т^ у 1^ающие, под напором немцев, части советских партпзан- 

отряд<«; Прошел Киквидзе, Сивере, Петров, Маруся-анархистка 
Большинство их шло под Царицын, для защиты 

" эт0 |о  важного промышленного и торгового города; Пе-
^ров'грош ел'*. да Кавказ, где и погиб под Баку, Киквидзе и Сивере 
;^-".^ял^1 .уедс5:ок фронта на севере-востоке Донской области против 
^^^а£П (Гв^[^ банд. Все они заезжали в Борисоглебск, требовали 

(l»nffim(*OB, продовольствия и Совет сколько мог— помогал. Порою 
снабжение не удовлетворяло храбрых партизан, и они арестовывали 
исполком, занимали его помещение, осуш,ествляли своеобразную 
„диктатуру" в городе. Через некоторое время исполком освобо/кдался 
пз-под ареста и дело как-нибудь кончалось миром, либо требовав
шие понимали, что нельзя получить больше, чем дано, либо еще 
какая-нибудь доля выкраивалась их отрядам из Борисоглебских 
уже скудных запасов. Были и такие случаи, когда горсть пред
ставителей власти заставляла красных партизанов быть вежливыми 
и сговорчивыми. Так, однажды, когда отряд Сиверса выносит з^же 
пулеметы из здания исполкома, член его, т. Мордвинцев, оц^иеный 
кругом бомбами и с двумя в руках готовыми к бросанию^^^мАкглся 
в середину рядов отряда Сиверса и скомандовал: това-
ригци, сейчас же не внесете пулеметы в исполком, бомбы,
пусть сам погибну, но и вы не уйдете! Согласны и.1и Р ц (^ Я  считаю: 
раз... д ва ...“ Последнее „три" ему не дали прокрича?^-закричалп:
„сог-тасны!“. ____ ____

I/iH C TM Ty*t^я . Никулихин. . , 2
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Подобных курьезных случаев было не мало в то В1)емя.
Прибавьте к этому ])яд восстачнн и брожений среди мобилизо

ванных тамбовских крестьян (среди которых очень много кулаков) 
из-за иеягелания служить. Постання надо было усмирять агитацией 
и вооружоцнои силои, и вы HofiMeie, как приходилось бод)»- 
ствовать Борисоглебскому пролетариату, красноармейцам и больи1е- 
вистской части к])естьянства. Геволюцнонно-карательиые экснедиции 
Борисоглебска для подавления контр-революцнн, его собственная 
обо])оиа от нее, подавление внутренних мяте;1:еГ1 дает нам яркии 
пример разыгравшейся великой социальной бо])1.бы, которая вспых
нула на всем пространстве необ’ятного Российского государства.

Небольшие окраинные гор<»да в значительной части одни поддер
живали некоторые только что образовавшиеся фронты. Б частности, 
Bopucor.ie6cK выставил, на иоворинский фронт свой 1-й Социалпстп- 
ческий полк, артиллерийский дивизион, а после и другие части. 
В августе месяце Советская власть новела новую атаку на своих 
врагов. В деревнях она стремп.мсь органи-зовать Комитеты дере
венской бедноты для похода против кулачества с целью выкачать 
у него хлебные излишки. В лице Комитетов Бедноты в августе- 
сентябре 1918 г. в Борисоглебске Советская власть начала сильно 
укрепляться. Гражданская ясе война все 6o.iee разгоралась. Красная 
армия требовала. все больше пополнений и материальных средств. 
На это была направлена работа нас, питерцев, и надо сказать— мы ее 
выпо-тняли добросовестно. За время первых месяцев работы было 

есколько контр-революционных заговоров.
С участниками их разговор был короток —  расстре.1. Иногда 

приходилось выдерживать и сильное брожение ку.шков и необуз
данной анархически настроенной массы, угролсавшей существо
ванию власти и нашего фронта.

5. Восстание унтер-офицеров в Борисоглебске 
4-го сентября 1918 года.

Всего за несколько дней до восстания в Тамбовской губернии 
случилось несчастье. Назначенный для нее военный диктатор Сая
нов, побывав в Борисоглебске, совершил предательство: он захва
тил’ несколько миллионов денег и улетел па аэ])оплане в лагерь 
белых. Такие случаи предательства командного состава пз ста])ых 
офицеров в то время паблюдалпсь очень часто. Имел ли какую 
связь перелет Саянова к белым и его короткая остановка в Бо- 
рисоглебске, с унтер-офицерским восстанием —  установить это не 
удалось, по восстаиис все-таки началось вскоре. Главными зачин
щиками п действуюш,ими лицами мятеиса 4-го октября были только
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что ыобилцзоиаииые унтер-офицеры. Подстрекателями и рукоьоди- 
толями же являлись эг-э1»и и кулаки. Унтер-0 фищ‘1)0 1! было iij»ii:i- 
iiaiio около 1.000 человек, да еще иримкиуло к иим иосто1)опних 
де.!ертирствуюи|,их 500 человек. Связь восстания с К’расновскими 
оандами намечалась в плане мятежников,— захватить JJopiicorjeucK 
п соедиииться с бело-каз^|чьим (})[юнт()м.

Началось восстаиие с митиигд мобилнзопаиных'уитер-офицоров 
J  ка^зарм первого Борисоглебского пехоты го баталиопа. 11а этом 
мигииге была фо})мул11рошша программа млтелса из таки* пунктов 
погромпо- белогвардейского характера:

1) > далить из Советских учреждении всех жидов (всего в Бо- 
рнсоглебском ис иол коме па 15 членов был одиц еврейской нацио- 
нальностц т. ^Лемберг —  зав. здравотделом, 2) проконтролировать 
все Советы, 3) переменить весь командный состав, дав командные 
должности нризванным унтер-офицерам, 4) расиустить Чрезвычай
ную Комиссию (ЧЕКА) по борьбе с контр-революцией, преступле
ниями по должности и спекуляцией. Были и другие лозунги, 
самого спутанного п кулацкого свойства. Митинг начался утром 
и продолжался несколько часов. Во время митинга группа лштер- 
офицеров, в 200 человек, у стоявшей по близости пулеметной 
команды ^захватпла 14 пулеметов, у артиллерийского дивизиона
2 трехдюймовых орудия, которые доставили для пущей важности 
на митинг.,

С утра того же дня на митинг Уездным Комитетом партии и 
Военным Комиссариатом были посланы агитаторы и ответственные 
раоотники, чтобы уговорить унтер-офицерскую массу. Мы на
столько были наивны и доверчивы тогда, что даже отпустили на 
митинг Уездного Военного Комиссара т. Воробьева.

Конечно, им там не дали говорить, быстро арестовали и 
препроводили в один из предназначенных для них бараков, в 
ожидании скорого суда. Пока мы посылали делегацию за делега
цией на MUTifHr к мятежникам^ те уже выбрали себе военного ру
ководителя, командиров и свой Исполнительный Комитет, который 
должен на случай победы быть их правительством.

Вскоре мятелшики набрались смелости и приступили к дей
ствиям. Прежде всего они предъявили требование о "добровольной 
сдаче Военного Комиссариата i[ Чрезвычайной Комиссии. С напк'й 
стороны последовал отказ, хотя мы сознавали, что перевес сил был 
на стороне мятежников. Из верных частей у нас была комепдант- 
ская команда, небольпюи отряд Чрезвычаппой Комиссии и несколько 
десятков воорулсенных коммунистов. Другие части гарпизопа под 
влиянием агитации мятелчников колебались, вследствие чего мы счи
тали лучше не выводить их из казарм па змицу. По за то у нас 
было большое унорство защши,ать город и уверенность, что среди
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мятежников не будет большой организацпп и сплоченности, 
тому-же, вир 1твпшеся из иод ареста несколько нашпх товарищей, 
во главе с военкомом, воспользовавшись оплошностью ст])ажи мятеж
ников, рассказали нам, как их приговорили к ])асстрелу, хотели 
приговор привести ночью в исполнение и как нагуоно, по их мне
нию для фронта и Советской власти, отдать город унтер-офицерам, 
необходимо всеми силами разбить их. Мы репный немедленно 
действовать против мятежников, сообщив о восстании командующему 
местным участком фронта, который был всего в 25 верстах, нрося 
его прислать помощь. Бо время переговоров с унтер-0<})ицерами 
я был в Поенном Комиссариате и не видел там паники, за исклю
чением 2-3-х перепуганных из командного состава. В 2 часа дня нам 
был предъявлен последний ультиматум мятежников, после чего Hji4a- 
лись военные действия. Мятежники открыли огонь из орудий по 
Военному Комиссариату и Чрезвычайной Комиссии. В то же время 
цепи бандитов двинулись с окраины города к центру. Для усиле
ния своих рядов они освободили всех заключенных из тюрьмы, 
гауптвахты и концентрационного лагеря, причем половина всех 
освобожденных были уголовными преступниками.

Паша редкая цепь караульного бата.шона и Чрезвычайной Ко
миссии не могла долго сдерживать противника, который брал 
своим количеством и богатым захваченным вооружением. HejK*- 
стрелка цепей была непродолжительной, после чего „верш>е“ нам 
войско частью разбежалось, частью сдалось противнику, и небольшая 
часть присоединилась к коммунистическому отряду, охранявшему 
Советские учреясдения города. Противник, наступая, беспорядочно 
бухал по городу из артиллерии. Окраина города, откуда стрелял 
противник, была недалеко от центра. В центре города на нлош^ади, 
против мятежников, с нашей стороны был выдвинз^т испорченный, 
недвигаюп1,ийся броневик с двумя п}меметами и укреплено здание 
Чрезвычайной Комиссии, где всего оставалось шесть человек во главе 
с храбрым питерским рабочим Пик. Суворовым (членом коллегии 
Чека).

Мятежники, во что-бы то ни стало, задались целью ок1 адеть зда
нием Чрезвычайной Комиссии и броневиком, который своими пуле
метами наносил им больпши урон. Подвезя орудие на близкое рас
стояние, они залпами начали стрелять по броневику и здании). Пуле
метчики броневика вскоре были jianeHbi и один KpjiCHoapMeeu, отвин- 
чивавитй замки у пулеметов, был убит. 1фоиевик умолк, но зато 
обильнее осыпали восставших аш пулемета из окон Чрезвычайной 
Комиссии. Мятежники euî e усерднее начали посылать в „п]юклятую 
Чеку" снаряды. Пм удалось один пулемет с человеком з;1 сыпать 
обвалившимся от снаряда простенком и частью потолка, Л1>угон 
пулемет напшм храбрым товарищ,ам (осталось их всего 5 заш^итников)
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пришлось иеретащнть для работы но защите проходов на лестнице. 
Один ироход весь был з^1баррикадпроваи, др}чои открыт, в него то 
и кида^шсь озв^фелые от ярости, а некото1>ые н от самогонки, унтер- 
офицеры, но каждый раз остав.1ялп на месте раненых п убитых. 
Наконец, они принуждены были отступить.

Ооескураженные беспримерной стойкостью защитников Чека, 
мятежники ринулись к находящемуся по близости Воепному Комис
сариату. 1ам остава.1 ась к тому времени только одна телефонистка, 
которая в разгар обстрела здания Чрезвычайной Комиссип, все 
время нереговаривалась по телефону с осажденными в ее стенах. 
Она даже помога.1 а своему пулеметчику в обстреле беспорядочных 
яростных рядов мятежников (Военный Комиссар со штабом в это 
время переехал для успешности действий против мятежников на 
станцию, имея под рукой рабочую организацию железно-дорожных 
мастерских).

^Неподалеку от Воен*ного Комиссариата, на Советской улице, (быв
шей прежде Дворянской) на охране исполкома и партийной орга
низации, был еще, под моим руководством, небольшой коммунисти
ческий отряд. Мятежники без труда взяли здание Военного Комис
сариата с отважной телефонисткой, которой, к счастью, удалось скоро 
заговорить им зубы и таким образом легко отделаться. Дорвавшись 
до пустого большевпсткого штаба, унтер-офицеры дали волю своим 
рукам, позабыв необходимость развивать в дальнейшем свой тспех. 
Они ломали шкафы, обдпра,1 и со столов обоику-сукно, разиплп 
песгоравмын пустой, но запертый, денежный сундук. Междг тем 
они моглп бы прц достаточной организованаостп н смелости в это 
время без больших жертв занять не только первую, но п вторую 
ноловпну города со всеми другими, более важными, учреждениями.

Но получив ошс-юмляющаи отпор от Чека, они "ожидали полу
чить такой же в остальных учреждениях, особенно в исполкоме п 
Коммунистическом к.1 убе, где помещался вооруженный отряд ком
мунистов в 25 человек. Конечно, они не знали о нашей малочнс- 
ленностп п предполагали здесь столкнуться с нашими главными 
силами. Отдельные разведчики мятежников пробовали подходить 
близко, но нам удавалось ружейным огнем их отгонять. Они не 
решались идти атакой на нас, ибо атака требовала больших жертв, 
а нп один унтер-офицер не хо'гел умирать, предвкушая скорое 
ограбление всего города. Посему, они ограничились только жестоким 
обстрелом из артиллерии и пулеметов нашей главной Советской улицы. 
Шрапнель п гранаты тут-же рва-тпсь на мостовой и город стонал 
от сотрясения орудийных взрывов.

Пока мятежники возились у Чрезвычайной Комиссии п Военного 
Комиссариата, дело клонилось к вечеру. С фронта к этому В1>емени 

успел подойти бронепоезд и броневик. Г>ронепоезд из тяжелых орудий
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начал обст])елпвать казармы мятежников, где помещался их 
тилов()П штаб и арестованные. От первых лее выстрелов все оттуда 
разбежались. 1'рохот тялселоП артиллерии демо])ализующе подей
ствовал на настроение противника, унтер-офин,еров об‘ял панический 
страх за будуп1,ее. Л тут е]це ир1.быви1ии с фронта броне1шк, с коман- 
vT,yiomHM тов. Только, врезался в их ])яды на Ъ’азарной плгалади, 
обстреливая nij своих пулеметов и п])инося ободряюи1,ую весть о 
скорой вы1)учке осажденным 5 чекистам. Наступила ночь, а мятеж 
е1це не был лпквиди1)ован, орудия беспрестанно стреляли, наводя 
лсуть на обывателя. Пулеметы т])еп1,али каждай раз, как только 
кто-нибудь из наших перебегал Советскую улицу. 11а плои;ади 
пылали огромные ьюстры, на которые л^ходили многие лавченки 
базара. Вокруг костров шли совеи1,ания унт^р-офидерской орды.

11астуиакли,ая ночь сулила им полную неизвестность на завтра. 
Среди нас не было тоже полной уверенности отстоять город до 
завтра. ]эыли сомнения: что, если ночью не придет подкрепление с 
фронта и мятежникам удастся захватить весь город? Что, если при
дется пережить позор отступления? Такие мысли и сомнения поя
влялись у нас, коммунаров, когда мы со сжатыми в руках винтов
ками всматривались во мраке осенней ночи в сторону бандитов.

Тов. Савин Николай (тов. председателя исполкома), только 
что вернувшийся из Новохоперска отправился на разведку к ]к)ен- 
ному Комиссариату и оттуда больше не вернулся. Мятежники узнали 
его, схватили и зверски убили. Мы не знали еще тогда о его смерти, 
а только догадывались, что наверное с ним случилась беда. Для 
демонстрации противнику нашей силы (о, если-бы он знал, какая 
она была небольшая, то наверное не остановился-бы!), мы посылали 
поблилее к его расположению разведки, которые тревожили его 
короткими обстрелами.

Так тянулось до полуночи, пока не пришел на помощь Красный 
1-й Донской кавалерийский полк. В боевое столкновение с унтер- 
офицерами сразу он не вступил, ибо вступить в бой ночью кавалерии 
с пехотой в незнакомом городе, значило бы понести огромные 
жертвы. Поэтому, полк ограничился объездом нескольких смежных 
улиц и остановился на одной из них ночевать до утра... Однако, 
один только факт прибытия с фронта кавалерии—^̂ оказал паниче
ское действие на восставших. Паника в рядах унтер-офицеров, 
поднятая прибытием большевистской кавалерии с фронта еще усу
губилась пленением их военного руководителя— Годикова. Последний, 
ок])улеенпый эскадроном, ночью подъехал к вок:шлу станции, кото
рая находилась в наших руках. ]Ч)Диков не озаботился раньше влятъ 
станцию 15 свои руки, и полегкомысленпости и самоувер('ниости думал, 
что большевит:и в смертельном ст])ахе давно освободили ;^тот валч- 
ный пупкт обороны. С чувством победителя и вновь испеченного „вождя“
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*кулачества, вошел Роднков в телеграфное отделение вo^:зaлa п отдал 
такой приказ служащим: „Я, новый военный руководитель города, 
ирпказышш вам без моего ведома не принимать от представителей 
ста1юго исполкома п большевистских начальников никаких депеш, 
все получаемое здесь передавать только мне! “ В это время на те
ле! ра<|)е находился наш комендант города, тов. Понов, с отрядом.

Пока тов. Попов гово])ил с мятежным главковерхом, часть 
остальных тов;1 рищеи, заметив конвой, обстреляла его из винтовок. 
 ̂нтер-0(1>ицерский отряд, не ожидавший такого сюрприза, позабыл о 

заприте своего Главкома, п оставив на месте несколько раненых, поска
кал к главным силам с донесепием о несчастьи. Главные же силы были 
в состоянии полного раз.1ожения. Под грохот своих орудий и треска 
нулеметов мятежники, словно воры, боясь наступающего дня, на 
заре быстро разбежались в соседние села, казармы п по частным 
домам. На утро мы без боя заняли Базарную площадь и казармы, 
пленив остатки мятежников. На месте унтер-офицерского фронта 
остались 4 человека убитых и 9 раненых с нашей стороны, мятеж
ники же своих раненых увозили неизвестно куда; жертв у них 
было значительно больше.

Отголоски мятежа донеслись только до соседнего, расположен
ного в 7 вер^-тах^от города, села Чнгорак, где утром бежавшие 
унтер-0(|шцеры собрали сход и выбрали свой новый Совет, просуще
ствовавший всего неско.тько часов. В дальнейшем судьба мятежни
ков сложилась так,' что все они, за редкими иск.тючениямп, были 
перелов.1ены, преданными Советской в.тасти частями или сами добро
вольно  ̂ являлись для сдачи. Пз захваченных активных руководителей 
мятежа пострада.то только 42 человека, оста.1 ьным дано помилование.

Большие села, расбросанные невдалеке от города, их не поддер- 
жа.ти. Наоборот, к утру из некоторых сел готовы были к выступле
нию советские отряды из коммунистов, крестьянской бедноты и во
лостных отрядов красноармейцев. Особенно быстро спешил к городу 
со своим отрядом в 250 человек один из первых местных бо-1 ьше- 
виков, видный продовольственный работник, старый вояка, тов. Савра
сов. Быстрое осведомление уезда о мятеже было обязано орудий
ному эхо и широкой телефонной связи, которую восставшие поза
были уничтожить или захватить в свои руки, так как она находилась 
в занятой ими части города. Если бы мятежники продержа.тись до 
утра и дальше повели бы борьбу, то несомненно развязка грозила бы 
быть очень кровопролитной и печальной. Но благодаря отсутствию 
идейности и сплоченности восставших, нашей твердости и помощи 
с фронта, згятеж был так скоро, и сравнительно дешево, ликвидирован. 
На наших войсках мятеж ма.то чем отразился, разве только eи^e 
бсиьше укрепил сознание красноармейцев в том, что сражаясь на 
фронте, нужно быть зорким и к ближайшему тылу. Белые же
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донские газеты захлебываясь от злорадства иисали о мятеже, гшта- 
лнсь ирнободрить дух своих каааков и офицерства. Борисоглебская 
буржуазия, за исключением эс-эров, не имела времени войти в сно
шения с восставшими и и])ииять участие в мятеже. Рабочие, бедняки 
и середняки-крестьяне были против мятежников, ибо они кроме 
грабежа и убийств ничего не могли принести.

Поражение унтер-офицерского мятежа в Борисоглебске выбило 
всякую почву для противосоветских восстаний. Население имело 
наглядную возможность убедиться в твердости нового строя, кото- 
])ый нельзя уже поколебать даже такой внушительной по числен
ности силе, как 1500 унтер-офицеров, с орудиями и пулеметами.

9

4. Фронт и ближайший тыл Борисоглебск-Пово- 
рино-Новохоиерского района.

С августа 1918 года, когда попытка красновцев захватить 
Поворино и Борисоглебск не увенчалась успехом, больших военных 
успехов ил^ поражений, которые бы коренным образом изменили 
положение на фронте, до декабря месяца не было. Разве 
только стоит отметить занятие в октябре соседнего небольшого го
родка Новохоперска, который был скоро отбит обратно. Вообще По- 
вохоперску за гралсданскую войну больше всего доставалось— он 
занимался белыми 13 раз, Борисоглебск же только три раза.

В дапном случае его занятие сопровождалось ожесточенностью 
и наглядным выяснением борьбы классов. При отступлении наших 
войск, коммунистов и большинства рабочих, буржуазия от радости 
встречи со своими так обнаглела, как никогда раньше. Она бросала 
в отступак>ш,их бомбы, стреляла из окон домов и с крыши. Не
сколько попов втапщли пулеметы на колокольни своих церквей и 
смертоносный огонь с „дома молитвы“ пускали по рабочим и крестья
нам. Все это хотя несколько усилило панику среди-наших частей, 
но зато укрепило в них решимость жестоко отомстить палачам на
рода и провокаторам, углубляло ненависть к своему классовому врагу. 
Много захваченных в плен красноармейцев было расстреляно белыми, 
часть раздета и выпорота шомполами (любимое наказание белых 
тем, кому они хотят оставить eni,e жизнь). Особенно сильно nocTjia- 
дала Московская бригада, которая лишилась своего храброго ко
мандира, тов. Галсицкого.

Еш,е молшо отметить сильную схватку с белыми 28— 29 ноября 
под Иовориным на фронте 14 Стрелковой дивизии. Силы белых на 
этом участке были поиолнены переведенными частями из под Ц а
рицына, где все атаки белых потериели неудачу, а отчасти по
полнения пришли из запасных частей. Краснов еш̂ е раз отдал при
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каз, во что бы то ни стаю, взять Поворино и Борисоглебск. Ему 
нужно было до за!)езу иметь в своих руках Поворино, Ю1К 
узловую станцию и имеющий больиюе значение для (})ронта Борисо
глебск, чтобы обеснечи'гь себе железнодорожные линии, идуи^ие от 
Поворино на Царицын в одну сторону, и в другую на Лиски, за
крепиться на станциях и нрилегаю1цих городах.

Большим несчастьем для Донской контр-революции было то, 
что север Дона был отрезан от юга (все ключи—узловые станции 
Поворино, Лиски, Царицын были в советских руках), с другой сто
роны, кроме занятых Калачевского, Богучарского и части Бобров
ского уездов, красновцы не имели в своих руках районов с пре
обладанием крестьянского населения, где они могли бы принуди
тельными мобилизациями. увеличить свои силы до размеров, обеспе
чивающих полный разгром большевиков. Бот почему были так по
нятны ожесточенные многочисленные атаки красновцев на Поворино, 
Лиски, Борисоглебск.

28 ноября Краснов предпринял еще одну из таких аттак. После 
ожесточенной схватки, оставив на месте массу своих убитых и ра
неных, он вынужден был отойти. В этом бою особенно отли
чились: славный Курземский полк и латышские части. Последние у 
станции Алексиково были окружены многочисленными сотнями ка
заков. Но храбрые латышские стрелки не растерялись, приняли 
бой, разбили на голову противника и пробились к своим. Из ко
мандного состава в этом бою отличились, в особенности, начдив 
т. Ролько, который на броневике ворвался в тыл красновскпм ча
стям, внося панику и неисчислимые жертвы. Правда, до конца боя 
ему не-удавалось вырваться опять к своим, из-за своей храбрости 
он мог бы оставить дивизию без начальника, но в Красной Армии 
геройски всегда сражались и политработники-коммунисты. Заведы- 
вающий политическим отделом Поворинского участка-фронта рабочий 
Егориченко, видя что начдив отрезан, сам вступил в командование 
п с честью в первых боевых цепях выполнял взятое поручение до 
поражения белых. В результате такого геройства красноармейцев 
белые 3 недели собирались с силами к новому наступлению на 
Борисоглебск. (20 декабря 1918 г. красновцами на две недели был 
занят Борисоглебск).

В остальном до этого момента боевые операции на фронте огра
ничивались мелкими стычками и небольшими сражениями с пере
менным успехом. Линия фронта никогда не была постоянной, она 
колебалась на границе Донской области с Воронежской и Саратов
ской губерниями. (Тамбовская губ. с Донской областью граничит 
на протяжении 25 верст через Воронежскую землю).

С нашей стороны было больше войск и орудий, но мало было 
военного опыта и мало преданных военных командиров. Причем



части, иесколько иотрепанные в боях, скоро заменялись свежпмп, 
которым 11рих()дил(/сь привыкать к боям и к тактике иротиьника.

У противника было меньше войск, но они зато были отборные 
из офице])ов и профессиональных вояк казаков. 1к]ачале, в рядах 
казаков • было большинство стариков-бородачей, которые ополчились 
против „нехристей и недругов п,аревых“ . В нашей же KjiacHou 
Л 1>мии были исключительно рабочие, которые только начинали 
учиться военному искусству. 11о за то на стороне K])acHoii А])мии 
была рево.иоционная сознательность, энтузиазм и твердая вера в 
победу трудяш,ихся, чего не было у белых.

Белые выставляли затасканный, и потерявший уже свой авто
ритет, лозунг „Учреди1ельное Собрание“ . При этом у казаков к 
этому лозунгу, примешивался лозунг: „Бей коммунистов", которых 
они считали— „лентяями, пастухами, босовиками, каторжниками". 
А казаки, за редким исключением, жили зажиточно. Даже среди 
примкнувших к Красной Армии, многие жили зажиточно. Примкнуть 
последних к советским войскам толкнула ненависть к царскому 
режиму, тяга к свободе. Неудивительно поэтом} ,̂ что С1)еди крас
ных казаков большей частью была молодежь. Казацкая моло
дежь и казаки фронтовики сначала, вообще, отсутствовали в крас- 
новской армии, за иск^тючением офицерства, юнкеров, реалистов, 
гимназистов. Частью они примыкали к красным, или лее ск-таваясь 
дома, сохраняли нейтралитет. Впоследствии же Краснов силой стал 
мобилизовать „нейтралистов" в свои банды. Только в результате 
мобилизации в белых рядах седые бороды стали реже попадаться. 
Но не легко удалось Краснову уломать часть молодежи. Сколько 
провокации, и грязной агитации, сколько шомполов и расстрелов 
он сыпал на непокорных? Зато та казацкая молодежь, которая 
уходила в Красную Армию, шла с гордым сознанием бить „золото
погонников" и защищать трудовую Соьетскую власть. Она соста
вляла самую отважную часть нашей Красной кава.1 ерии. Не1>едки 
были с.1 учаи, когда отец с сыном или младший брат со старшим 
встречались в бою, как враги из двух непримиримых лагерей.

Если среди казачества было мало сторонииков Советской власти, 
зато все рабочие и крестьяне Дона были всецаю за Советскую власть. 
В отличие от казаков они назывались „иногородними". Хотя они 
составляли половину населения Дона, но земли имели во много 
раз меньше казаков. И то арендовали больше казачью землю, т. к. 
пришли на Дон они значительно позже. Казаки к рабочим и к]>е- 
стьинам относились пренебрежительно, крестьян иначе и не звали, как 
„мужики". Прав „инопфодние" не имеш, как казаки, и жили 
обособленно от них. Бнолне понятны лоэт)му симпатии „иного]>(»д- 
них" к Советской власти и Ь’рагной Армии, ибо они видели в них 
зан^итников своих интересов. Очень много „иного1ЮДНих" уходило
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It в Красную Армию. Лучшая конница Иуденого, Жлобы, группы 
1 >линош1 и другие кашиериискпсм единицы наряду с красными ка
заками в болыиннстве имели в споих ])ядах Донских и Кубанских 
„иногородних", порядочно было и шахтеров Донецкого бассейна.

Ьелые в свою очередь воздвигали гонения на советские семьи. 
]>ыли случаи когда убивали и запарывали пюмполами заподоз])ен- 
ных в большевизме, конфисковали или слси1 али имуп1,ество, обла
гали большими налогами, а иногда и выселяли из пределов родных 
селении в „Совдению^^. (Так они величали Советскую 14)ссию).

Если крестьянство и рабочие Донской области были против 
Красыовского казачьего больпшнства, то нечего и говорить о на
строении крестьян в соседней Воронежской, Тамбовской п Сара
товской губ. Они все в иодавляюш,ей массе были против контр- 
рево.1юционеров-казаков не только за то, что они имели много 
земли и шли нротив революции и Советской власти, но и за нро- 
Н1лую службу царю, когда но многим крестьянским спинам прогули
валась казацкая нагайка. Особенно памятны в этом отношении 
были годы 1905 и 1906. Пользуясь жестоким террором, белые еи;е 
умели создать себе на Дону прочный для себя тыл, но всегда, как 
только они вступали в крестьянские губернии, им приходилось вы 
сылать десятки карательных отрядов, восстания следовали за восста
ниями, сочувствия им от крестьян, за исключением ку.шчества, 
не было.

Особенно сильны в 1918 году были восстания в Калачевском и 
Богучарском уездах, подавленные Красновым при помощи немец
ких войск. Восстания подавлялись с необыкновенной л^естокостью: 
жгли до* тла села и деревни, убивали все мужское население и 
частично отправляли в наказание на работы в Донецкие шахты, 
откуда большинство рабочих при белых сбежало. Донецкие шахты 
при белых стали каторгой. ;

Мне еш,е и сейчас очень памятно большое восстание в селе Николь
ском, Богучарского уезда. Подготовлено оно было хорошо. Повстанцам 
было назначено место, где собраться, но их предал местный свяш^ен- 
ник. Он донес о всех планах повстанцев белым, те устроили за
саду с пулеметами и в упор расстреливали двухтысячную толпу 
восставших крестьян. Немало крестьян оставляло свои семьи, в 
особенности фронтовая молодежь. Собираясь в лесах и оврагах, 
они составляли партизанские отряды и вступали в единоборство с 
противником или же уходили через фронт к красным. Из этих 
крестьянских частей впоследствии создалась доблестная Красная 
Богучарская 4 0 -я  дивизия.

Белые видя лютую ненависть к себе со стороны крестьян, ни
чуть не думали ее сглаясивать. Зная, как злит крестьян во;шраш,е- 
ыне царских порядков, они все-таки не придумали ничего нового,



как их восстановление. Так, вновь ноявилнсь старшины, урядники, 
земские и т. д., которых крестьяне частенько убивали, за что по
лучали на свои головы новые жестокости.

Ilj)n таком настроении крестьян бы.ю бы глупостью производить 
мобилизации населения занятых белыми мест. Но они ее прово
дили. Самонадеянное офицерство, по примеру прошлых лет, при
выкшее властвовать над серым мунсиком „олухом", „скотиной" 
и т. п. думало, что наказапиями и воинской дисциплиной оно за
ставит воевать их за себя, выбьет из дурацких голов вею „боль
шевистскую дурь“.

Мало кто из крестьян, однако, являлся на мобилизационные 
пункты белых, да и то лишь под влиянием жестоких преследований 
семей ск1)ывавшихся. Убежал сын,— вешают или расстреливают отца, 
конфискуют имущество, а иногда сжигают целые села, из явив
шихся белые все-таки сколачивали части в такой пронорции: на 
каждые 35 человек крестьян, они ставили 15 своих офицеров.

Но это продолжалось до первого случая. Крестьяне в бе
лой Армии, первыми начали переходить на сторону Красной 
Армии. Белых в тылу наших крестьянских губерний поддержи
вали только торговцы, помещики, духовенство и часть кулаков. 
По их был ничтожный процент в сравнении с оста.тьным советским 
населением. Были среди крестьян и недовольные „1 комитетами бед
ноты" и некоторыми мероприятиями Советской ыасти, по все-таки 
ее предпочитали власти белых. Поэтому тыл у белых горел, у нас 
же он был спокоен, брожение зеленых (дезертиров) в тылу нача
лось только весной 1919 г.

Такое враждебное отношение к казачеству со стороны крестьян 
породило у больншнства Красновских казаков желание прогнать 
большевиков с Дона, но не переходить границу его. „Мы будем, 
мол, жить порядками войсковыми, а мужичье пусть живет с боль
шевиками". Тут бы.та политика выжидания. Некоторые надеялись, 
что придет время, когда население России разочаруется в больше
виках и тогда без труда можно будет итти в Питер и ^1оскву. 
Даже раздавались голоса за временный мир с Советским Правитель
ством.

Но казачье офицерство и атамашл, отлично понимали, что 
и временный мир с Советским Правительством будет выгоден 
только последнему, ибо это облегчит ему задачу разгрома чехо
словаков, англичан на Севере и поможет укрепиться в тылу. 
lipacHOBy не мало стоило хлопот, чтобы уговорить казаков пере
ходить границу там, где онп отказывались, чуть ли не бунтовалн. 
[’.последствии, после разг|юма Деникина, контр-революционное ка
зачество, уцелевшее на Дону при Советской власти, в откровен
ных ра;’.говорах признало эту ошибку,' которую оно отн(К-ило на
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счет своих БождеП, осо бен н о-ж е свалmm.io вину на П1)ибежав111ую в 
Донское логов1Ш1,е петроградскую, московскую б ур ж уа з и ю  и номе- 
nuiKoB, которые толкали казаков ско1)ее ист1)ебить гидру больше
визма „сл уг  антихристовы х",  н у г а я  тем, что большевики захватят 
их родные станицы.

Г>ел о гвардейские заправилы настолько вульгаризировали обще
ственные стороны коммунистического госуда1)ства, что говорили ка
закам: „Придут большевики, все отберут, всего лишитесь, даже ясена 
твоя будет оби^ей (сказка о социализации жен), сядут на твою шею 
иастухи, да босяки и будут понукать". Вполне понятна, выроси1ая 
на почве грязной провокации, первоначальная ненависть большинства 
казаков к коммунистам. Она сказалась и во фронтовой борьбе.

В Красной Армии белые различали две части: добровольцев 
и мобилизованных. Добровольцев— как наиболее пролетарскую 
и сознательную часть рабочих и крестьянства, они считали больи1Сви- 
ками, наиболее для себя ненавистными, поэтому в случае захвата в 
плен какой-нибудь части они требовали выдачи добровольцев, которых 
зверски рубили, стреляли или вешали. Летом 1918 г. они, вооби;е, 
всех красноармейцев считали добровольцами, что отчасти было пра
вильно, а потому п.1енных не брали, а убивали на месте. Наши красно
армейцы, в свою очередь, всех солдат белой армии считали за чи
стых контр-революционеров и тоже в плен не брали. Значит не
сколько летних месяцев 1918 г. борьба велась на почве взаимного 
истребления под лозунгом: „пленных не берем". Напрасно было 
пленному просить нош,ады, ему оставалось только одно: умереть, 
пли от собственной пули, или от пули противника.

Толька с момента притока в ту или другую армию мобилизо
ванных, появился обычай „брать в плен", причем практиковать его 
начала первой Красная Армия. Рядовые казаки уже не расстре
ливались, уничтожению нодверга-юсь еш,е только белое офицерство, 
пока приказом т. Троцкого и- усилиями политработников удалось 
добиться сохранять жизни для всех решительно пленных. Расправы с 
пленными бывали как исключение и то в моменты, когда не было 
на месте комиссара, командира или слишком велика была озло
бленность на жестокости белых.

В первую очередь, белые не ш,адилп коммунистов н матросов, 
во вторую очередь— китайцев, латышей, евреев и вообш,е всех кра
сноармейцев не русской национальности. II наконец, пош,ады не 
было остальным красным добровольцам. Они не з^довлетворялись 
только расстрелами, а избиение обставляли самым зверским образом. 
Мобилизованных же они только раздевали, обмундирование отбирали 
себе (обмундированы белые вначале были плохо), частенько всем 
тут-же давали хорошую порку шомполами за соучастие с больше
виками. После порки мобилизованные красноармейцы становились уже
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более предаиными большевикам, так что учение— порки— шло впрок 
не белым, а красным. А когда казаки обходились с мобилизованными 
ласковее, сманивали их в свои ряды, ставили больше в обоз, после же 
начали из них формировать и свои боевые части, хотя и не
надежные.

По нередко были случаи поголовного истребления и мобилизо
ванных. Б Иовохоперском уезде, под селом Т]юицким, в начале де
кабря, наши части обнарулсили одну роту расстрелянную, частично 
с отрубленными головами, замери1ую и у каясдого в застывп1ей 
руке была записочка „помилуйте, я мобилизованныйИо варвары 
XX века не пош,адили этих несчастных, почти всех крестьян, у 
которых пуля в бою вырвала командира-коммуниста шахтера Си
ротина и они струсили, задумали сдаться на милость победителя• 
Обманулись и погибли не геройской, а трусливой смертью. Обычно, 
история расстрела белыми коммунистов и добровольцев-красноармей- 
дев взятой в плен части или нерешедшей на сторону противника, бла
годаря предательству командира-белогвардейда, совершалась так. 
Выстраивали всех красноармейцев в ряды и начинали отборку. 
Китай дев, евреев, большинство латышей узнавали по л и дам и вы
водили из строя для расправы, на глазах у всех. После подавалась 
команда: „выдавайте, сукипы дети, коммунистов и добровольцев, ни
чего вам не будет, а то всех перестреляем! “

Если же часть надежная, красноармейцы сознательные, комис
сар и коммунисты приобрели всеобш,ее увалсение— их всячески скры
вали. В ипых же случаях выдавал свой же командир пли особо 
трусливые, или чем-либо недово.тьные на коммунистов одиночки- 
красноармейды. В первом случае, коммунисты разделяли участь с 
остальными красноармейдами, подвергались раздеванию, порке, пли 
посылались на каменноугольные Донецкие шахты, или выполняли 
приказание белых.

—  А ну, теперь идите” на все четыре стороны, да в другой раз 
не попадайтесь.

Куда же итти, как не обратно в Красную Армию? Во вто]юм 
случае, они выходили пз строя п с геройской решимостью умереть 
за Социалистическую Революцию, они становились перед белыми, 
бросали им смелые вызовы, подобно такому: „За что вы, золотопо- 
гоппики, идете душить рабочих i  крестьян? Кагигки—зачем вы 
являетесь палачами в руках своих генералов? Советскую власть вы 
все равно не уничтолсите,— нас много, всех не перестреляете". Пм 
не давали много гово1)ит1., привычная ])ука белогващеица ш,елкала 
затвором или искала ])укоятку икашки и коммуна1)ы падали с 
криками— „Да здравствует Советская власть! ]>удьте вы прокляты, па
лачи парода! “— пристреленными и зарубленными.
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Малодуишые среди коммунистов, которые отрицали ирииад- 
лежиость к партии и просили пои|,ады, встречались очень редко. 
Подаюлюп^ее болыиипство, в момент опознания белыми, проявляло 
Н('иыиалое мужесгво и самопоукертвова1п1е. Они с п])езрением смо
трели в глаза смерти, ибо знали, что п1лп в бои с постоянным 
риском умереть за святое дело освобождения трудяи1,пхся, вдохно
вляемые великими идеями коммунизма. Своим героизмом и смелостью 
они иногда застав.иыи далее расчувствоваться белых звереи-казаков 
и были случаи, когда рядовые казаки у белых отказывались стрелять 
по коммунистам. Красноармейцы же, смотря па мулсественную 
смерть коммунистов, наглядно учились, как нул^но бороться за Со
ветскую власть. Немало людей, видевших эти кровавые сцепы 
расправ, впоследствии сами становились коммз^нистами.

Среди рабочего и крестьянского паселения, под влиянием расправ 
с коммунистами, сочувствие к ним не падало, а еще больше росло. 
Иод влиянием раснрав с пленными и лсестокого отношения крас- 
новских казаков к смежному крестьянскому населению, некоторые 
но близости села восставали, сами себе объявляли мобилизацию и 
начинали борьбу против белых.. Так в начале декабря, крестьяне 
большего села Калмык, граничащего с Донобластью, на своем сходе 
ногтановили мобилизовать всех мужчин от 18 до 45 лет для борьбы 
с наступающими красновскимп казацкими бандами. Вот отрывок из 
их воззвания к соседним крестьянам, ноддерлжь борьбу с белыми:

„Крестьяне Калмыка горячо призывают всех крестьян Новохо- 
перского и ])орисоглебского уездов, а также рабочих нойти на 
борьбу вместе с нами против Красновских кадетов, которые грозят 
отнять свободу U жестоко расправиться с нами. Полно спать, пора 
действовать! Не надо дожидаться прихода казаков, когда бороться 
будет поздно. Поднимайтесь сейчас против золотопогонников!"

До 20-го декаб1)я месяца призыв Калмыкских крестьян и Крас
ной Армии борнсоглебцы поддерлсивали тем, что давали Ссоих сыно
вей в Советские войска, давали большое количество подвод, продо
вольствия и фуража, ибо в этот год уезд был особенно богат 
продовольствием. Многим беженцам из Дона давался приют в Бо- 
рисоглебске и уезде, много агентов и тайных агитаторов отправля
лось из Борисоглебска в Донскую Область, Богучаровский и Кола- 
чевскпй уезды, занятые белыми, чтобы вести революционную работу 
в тылу. Пользуясь наличием в Борисоглебске нескольких не
больших, типог1кк1)ий, фронтовые работники и уездный Комитет 
партии печатали много воззваний и газет и отсылали на Дон, Для 
характеристики тогдашних воззваний л здесь нриволсу целиком одно 
nnipoKo распространенное воззвание к казачеству Борисоглебского 
У ездного 0 ‘езда Советов (от сентября 1918 г.).
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ВОЗЗВАНИЕ К ТРУД0ВЫ.Д1 КАЗАКАМ.

Братья канаки! Вот уже много месяцев, как льется братская 
кровь одурмаиеыиого красновской клеветой трудового хтзачества с 
русскими крестьянами и рабочими.

Ваши черносотенные царские генералы п офицера, кадеты, ка
питалисты, помещики и казацкие кулачки, нолуч11више изрядное 
количество земельки от проклятого царского режима, натравливают 
и ведут вас на Советскую власть, на нас же, рабочих и К1>естьян. 
Они вам говорят, что Советская власть есть власть хулиганская, 
которую надо уничтожить, что эта власть отнимает законное иму- 
|цество у населения п открывает гонение на церковь. Товарищи 
трудовые казаки! Мы вам открыто и честно заявляем, что Совет
ская власть есть действительно наша трудовая рабоче-крестьянс1сая 
и казацкая власть, мы ей всецело доверяем и ее будем защищать 
до последней капли крови. Ваиш генералы и кадеты потому ее 
хотят уничтожить и против нее восстать, потому что она отнимает 
у этих кровопиицев и угнетателей народа зем.1ю, <|>абрики, заводы, 
грабительское жалование, наконец, праио господствовать и угнетать 
трудовые массы народные. Все это теперь идет в трудовые рзт^и 
рабочих, крестьян и казаков, которые помогут трудовому народу 
устроить счастливую жизнь на основах свободы, равенства п брат
ства, что называется социализмом. Враги народа— Краснов со своей 
сворой и кадетами — не хотят потери своих теплых, насиженных 
местечек, когда они во время царского ]>ежпма— грабили, били 
народ, высасывали из него всю кровь. Они об‘яв.1 яют войну Совет
ской власти и ведл'т казачество уничтожать в России власть рабо
чих и крестьян-бедпяков. Они обращаются за помощью к ино
земным немецким разбойникам, отдают им весь ваш хлеб п скот и 
за это получают оружие, направленное против вас же самих, когда 
вы отказываетесь служить, и против нас— мужиков, крестьян и рабо
чих России. Они отрывают вас от вашей ми])ной работы для борьбы 
с нами и падают с той и другой стороны братские жертвы.

Скажите, братья, трудовые казаки, неужели вы и дальше бу
дете поддерживать ICpacnoita, всю его черную контр-1Х‘волюциопиую 
свору, свившую свое грабительское гнездо на Дону. Неужели вы 
снова будете бессмысленно и преступно бороться против пас, 
таких же ваших братьев? Мы думаем, что нет. Мы призыв;1ем вас 
образумиться, восстать против власти К|)а<'нова, мы призываем 
прогнать всех его присных, таяп1.уюся у вас на Дону к<шт1>-1>ево- 
люционную гидру. Соединяйтесь с нами, оргавизуПте у себя дей
ствительно народную казацкую Советскую власть! Помните, до тех 
пор, пока у вас на Дону не будет Советской власти— будет про
должаться борьба. Сотни и тысячи трудовых казаков положат своп



головы, запустеют ваши хутора, зарастет стеиь потому, что не
кому будет обрабатывать, н в награду вы получите царскую для 
себя власть с ее тюрьмами, виселицами и расстрелами.

Вас нугают также Красной Армией, называют ее шайкой гра
бителей и бродяг. Бее это явная ложь. Наша Красная Армия со
стоит из рабочих и крестьян-бедняков, действительно честных тру
жеников, истинных защитников свободы и революции. Раньше 
правда, были некоторые грешки за отдельными красноармейцами, 
делали они недопустимые делишки, но теперь этого нет. Со всеми 
преступлениями ведется жестокая борьба. К преступникам приме
няются самые жестокие меры. Сейчас она является чистой и чест
ной армией, готовой умереть за революцию.

Вам также говорят, что Советская власть, русские рабочие и 
крестьяне отберут от вас землю, это также^ братья-казаки не
правда. Земля от трудового казачества не отберется, излишки ее 
только отберутся у ваших кулаков-казаков, которые будут поделены 
между вами— казаками, между теми, кому ее не хватает, так что 
трудовое казачество от этого только выиграет.

Враги народа— рабочих, крестьян и вас, трудовых казаков, ста
раются не силой, так К1 еветой, подкупом и предательством опоро
чить в ваших глазах, братья трудовые казаки, Советскую власть и 
Красную Армию, чтобы легче вести на преступную братоубий
ственную войну. Мы вас призываем не поддаваться этой клевете, 
бороться с сеюш,ими ее и твердо помнить, что мы, рабочие и 
крестьяне с Красной Армией, братья же вам казакам по крови и 
труду.

Уж много казаков переходят на сторону Советской власти и в 
ряды Красной армии, большое недовольство к Краснову и кадетам 
идет от казаков по всей Донской области. Казаки начинают про
сыпаться от спячки. Видит казачество, как правительство царского 
генерала Краснова вновь ведет к царскому режиму и начинает по
кидать его. Трудовые казаки поднимаются на борьбу. Уже обра
зовался казацкий походный войсковой круг. В этот круг входят все 
честные трудовые казаки, которые не хотят идти вместе с каде
тами, вместе с господами и помещиками, во-главе с изменником 
11*расновым, не хотят подставлять свою шею под их ярмо. У этого 
круга уже много тысяч честных казаков, которые добиваются только 
одного — это свободы, справедливости и воли для казачества.

С нами вместе уже давно Семиреченское казачество и большая 
часть Уральского. Вы, ничего, конечно, не слышите и не знаете об 
этом. Вас уверяют, что чехо-словаки забирают наши города один 
за одним, так знайте, что чехо-словаки уже разбиты. Казань и 
Симбирск, где они было засели, уже взяты Советскими войсками, 
Самара окруясена и на днях будет взята. Те из чехо-словаков, ко-

Я. Нпкулихин. 3
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торые еще остались живы, в паническом страхе бегут куда noiia.io.
Неужели вы думаете, что можете одни победить всю Россию? Хо

рошенько подумайте об этом, казаки. Снимите с глаз повязку, мы вам 
не грозим,^ мы указываем только честный справедливый путь. Мы 
воюем с Красновым, кадетами и всеми помещиками, что облепили 
Дон, как стая саранчи. Был же у вас Каледин. Почему он за
стрелился? Да потому, что понял невозможность победы над Со
ветской Россией? Так вы думаете, что Краснов победит? Нет, он 
только доведет вас до того, что постепенно вас всех до одного 
перебьют. Баша кровь ему недорога. Ему дороги погоны.

Братья, трудовые казаки!
От имени рабочих, крестьян и красноармейцев Борисоглеб

ского уезда, как прилегающего к вашей Донской области, горячо 
призываем вас, восстаньте против кадетов и Краснова, пе1)еходите 
на нашу сторону, соединяйтесь с нами. Не дайте свершиться вели
кому преступлению продолжения братоубийственной бойни и преда- 
те.1 ьства Революции. Покажите себя действительно вольными каза
ками, а не подданными врагов народа, царских генералов. Пз^сть 
проснется Б вас вольная казацкая кровь. Пусть жестоко покарает 
ваша мозолистая рука всех врагов народа. Прочь они с дороги. 
Пусть они не мешают народу устраивать свободную трудовую социа- 
.дистическую жизнь. Вперед, на борьбу! Скорее соединяйтесь с нами. 
От этого зависит успех нашего и вашего дела освобоясдения.

Пусть ни один среди вас не будет предателем трудового народа. 
Чем скорее соединитесь с нами, тем лучше для вас. Так неме
дленно же начинайте борьбу!

Д а з д р а в с т в у е т  союз  т р у д о в о г о  к а з а ч е с т в а  с т р у д я 
щ и м и с я  всей  Р о с с и й с к о й  С о в е т с к о й  Р е с п у б л и к и !

Да  з д р а в с т в у е т  к а з а ц к а я С о в е т с к а я  т р у д о в а я  власть !
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Лрхшодишь здесь codejpMautie других воззваний ихгишне^ ii6o 
содержание революционной Советской агитации читапшю известно 
по всей газетной журнальной литературе 1918 — 1919 гг. Инте
ресно было бы также привести воззвания красновского командова- 
ния того времени, но, к сожеленшо, их у меня не сохранилось.

Я только хорошо помню, что в них белогвардейцы твердили 
излюбленную свою ругань— „казаки, коммунисты забирают у нас все 
большевики лодыри и насильники, власти хулиганов, каторжников 
и жидов мы не хотим; мы, сыны Дона, хотим иметь только власть 
великои, неделимой, без анархии, с „законным порядком" и прочее. 
Какой хотели установить белые генералы законный порядок, чита-



тель уже отчасти познакомился из иаинсаипого здесь, eiue „больше 
узиает из оиисаиия заыятия белыми 1>орисоглебска, из описания 
деникинского периода, что выявило наглядно все слабые и „сильные" 
стороны белых. Больше же всего белые в своих воззваниях в 1918 г. 
и весной 1919 г, грозили всем красным и похвалялись, что за них 
идут с о ю з н и к и ; скоро на помои1,ь им придет 3 и еш,е сколько-то 
корпусов союзников и, наконец, они получат „страшные" танки. 
Последним они несколько приобадривали себя; особенно это им было 
нужн# после ухода немцев (вскоре после германо-австрийской рево
люции в ноябре 1918 г.). Немецкие солдаты их, между прочим, 
брали на испуг такими разговорами: „как только мы уйдем, так 
сейчас-же к вам придут большевики". Белым требовалась другая 
опора, и они ее нашлн в лице союзников, которые хотя не прислали
3-х корпусов, но зато прислали обмундирование и оружие.

Красной Армии же не на кого было надеяться, кроме как на 
рабочих и крестьян России, да на революционное движение западно
европейского пролетариата.

Весть о революции в Германии и Австрии на фронте красными 
частями была встречена с энтузиазмом; последний поднялся еще 
выше при получении дополнительных вестей об успехах над чехо
словаками.

Конечно, нельзя отрицать в Красной армии 1918 г. и неко
торых недостатков. В семье, как говорится, не без урода. Были 
такие необузданные красноармейцы, которые, пользуясь обш,ей нена
вистью к белым казакам, порою забирали имущество их семей и 
дepжaJIп себя очень грубо. Такие провинившиеся сурово наказы
вались Трибуналом и комиссарским составом, но это значительно 
портило отношение к армии со стороны широкого казачьего насе
ления. Потом, в 1919 г. удалось это зло искоренить и армия поль
зовалась всеобщим уважением. Наконец, еще больший недостаток 
наблюдался в 1918 г. в слабости воинской дисциплины и парти
занщине.

Иногда целые части вели бои на свой риск п страх, не подчи
няясь общему командованию или по своему вьшолняя приказы. Далее 
такие прославленные красные полководцы донского фронта, как 
Сивере и Киквидзе не могли частенько согласовать своих наступа
тельных и оборонительных действий. Один из них бывало наступает, 
а другой сидит на месте и смотрит. Партизанпщна породила неко
торое недоверчивое отношение к соседним частям, ибо одна часть по- 
сме-тее забежит слишком вперед, другие не поспевают, ну и здорово 
тогда влетает от противника.

Нема.1 0  трудов краевым командирам и коммунистам армии' 
потребовалось приложить, чтобы вытравить дух партизанщины на 
фронте и вести боевые операции в духе регулярной армии.
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Каторжники, про которых писали белые, иначе бывшие полити
ческие ссыльные, как раз были самыми дисциплинированными, чест
ными и боевыми элементами армии. Причем в составе Красной Армси, 
резко отличались по сознательности и поведению рабочие от крестьян.

Последние, пережив революционную стихию и беспорядочную 
демобилизацию, анархическое движение по железным дорогам и 
расправу с помеп1,иками, вносили в армию некоторую анархичность, 
крестьянскую неуклюжесть, частично жадность и хищность, против 
чего рабочий состав армии, комиссары и коммунисты решЛельно 
боролись. В конце концов эти отрицательные стороны им удалось свести 
на нет, а Красную Армию, в результате упорного политического воспи
тания, превратить в самую образцовую армию в мире.

Маленькие же грешки, как проклятая отрыжка из наследствен
ности старого капиталистического строя, на ранней поре жизни 
Красной Армии, историей простятся и возвеличится ее геройсхсая 
защита, борьба за первую Социалистическую республику в мире.

5. Захват Борисоглебска красновцами 20 декабря
1918 года.

а) Бои за Борисоглебск.

Понесший поражение в конце ноября под Поворино, против
ник предпринимает новую попытку взять Борисоглебск. Краснов- 
скому командованию до зарезу нужна была какая-нибудь крупная 
победа, которой можно было-бы приободрить свои белые банды, 
начавшиеся уже разлагаться. Ему нужно показать свою силу крас
ным, расстроить наши наступательные планы. Так возникло в поло
вине , декабря новое белогвардейское наступление. Только теперь 
противник бил не в лоб, как раньше столько раз неудачно, а пошел 
в глубокий обход, чтобы ударить с тылу. Для такого удара он 
собрал 3.000 с лишним сабель и некоторую часть пехоты, во главе 
с отрядом генерала Гусельщикова. (Эту белую экспедицию мы так 
и будем называть общим отрядом Гусельщикова). Гусельщиков про
рвался через фронт в районе ст. Колено и Таловой, 80-120 верст 
западнее Борисоглебска на юго-восточн. лин. жел. дор. Поворино- 
Лискп-Харьков, где был стык девятой и восьмой Красных Армий.

I уселыцикову не трудно было прорвать сравнительно слабые 
красные части на стыке двух армии. Одержавши успех, и оказав
шись в тылу фронта, Гз^сельщиков быстро стал двигаться к Бо])исо- 
глебску по направлению с северо-запада. Имея непосредственную 
задачу взять во чтобы то ни стало 1>орисоглебск, он даже не за
шел в расположенный несколько южнее его пути г. Новохоперск,
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остав.1 яя его в наших руках. Бистро он двигался на огромные села 
Троицкое, Нижний и Верхний Карачаны. Здесь на нути ему ока
зала сравнительно слабое сопротивление ирибывшая из Казани XI 
дивизия, которая в то время, имея большое иоиолнение казанскими 
татарами, нижегородскими и другими крестьянами, которые как 
следует еи^е не были подготовлены ни в боевом, ни в поли
тическом отношении. Не мало людей из этой дивизии в то время 
сдалось иротиьнику, дивизия сдала противнику еще раньше не
сколько орудий ц около 60 пулеметов; репутация ее среди кра
сноармейцев соседних частей и населения была крайне отрицатель
ная; все восклицали с иронией „а, знаем XI дивизию!" Встрети
лась она с Гусельш,иковмм к тому же страшно потрепанная преды
дущими боями, причем часть ее еще находилась в Новохоперске.

Остановить Гусельщикова вполне понятно она не могла, а только 
несколько задерживала быстроту его наступления. Такую же задачу 
сдерживания и борьбы с казачьими раз‘ездами на север и восток 
имели заградительные отряды и высылаемые пз Борисоглебска отряды 
коммунистов. Серьезного боя дать противнику они не могли. Только 
одна часть составила исключение, дав сильный бой Гусельщикову 
и показала одно из изумительных геройств, которыми так богата 
была Красная Армия. То был прибывший недавно с Уральского 
фронта славный Сердобский полк. Имея в своем составе 550 чело
век, он под селом Троицким встретился с 37 и 38 Донским и Дундо- 
ровским офицерскими полками. Три красновские полка считались 
же.1езными, но все таки сердобцы отбили атаку противника. Через 
три дня противник, оправившись от неожиданного смелого удара, 
подтянув «вой резервы, пове.1 еще раз атаку на сердобцев. Огром
ный перевес сил был на стороне белых.

С его стороны действовали 37, 38, 27 и 4 Донские .полки, Дун- 
доровский п Богучарский, да плюс дружины из пленных красно
армейцев. У сердобцев же число бойцов к этому времени дости
гало 750 человек (двести человек подошли отставших в дороге). 
При этом у противника значительную силу представляла артиллерия, 
которой у сердобцев не было. Но несмотря на такой перевес сил 
красновцев, сердобцы, окружаемые со всех сторон белыми, не от
ступали, не сдавались, а вступили с ним в жаркий бой. Он длился 
несколько часов. Красноармейцы дрались, как львы. Некоторые роты 
успели выпустить по 19.000 патронов. Пулеметчики поддерживали 
строевых стрелков до последних патронов. Из винтовок и пулеме
тов моментами в упор расстреливали цепи противника. Горы тру
пов неприятеля выросли вокруг отдельных пулеметов. Были случаи, 
когда противник прекращал работу красных пулеметов, только за
ходом в тыл пулеметчикам, когда безумным смельчакам ])убпли 
руки и головы. Одному пулеметчику пошиа пуля в голову, валясь
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на землю, заставляя рукой машинально работать пулемет, он успел 
еще прокричать: „бейтесь, товарищи, не сдавайтесь! И действительно 
красноармейцы бились с безумной храбростью. Но как бы не’ ве
лика была их отвага и решимость, все таки они не могли одолеть 
превосходяш,ей во много раз силы противника. Большинство сер- 
добцев пало на поле сражения, небольшой только части в 150 чел. 
уда.1 0 сь пробиться сквозь кольцо противника и отступить в село 
Б. Грибановку (12 верст к северо-западу от Борисоглебска).

Больше серьезного препятствия не встречалось противнику до 
самой Грибановки. Он подошел к этому большому селу и важному 
стратегическому пункту 19 декабря. К этому времени, как раз 
ударили сильные морозы, что препятствовало нашей обороне. Не 
имея больших воинских сил в городе, мы выслали на фронт учеб
ную команду Военного Комиссариата в 250 чел., отряд из комму
нистов и рабочих: вторую часть коммунистов, способных носить 
оружие (еще 250 чел.), оставили в резерве в городе. Коммунисты 
и рабочие при 30 градусах мороза не могли долго задерживать 
противника. К тому же пулеметы и затворы многих винтовок за
мерзли от страшного холода, часть командиров у наших отрядов к 
тому же была не надежна. Гусельщиков в ночь на 20 X11 занял 
Б. Грибановку и утром двинулся на Борисоглебск, одной колонной 
по линии жел. дор., другой по большой столбовой дороге, тесня 
наши небольшие отряды. Мы запрашивали помощь с фронта и ждали 
с часу на час ее прибытия. В 2 часа дня получилась от коман
дующего местным участком фронта телеграмма, в которой он писал, 
что „помощь высылается, город нп в коем случае сдан не будет, 
эвакуацию не производить^. Однако эта телеграмма партийный и 
Военно-Революционный Комитет на де.1 е только спровоцировала. 
Эвакуация была отменена и через два часа противник входил в 
город. Случилось это так: фронтовые части не подоспе.ти, последняя 
наша засада в монастыре в 2 ^ /2  верстах за городом сопротивлялась 
недолго. Она боялась быть отрезанной кавалерией противника, ко
торая подходила от чугунного железнодорожного моста реки Вороны, ни
зиной вокруг города на соединение со второй частью наступающей 
по Б. Грибановскому тракту. Застава красноармейцев чугунного 
моста не обстреляла кавалерии противника, так как красновцы 
сняли с шапок и плеч белые ленточки и погоны и на вопрос: „кто 
едетотвечали:  „свои“. Застава вполне поверила и пропустила ка
валерию на милю на мост. Вот она то, да плюс невыносимый степной 
мороз заставил в 4 часа дня дрогнуть наши отряды у монастыря и 
на окраине города, часть из них разбежалась, часть отступала в 
город. Противник лее с лесной возвышенности начал обстреливать 
город во всю и его части быстро двигались по пятам бегущих и 
отступающих. Только в этот момент Гевкомом дан был по телефону всем
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учреждениям приказ об эвакуации; только в этот момент 
решительного обстрела я, как секретарь Партийного комитета, яв
лявшийся одним из руководителей формирования рабочих отрядов, 
нристунид к спасению партийных списков и бумаг. В это время 
как раз подъехал к Парткому единственный кавалерийский эскадрон 
Ъ ездного Военного Комиссариата, с храбрым и впоследствии совер
шившим многие подвиги политкомом тов. Переведенцевым.*

Тов. Переведенцев крикнул мне: „скорее спасайтесь отсюда, 
казаки вот уже за двумя улицами". 11ули действительно начали 
шлепаться в окна и стены коммунистического клуба и соседних 
зданий. При мне, коммунистов оставалось только 7 че.ювек. С боль
шим трудом, но быстро схватили два сундука партийных бумаг и 
тронулись по Советской улице, которая была уже совсем пуста от 
народа. На фоне наступаюш^его вечера, пустота улицы предвещала 
что-то зловещее. На выезде к площади, сажен 150 от клуба, наши 
сундуки соскочили, их приходилось на виду казаков поднимать. 
Противник по началу особенно не преследовал, продвигался ощупью, 
боясь засады в домах с одной стороны, а с другой— скопища воору
женных групп на площади. Главные же силы противника шли 
оврагом, который разделяет город со смежным селом по названию 
„Солдатское". Выстрелы уже трещали повсюду. То группы воору
женных рабочих и коммунистов, оставляя убитых товарищей, отби- 
ва-1 ись от казаков и пытались сдержать их натиск. На самой пло- 
П1,ади творилось что-то невероятное. Огромное число подвод рину
лось по направлению к Чигораку, ибо через него лежал путь от
ступления на северо-восток.

Хаотическое движение подвод вносило страшную панику. От
дельные вооруженные люди бегали не зная, что делать: отсту- 
пать ли, или оставаться в городе. Ибо никто не верил, что так 
скоро могли притти белые казаки. А враг, между тем подогреваемый 
спиртом, захваченным в селе Красненском на винном заводе, на- 
ча.1 уже творить свою зверскую расправу с коммунистами, рабо
чими и мирным населением. Мне пришлось видеться на площади 
с частью товарищей из отрядов. Перекинувшись коротким словом, 
мы поняли, что поздно теперь защищать город, будут только лиш
ние жертвы, надо побольше наших людей вывести из него. Нам 
удалось это сделать только в небольшой степени. Ибо в боевой об
становке, когда, враг на лошадях быстро захватывал улицу за ули
цей, когда все двигалось и бега^ю, общей команды и правильной обо
роны не было, всякий начал стрелять и вступать в бой с противником, 
как мог и хотел— действительно трудно было дать общий сигнал 
действий. Правильная оборона затруднялась еще и тем, что бур
жуазия, почувствовав приход белых, начала стрелять во всех краях 
из домов и квартир. Но все-таки кто не попал в эти трагические
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минуты под шашки озверелых белогвардейцев, тот или отступал ы& 
Чигорок, или на станцию, а оттуда по линии жел. дор. на Пово- 
рино, третьи иытались укрыться в городе. Учебная команда, 
эскадрон отступали на Чигорок, с длинной вереницей подвод. Ко
нечным пунктом отступ.1ения было за])анее намечено большое село 
U станция Мучкан (60 верст от Борисоглебска на северо-восток). 
Всетаки большинству красноармейцев и коммунистов не удалось 
выбраться из города, противнику досталось очень много подвод с 
советским имуществом и товарами. Мне случайно удалось уйти из 
под носа казаков с партийными списками, которые нельзя сдать про
тивнику, ибо по ним и готовым адресам он ш1шел бы всех реши
тельно отважных коммунистов и их семьи (последним же все равно 
было восирещено отступать).

Отстреливаясь от разнедкп противника, быстро мч:иись из край
них улпц подводы, ехала конная М1ииция, бежа.1и пешие воору
женные и невооруженные люди, оглядываясь по сторонам, насто
раживаясь, как бы не задела шальная пуля из домов.

А в степи за городом начиналась уже вьюга. Страшный мо
розный ветер заметал дорогу, засыпал глаза, заставлял коченеть 
руки и ноги. Многим беженцам силы изменяли и они тут же иа- 
дали, замерзали, ветер быстро заметал их тела. Других выбитых из 
сил подбирали на повозки. Иногда, в растянутом на многие ве1х;ты 
обозе ломались сани, оглобли, рвалась от ненормальной езды сбруя, 
полл^а.1 ся временный затор, который нервировал всех задних, они или 
об'езжали стороной виновников остановки или сталкивали их с до
роги, оставляя повозки на произвол судьбы. 1хаждый, особенно из под
водчиков крестьян, стара.1 ся скорее от'ехать от города, боясь быть 
отрезанным казаками. Сделать это к])асиовцам бы.ю бы очень легко; 
они или не догадались или боялись распылять силы— если не вы
слали на перерез дороги со стороны Грибановского леса ни одного 
отряда. Все uauie отступление по внушительности подвод, по силь
ной вьюге и количеству замерзающих люден —  во многом нам в то 
время напомнило Паио.^еоновскип отход из России в 1812 г. Все 
таки положение отступивших было значительно лучше, чем отре
занных в городе, больушнство которых было убито, арестовано, или 
пережило ст1)апшую картину белогвардейского террора.

Особенно тяжела была участь тех токарип|.ей железнодорожников, 
которые отрядом в 80 чел. залегли цепью на Майской улице перед 
вокяа-юм. 1Са;)аки два раза пробовали прориаться, рабочие «»тбива- 
лись. 11ерест))слка длилась полчаса. Передовая сотня кя:)акоп, но- 
лл’чив подкреп.Л!нне, сияла цепь, часть рабочих смельчаков осталась 
па месте убитыми, часть поплатилась жнзнью при бегстве, некото
рым же удалось спастись в соседних домиках у знакомых. В 8 час. 
вечера весь город был богатой добычей в руках казашж.
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Помощь с фронта иришла только на третий день. Несколько 
подков нриоили из Поворина и Калмычка, аод,1,ерживаемые огнем 
броненоезда, новели насту1иение с южной стороны (слободка Ста- 
иичная). Г>ой был упорный и кровонролитный с обоих сторон. Он 
длился до самого вечера. Часть оставшихся в городе коммунистов 
1шта.тась оказать номощь Красной Армии стрельбой в белые отряды 
из домов п чердаков. (Научились у буржуазии). Нескольким же
лезнодорожникам коммунистам даже удалось на станционную водо
качку втаи|,ить нулемет и носынать белые ряды свинцовым градом 
с тылу. Но товарищи взяли несколько высоко прицел по проти
внику, ему был причинен легкий урон. 1>елым удалось скоро снять 
красный нулемет и изрубить смельчаков. Во время боя пере
вес готов был соониться то на сторону красных, то на сторону 
белых. Красной Армии удавалось переходить уже железнодорож
ное полотно. Но на участь исхода схватки повлиял и мороз, и ре
зервы белых. Наши красноармейцы были плохо одеты, а в 
боевую цень белых подошло подкрепление из местных белогвардей
ских офицеров и гимназистов. Это решило участь боя в пользу 
белых. Измученные, поредевшие наши полки отступили по южному 
направлению к Новорино, оставив город в 2-х недельное обладание 
белым разбойникам. При сдаче Борисоглебска советские органы и 
командование, вообще, наделали много ошибок. Первая ошибка была 
в том, что преступно запоздала номощь с фронта на два дня, 
когда расстояние по жел. дор. от Поворино до Борисоглебска всего 
было 25 верст, до ст. Грибановка 40 в. Вторая ошибка была в 
своей излишней самоуверенности, которая не позволила произвести 
эвакуацию заранее, чем можно было бы спасти больше имущества 
и избежать паники, так как обозы в линии боя всегда вносят па
нику. Третья ошибка заключалась в том, что мало вооружили ра
бочих. Например, жел.-дор. мастерские с 3000 рабочих совершенно 
не были задеты мобилизацией, они работали до вечера, до прихода 
казаков (80 чел. коммунистов жел. дор. из Ревкома борьбу повели 
перед вокзалом, по своему почину, на свой риск и страх). Четвер
той ошибкой была непредусмотрительность уездных военных властей, 
которые заранее не обеспечили безоиасность города резервными ча
стями. Ибо фронтовой город без военных сил, да еще при наличности 
столь многочисленного противника должен быть хорошо обеспечен жи
вой силой. К тому же шан уличного боя и планомерного отхода из 
города не был как сле,тует разработан. За эти ошибки мы очень дорого 
поп.1 атились, но зато они научили нас, как на будущее время вое
вать с белыми. 14-ти дневное же пребывание белогвардейцев в городе 
вскрыло неред населением всю их сущность, дало оправдание на
шей агитации, внес.ш разлагают,ии лд в ряды белых и заронило в 
голову каждого красноармейца и коммуниста сознание, что „с бе-
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лыми биться надо решительно, умело, до полной победы". С одноГ! 
стороны, мы понесли поражение, с другой, сдача Борисоглебска под
готовила решительный нажим на белый фронт, который в феврале 
и январе быстро откатывался к Дону и Новочеркасску.

Теперь же остановимся на некоторых итогах пребывания белых 
в Борисоглебске.

б) Какие порядки установили белые.

Первым долгом контр-революционные блюстители порядков и 
частной собственности решили, как можно больше наделать бес
порядка и как можно больше ограбить обш,ественной п частной 
собственности. Посему ими бы.ш сорваны вывески и флаги со всех 
советских учреждений, поломаны шкафы, побиты стекла, ободрана 
мягкая мебель, перерезаны электрические провода во всех обще
ственных местах. Особенному разгрому подверглись Профессиональ
ные Союзы, в которых буквально все было перевернуто вверх дном п 
очень сильно пострадали культурно-просветительные учреждения. Спа
сатели „святой Руси“ и культуры, которую якобы попирают больше
вики,— красновцы, на практике, усердно старались разрушать все, 
что напоминало собою хотя бы видимость культурного достижения 
революционного периода. Даже в рабочем клубе iae была пош^ажена 
простая мебель (большая часть поломана), изрезаны декорации и мно
гие комнаты при них стали служить отхожими местами. Всякого 
рода обш,ественные и, даже, небольшие частные магазины подверга
лись полному разгра^тению.

Но тут-то в полной мере и проявились хищнические ин
стинкты белой банды. Грабилось под чистую каждым, сколько 
сумел взять казак на руки или отправить к себе на хутора и 
станицы. Ограбив все советское, они начали шарить по кварти
рам советско-настроенных семей, на которых поступали доносы; 
забирали у них имущество. Заходили все равно и в квартиры со
вершенно нейтральных людей и забирали если не все, то часть по
нравившихся вещей. Обирали на улицах рабочих и тех из прохожих, 
кто не понравился казаку или офицеру. Снимали сапоги, командо
вали „ваши кошельки", „снимай пальто" и. т. д. И несчастный' 
гражданин не смог протестовать, он мог чаще всего безуспешно 
молить и соглашаться на дар „победителю". Белые именно держали 
себя победителями не только большевиков, но и всего населения города. 
Награбленное они частью спускали за бесценок на открытом ими же, 
огромных размеров, б<1заре. Причем, продажу вели очень нечестно. 
От многих покупателей, получив деньги, забирали обратно товар,



иерепродавали второму, третьему лицу и. т. д. Выплывшие на 
свободу торгаши, приехавшие из соседних сел, крестьяне, ругаясь, 
все равно покупали, так как была дешевая распродажа захваченного.

Лучшая же часть разграбленного белыми зашивалась в меити, на 
мешках писались адреса станиц и хуторов кому получить, из обозов 
отряжа.1 ись специальные подьоды, которые везли раздавать добычу род
ственникам „лихих завоевателей.“ Когда им не хватило своих под
вод, то онп согнали тысячи две с окрестных сел, объявив крестья
нам, что надо ехать за английскими войсками, а сами наклады
вали мануфактуру, сахар, мебель и. т. п. и отправляли на Дон. 
После такого грабительства, не только все рабочие, еще глубже воз- 
непавидили белых, но даже обыватель и меш,анин зароптал, разуве
рился в белых „ избавителях “, стал проявлять свой местный патрио
тизм п тосковать по- Советской власти. Когда прошел первый 
момент г])абительского подвига, было приступлено к формированию 
„новой“ власти, т. е. иначе, к восстановлению старых царских порядков. 
Торжественно был выбран на собрании буржуазии городской голова, 
народный социалист Мягков, зять известного эссеровского тер
рориста Бориса Савинкова, членами управы выбраны кадеты, не
сколько эссеров и один меньшевик (Булгаков). Гусельщи- 
ковым был назначен какой-то земский начальник из бывших 
помещ,иков. 1) ближних волостях — занятых белыми Пригородной, 
Чигоракской, Больше -Грибановской, назначены волостные старшины 
и писаря из торговцев и кулаков. Эта новая власть, конечно, ни
сколько не заикнулась по поводу грабежа и разбоя белых в городе 
и части уезда, а принялась рьяно розыскивать конфискованное 
и реквизированное при Советской власти имуш,ество буржуазии 
и кУлаков.с/

Несколько впдных борисоглебскых купцов ходили по базару и 
самодовольно хвастались, что они все отыщут и отберут от мерзав
цев, (т. е. рабочих и бедняков-крестьян) все до последней шляпы и 
трости. Рабочие некоторых мастерских не получая жалованья, про
бовали обратиться к новой власти за деньгами и с просьбой огра
дить от грабеи:ей и террора, на что следовал всегда грозный ответ: 
„Это вам не большевики, хамье. Кончилось ваше времечко, ваше 
дело теперь молчать и работать!* Некоторых крестьян, которые 
пробовали не давать скот казакам, последние их как сле
дует отпарывали нагайками, приговаривая: „мы не позволим возра
жать, это не при большевиках". Как нельзя лучше это — „не 
при большевиках", заставляло крестьян жалеть об ушедшей вре
менно советской власти, которая тоже брала, но хотя 6o.iee спра
ведливо и не порола.

Пьянство среди белых носило стихийный характер. Целые ватаги 
пьяных белогвардейцев шатались по городу, охотясь за жителями.
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Не знаю, насколько был верен разговор в населении, от казаков оно 
узнало, что будто-бы Гусельщиков за взятие Борисоглебска дал ка
закам право в течение 3-х дней делать, что хочешь. И, конечно, волю 
своим рукам они давали во всю. Начальство же uooiMpiLio дикие 
нравы своими приказами. Одним из таких приказов бы-ю расклеенное 
на стенах распоряжение о расстреле всех коммунистов, советских 
работников, комиссаров, жидов (евреев) и красноармейцев.

Из других знаменитых распоряжений белых этого времени следует 
отметить приказ о возвращении всем улицам старых названий. 
Коммунистический клуб вновь был назван дворянским. Комендант 
города, по требованию местной буржуазии, распорядился спилить 
арки, построенные во время празднования первой годовщины Ок
тябрьской Революции, и сравнять бугор братской могилы, сжечь 
окружавшую решетку. Хотели даже вырыть трупы из могил и сжечь, 
но временно удовлетворились тем, что сравняли могилу с землей. 
Во всеуслышание они об’явили, что на арках будут вешать коммуни
стов и жидов, но сочли нужным и более удобным арки рубить, а свои 
жертвы расстреливать. Нарушив нормальную жизнь, протекавшую 
при Советской власти, они не внесли никакого порядка. Во всей жизни 
города красной нитью проходил дикий произвол буржуазно-помещичьей 
диктатуры. При таком'положении, конечно, белые не могли надолго за
крепиться в городе, а тем более вызвать доверие к себе пшроких масс.

в) Аресты, убийства и расстрелы.

Всех подозрительных и неопознанных коммунистов, кого не ре
шались убивать на месте, белые подвергали аресту и сводили в здание 
коммунистического клуба. Число таких арестованных переваливало 
за 3000 человек. Из них потом отделяли группы смертников, ко
торых за городским садом, на окраине города, подвергали зверскому 
убийству. Назначение смертников происходило таким образом: 
евреев и латышей узнавали по лицам и наречию, прямо отводили, 
им пощады не было. Остальных коммунистов и советских работ
ников опознавала особая комиссия, под председательством полков
ника, членами' которой были видные представители Борисоглебской 
буржуазии и один бывший земский начальник. Полковник спра
шивал фамилию арестованного, раскрывал позабытую в коммуни
стической столовой книгу обедающих да плюс дополнительный список 
коммунистов, который на память записали некоторые услужливые 
и догадливые буржуа. Во время проверки фамилий по записям и 
опроса полковником, мстительные буржуа зорко всматривались в 
лица арестованных и с ехидной радостью давали свое зак.1 ючение, 
если на самом деле человек оказывался коммунистом или сочув- 
ствуюп1,нм. Всех-уке остальных, непричастных к коммунизму, отводили

44



опять в лоно арестованных; последнее превратилось в место грязи, 
пытки, голода п грубого издевательства белой охраны. Ксли срав
нить содержание арестованных у белых, с содержанием их же у 
(к)ветской в,1асти, будь-то Чрезвычайная Комиссия или Особый Отдел 
(Военная Чека), то получалась огромная разница. Как бы мы ни 
ненавидели отдельного белогвардейца, своего классового врага, но 
смотрели на него все-таки как на человека, которого для пользы 
революции, может быть, нужно уничтожить, но все же нужно отно
ситься к нему, как к человеку.

Тех из красной охраны, которые издевались над арестованными 
белогвардейцами, мы строго наказывали. У белых же, особенно во 
время пребывания их в Борисоглебске в декабре 1918 г., никакого 
контроля и суда над бесчинствами своей охраны не было. Охрана 
не только снимала сапоги, отбирала платье или деньги, но были слу
чаи, когда белогвардеец зарубал шашкой или закалывал штыком 
того или иного непонравившегося арестованного. Очень немногим 
родственникам арестованных удавалось приносить пиш,у, чем под
держивалась жизнь несчастных. Каждый день несколько арестованных 
от истощения и избиений умираю, умершие не скоро выносились из по
мещения, оставались там вместе с живыми. Мне пришлось впоследствии 
разговаривать с некоторыми рабочими, которым счастье улыбнулось 
освободиться. Они о времени своего ареста вспоминали, как о чем-то 
мучительно страшном; такой жуткой картины невозможно было пе
редать. Редко кто надеялся на то, что останется в живых, большинство 
ожидалб смерти. Тех, кого не расстреливали и не освобождали, белые 
гнали пешим порядком в свой тыл, из них составлялись рабочие 
группы, которые в наказание за какую-либо причастность к Револю
ции, посылались на работы в Донские шахты.

Теперь мне к этой картине положения арестованных, придется 
нарисовать еще более ужасную картину убийств, расстрелов, диких 
расправ с рабочими, красноармейцами и бедняками-крестьянами. 
Я приведу полностью статью, написанную мною по этому поводу 7 
января 1919 г. (т. е. на 3-ий день по возвращении Борисоглебска в
советские руки).

—  Убитых очень много. Их еще не сосчитали, еще многие из них 
валялись кое-где на снегу. Они отыскиваются, складываются в 
одном месте. Но и тех, которые обнаружены, насчитывается не
сколько сот. Все они искалечены, имеют ужасный вид. Тут и ком
мунист, красноармеец, простой рабочий, китаец, латыш и крестья
нин. Как производились расстрелы этих несчастных?.. Достаточно 
л азать , что ты коммунист, чтобы тебя любой казак мог пристре
лить или, чаще, зарубить на месте без суда и приговора. Так рас
стреляли двоих в театре по подозрению в принадлежности к ком
мунистам. Всех, кто не имел креста на шее, признавали за комму-
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виста, без различия и избивали самым зверским способом. Одной 
рукой оии как будто-бы боролись за церкокь-религик.', а другой тво
рили каиново дело. Несколько человек расстреляли за то, что они 
в театре илясали латышский танец. Белогвардейцы страшно не лю
бят латышей, китайцев, евреев и прочих иностранцев, идущих за 
Советскую власт!.. Тех прямо нриканчивают на месте. (Обыкновенно 
история убийств ироисходила таким образом. Человека ра;девают 
догола, обирают дочиста, а йотом командуют итти, и после несколь
ких шагов расстреливают или зарубают. Рубка живых безоружных 
людей это, но словам белогвардейцев, лучшее уиражнение в (фех
товании. Убивают часто не сразу, в несколько приемов. 1ак иногда 
расстрелянный, получивший раны, вскакивал и бежа.т. Белые дого
няли и зарубали окончательно. Один рабочий, подучившии во время 
расстрела 4 пули, остался еш,е жив, успел пробежать с полверсти 
домой, откуда его снова взяли, повезли к своему коменданту, но 
дорогой добили. И так раздетые, го.ше трупы, еще некоторые полу
живые, замерзали в судорогах на морозе и целыми днями валялись 
на улице. В богатых шубах и модных шляпах разгуливавшая в это 
время радостная буржуазия спокойно, с удовольствием, наслажда
лась видом белогвардейской расправы со своим классовым врагом— 
трудовым народом. Из расстрелянных были несколько и женщин. 
Белогвардейцы поймали одну женщину-красноармейца. Она на
звала себя, кто такая, и на их требование отдать оружие, ответила 
отказом. Повалив на землю, эти негодяи начали стаскивать с нее 
сапоги и одежду и потом расстреляли. Группу арестованных в 
шестьдесят человек они расстреляли, продержав голодными шесть 
дней под арестом. Печальна была картина этого расстрела. Стоны, 
пр0 к.1 ятия умирающих неслись по адресу своих мучителей. Одному 
красноармейцу, пронизанному пулями, удалось встать на колени, и 
угрожая руками, прокричать: „будьте вы прок.1 яты, хамы, все равно и 
сами погибните, наши победят". Приведенный в ярость один офицер 
подошел и шашкой снес ему полчерепа. Официанта бедогвардейскни 
полковник расстрелял за то, что тот не угодил изготовить закуску.

Из одного госпиталя Борисоглебска красновцы вынесли раненых 
красноармейцев, и совершенно голыми положили на снег, таки^ 1  
образом заставляли этих исстрадавшихся людей, умирать медленной, 
мучительной смертью от мороза. Так расправлялись бандиты бур
жуазии со своим в р а г о м -рабочими и крестьянами. Случалось п так: 
когда расстреливали несколько человек, то предварительно их оби
рали; получивших только раны заставляли снимать сапоги уже с 
убитых и потом улсе была воля каждого негодяя помиловать ране
ного или прикончить на месте. Но особенно выделялся расстрел 
латышей. Красновцы вывели их группу за горку, между рекой Во- 
роной U городским садом, и перед расстрелом стали издеваться.



1огда красные латыши не стернелн п, обезоруженные, имея 
крепкие руки, несмотря на усталость от G дневного голода, кину
лись на тиранов. Завязалась борьба. Красновцы, имея оружие, ру
били красным воинам руки, головы и расстрелива.1и, как заПдев
на охоте. ^бuRcтвo людей было ноистине им нотехои, особенным 
наслаждением.

Недавно на одном дворе нашли женш,ину, зарезанную с двумя
детьми. Отдельные убийства невинных женищн и детей были частыми
случаями их зверской раснравы, но следы их они старались за
мести.

Много еще жертв их зперства таит выпадавший в это время 
снег, который закрыл до весны много трупов. Ограбление денег было 
обычным занятием. После такой грабительской операции гражданина 
отпускали с напутствием: „иди, иди, пока жив; говори спасибо, 
что так хорошо отделался". Каждый день утром и вечером, за все 
время нахождения белых в Борисоглебске население города было 
свидетелем групповых расстрелов; залпы выстрелов слышались в не
скольких частях города.

Страшно смотреть на эти изуродованные груды тел. У многих 
нет совсем черепов, у^других ног и рук, отруааено лицо, выворо
чено горло, зияет глубокая на груди рана от сабельных и штыко
вых поворотов. У всех строгие, окаменелые лица. У некоторых 
лица передернуты от тяжелых страданий, нечеловеческим, самым 
странным образом. Они навалены кучами на больничном дворе, как 
поленья дров. Невольно задаешь себе вопрос: неулсели это делали 
люди, дошедшие до такого зверства, потерявшие всякое человеческое 
сознание... Да, они были таковыми. Белогвардейцы, красновские 
банды, подобно разбойникам и головорезам, беспощадно расправля
лись с людьми, которые стихийно смели старый строй и геройски, 
ценою смерти, з^lщпщaли новый строй. Советская же власть убивала 
контр-революционеров после суда и следствия, окончательно убедившись 
в виновности врага. Но здесь же без разбору убиваются зверским пу
тем люди, борды, труженики земли, исстрадавшиеся на ней за всю 
свою тяжелую жизнь и как бы в награду они умирали в страшных му- 
чениях. Не даром даже старухи города сташ называть их святыми 
и сожалеть, что этих святых армии труда будут хоронить без по
пов. Белогвардейская банда, своей расправой покшза-аа своп стре
мления к уничтожению в корие трудящегося населеиия. Не даром 
многие из ннх значение буквы „Г и I I .“ на своих ищиках призна
вали за лозунг „Гибель пролетариата".

Если бы белые так скоро не отступили из Борисоглебска, то 
число жертв было бы значительно больп1е, если поинять во вни
мание еще угрозу белых расстрелять каждого пятого из населеиия, 
чтобы выбить из него какой бы то ни было большевистский дух.
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Местная же буржуазия всячески старалась разжигать ненависть 
к советски-настроенному большинству населения, для чего наряду 
с грязными доносами сочиняла всевозможные провокационные слухи. 
Так, нанример, она прожужжала в уши белому командованию, чтоб 
городе осталась Чека, не успела уехать, а посему надо искать 
чекистов, оцеплять целые кварталы, производить обыски и аресто
вывать новых заподозреншлх. Лозунгами буржуазии были: „Смерть 
всем коммунистам", „Смерть всем советским*. 1’абочие на все эти 
зверства отвечали по большей части негодованием и затаенной не
навистью к палачам, но находились и такие смельчаки, которые на 
белый террор отвечали красным. Так, одно время каждый вечер и 
ночь белые находили убитыми на улицах человек по 8— 10 своих 
офицеров. С таким делом очень хорошо справлялись портнихи, 
которым когда-то бьыо выдано карманное оружие. Часть комму
нистов и красноармейцев, прятавшихся по домам, нет-нет да и 
откроют иногда стрельбу по белым. Такая подпольная работа боль
шевиков нервировала белых, одновременно запугивала и заставляла 
думать,— „а что будет, если красные на« заманят в ловушку?" 
Конечно, расстрелы и издевательства все-таки продолжались.

Заканчивая главу о жертвах рабочего Kiacca в борьбе за Со
ветскую власть, я из многих сотен их не могу не отметить особо 
ярко выделившихся товарищей:

Тов. Бегак, мужественно встретил смерть,— во время расстрела; 
последние его слова были: „был коммунистом и умру за комму
низм". Все железнодорожные рабочие жалели т. Бегак, как чело- 
века-борца— он был начальником мастерских.

М. Андреев, председатель Союза поваров и официантов, погиб, 
испытав все улсасы переживаний вторичного расстрела; от первого 
расстрела его спасла счастливая случайность.

Сиворонов, украинский рабочий, бежавший от Скоропадского, 
видный работник Украинской Секции, пал, пронзенный шест
надцатью штыковыми ранами в грудь.

Тов. Агеенко, товарищ Председателя Уездного Исполкома, 
старый рабочий и коммунист, изуродован до неузнаваемости.

У каждого павшего в бою или зверски убитого, замученного до 
полусл1ерти белыми товарища есть своя история жизни и зас.1 уг 
перед Революцией. Как образчик гибели и смерти от расправы того 
времени приведу смерть рабочего Сиротинина и мыта1)ства К1)естья- 
нина Трошина.

Тов. Сиротинин погиб смертью храброго воина. Окруженный 
превосходя1цими силами противника, как руководитель небольшого 
отряда коммунистов, он показывал иример своему отрядл', по
сылая меткие пули, скашиваюп1,ие противника, поднимая дух 
С1ЮИМИ шутками и бодростью. Нуля, нопавшая в голову, сра-
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Зверски убитые и изрублеимые рабочие, ьрасмоармейцы и 
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скими войскапи (100 человек коммунистов и 400 беспартийных).

20 декабря 1918 г. и 4 января 1919 г.
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крестьяне во время занятия гор. Борисоглебска, Краснор- 
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зила этого самоотиерженного, старого борца рабочего класса. 
Тов. Снротпнии— рабочий-шахтер из Донецкого бассейна, прибивший 
из Украины в Борисоглебск весною минувшего года. Рано он нача-т тя
желую работу борьбы. С 1903 года он состоял членом большевистской 
партии. Принимая деяте.1ьное участие в революционном движении 
1905 года, в движении украинского пролетариата, в борьбе его с 
буржуазной радой, не раз приходилось отведать и николаевских тю
рем. Полна богатыми восномипаннями была его жизнь. Представи
тельный на вид, богатого физического телосложения, с крепкими 
мускулами рук, сильным голосом, он олицетворял собою типичную 
фигуру рабочего. Кто из рабочих Борисоглебска не знал т. Сиро- 
тинина! Он был аккуратным участником всех собраний, счита.1  своим 
долгом на каждом выступить с своей, призывающей к рабочей борьбе 
и творчеству, речью. Правда, он был малограмотен. Он не был 
тем пролетарием, которого, из простого рабочего, долгая борьба, 
активное участие в рабочем движении делали интеллигентно
развитым рабочим вожаком. Но это не была его вина, а беда. 
Тяжелая жизнь, каторжный труд не дали ему возможности раз
виться. Но он был одним из тех рядовых чутких борцов из рабо
чих, которые составляют авангард революционного пролетариата. 
Преданный революционер— оп погиб славной смертью героя на ре
волюционном посту. Такая же геройская смерть выпала на до.ш 
и оста.тьных коммунистов его отряда в 30 человек.

Тов. Торшин — был председателем Комитета Бедноты Приго
родной волости. Он, ничего не зная о нашествии белых в Бори
соглебск, вечером 20 декабря находился у себя в козштете. Вор
вавшаяся группа белых казаков, узнав, что Торпшн— председатель 
Бедноты, с дьявольской радостью закричала: „ага! вот нам этих 
грабителей то и надо!“ Прежде всего от него потребовали денег, 
каковых не оказа-тось— затем сняли сапоги, раздели до нижней ру
башки, сняли шапку и в одном белье, при 25 градусном морозе, повели 
по улице, выискивая удобное место, где бы его прикончить, предвари
тельно хорошенько промытарив. Торшина долго водили по улицам, пока 
ему не иредставился счастливый случай спастись бегством из плена.

В Чигораке и Грибановке некоторым из бедноты пришлось по
платиться жизнью. Рабочий умирал с крестьянином вместе за общее 
дело. Немногим счастливчикам, из приговоренных к смерти комму
нистов и красноармейцев, удавалось спастись от озверелых белых 
банд. Их выво:шла храбрость, присутствие духа и сочувственное 
отношение трудового населения.

Нефедов, поимаьныи белыми, когда группа офицеров и ка
заков вела его, как комиссара в гатаб, вынул свой револьвер из-за 
пазухи и хотел застрелиться. Белые не да.тп, вырвали рево.тьвер 
со словами: „Нет, собака, мы застрелим тебя сами!" (Им особенное

П. Иикулпхин. 4
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удовольствие доставляло казнить комиссаров). В то время когда у 
Нефедова отбирали револьвер, он вспомнил о бомбах в своих 
карманах. Быстро выхватил одну и тут-же бросил на сажень от 
себя. Пользуясь минутой растерянности белых от взрыва, он бро
сился в один из дворов. Белые за ним, он бросил enî e бомбу, пе
релез через забор и разными переулками, садами выбежал за 
город.

Тов. Янсон, начальник Снабжения Военного Комиссариата, 
пойманный стоял, охраняемый казаками, перед эскадроном отдыхаю
щих лошадей. Один револьвер у него был отоб]»ан, но у него про 
запас в голенище был другой. Это наьело его на мыс-ть о побеге. 
Спастись при вечерней мгле было можно. Он выхиатил револьвер, 
2 раза выстрелил в казаков и шмыгнул под лошадей. Казакам 
нельзя было стрелять в пленника, ибо можно было убить лошадей. 
Они даже не успели уследить направления убежавшею, почему и 
не преследовали.

Тов. Шиффера, работника Совета Професспона.1 ьных Союзов, 
вели два казака по площади и остановились, затеяв перестрелку с 
каким-то из застрявших советским грузовым автомобилем.

Один казак отстреливался, другой караулил Шиффера. В эго 
время между ними завязался разговор, Шиффер спросил казака: 
„товарищ, дай мне в последипй раз закурить".— Казак в ( твет:— „Я 
тебе не товарищ и курить не дам^ .̂— Тогда тов. Шиффер пустился 
на следующую хитрость. Зная религиозность казаков, он ему го
ворит:— „Так как я человёк проклятый, то после расстрела буду 
преследовать всю твою жизнь".— Казак удивленно сказал:— г^У"- 
Шиффер подтвердил свою угрозу. Тогда казак смилостивился и дал 
табаку. В это время пули с автомобиля посыпались еи^е чаще, 
казак потребовал отойти в сторону, за угол. Ши(|)(1)ер отказался, 
ссылаясь на то, „все равно что ему не жить, пусть когда угодно 
сразит его шальная пуля“. Казак же боялся за свою жизнь и пошел 
рядом за угол. Учтя момент Шиффер, с быстротой молнии, когда 
казак еще не успел оглянуться на свою добычу, был на противо
положном углу, белса̂ т дальше. После его два раза останавливали, 
но пускали, когда он заявлял:— „я беспартийный рабочий и уже 
обобрап".— Второй раз его все-таки разули, раздели и отвели в ком
мунистический клуб к арестованным. Ночью, подкупив одного 
охранника, Шиффер бежал от своей смерти и скрылся у 
знакомого начальники железнодорожного д^по. Но немногим за
стигнутым коммунистам и красноармейцам удавалось так сказочно 
и счаст.гиво убегать от озверелой банды офице1>ства и зажиточного 
казачестша. Очень многие сложили свои головы.
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г) Поведение бурж уазии и соглашательских социалистов.

Впдиые купцы и преш те иоме1цики, домовладельцы, частные 
иредирииимагели, разное царское чиновиичество, духовенство 
с радостью встретили белых „избавителей" от большевиков.

1)Ся Борисоглебская знать и все богачи отметили это тем, что 
на другой день гурьбой, в своих лучших нарядах, вышли привет
ствовать свое белое воинство. Они всей душой ненавидели больше
виков и Советскую власть за отбор земель, лишнего имущества, 
собственности, уничтожение привилегий и, наконец, jba самое 
страшное, а именно зл то, что „большевики их работать 
заставляли“ принудительным порядком. Как не радоваться после 
этого буржуазии, когда у нее загорелась надежда к возвра- 
ш,ению себе богатства и власти. Попы ненавидели большевиков 
за отделение церкви от государства, за лишение их чрезмерного 
числа земель. Они приветствовали вступление белых многократными 
службами и ‘трехдневным колокольным звоном. Они вместе с бур
жуазией приняли участие в общем веселье. Это веселье протекало в 
буржуазных квартирах, где устраивались балы, куда приглашалось 
офицерство. Во всех театрах и школах устраивались балы, где весели
лась вся знать и не было ни одного рабочего. Буржуазия и офицерство 
резко подчеркивали разницу между собой и рабочими с крестьянами. 
В то время, когда среди трупов революционеров, часть совсем невинных 
граждан, зверски изуродованных, голых валялась на улицах, когда 
справлялась кровавая тризна над несчастными-тружениками, в это 
время, опьяневшая успехом, буржуазия веселилась. Воистину, это был 
пир во время чумы. От этих разгулов она еще больше пьянела, тре
бовала больших расправ. За это дело взялись ее сынки, поступив
шие в белые полки, их подстрекали дочери и возлюбленные— „не 
щадить чумазых и мужиков! “

В своем безумном ликовании она позабыла про возможность 
нового прихода большевиков. По городу пускала слухи, что белыми 
взят Петроград, Воронеж, в три дня будет взята Москва, „боль
шевики прок.1 ятые больше не вернутся! “ Такой самообман вызы
вал в ней только ложное успокоение. Рабочих и крестьян буржуа
зия могла этим временно запугать, хотя большинство таким сказкам 
не верило.

Никаких митингов и агитационных собраний белые не прово
дили. Буржуазия не хотела даже на свой лад подралсать таким 
большевистским порядкам. Она ограничивалась единичными разго
ворами, террором. Интеллигенция, вместо протестов против вар
варских разрушений и бесчеловечных ] асправ с безоружными, мол
чала, часть ее даже активно участвовала в праздповании o6ui,eu победы.



Слово „товарищ" было заменено словом „господинПервое при
знавалось ругательным и оскорбительным, и не ма.ю достава.юсь 
обывателю шомполами и нагайками за это слово, которое привык.1 и 
произносить при Советской власти.

Некоторые учителя подбивали своих учеников старших возра
стов поступать в белые полки. Во время пребывания бе.шх, среди 
интеллигенции обнаружилось человек с пяток провокаторов, кото
рые пробрались в коммунистическую партию специа.1 ьно для того, 
чтобы все выведать. Они втирались нарочно в доверие, чтобы 
лучше подрывать работу и предавать коммунистов. От краснов- 
ской разведки на этот счет были даны специа.1 ьные задания не 
только проходить в рядовые члены, но и стараться занимать ответ
ственные посты. Но как ни сильна была дисциплина и контроль 
за членами в партии, все-таки отдельным белогвардейским шпио
нам пролезть удавалось. По их милости много .тюдей было отпра
влено на тот свет.

Не отставали в этом буржуазном хоре желтые социа^хисты—  
„народные^, эс-эры и меньшевики. Я уже в одном месте упоми
нал, что наряду с кадетами они вопыи в городскую управу. 
Из видных тамбовских деятелей, перешедших к белым, следует от
метить эс-эров Сладкопевцева (председателя земской управы при 
Керенском), Бурцева (члена управы), лидера меньшевиков Булгакова 
и народника Мягкова.

Б то время, как на улицах лилась рабочая кровь и над трудо
выми массами творились дикие расправы и издевательства, меньше
вики и эс-эры не протестовали, а духовно поддержива^ти краснов- 
скую банду; они лили грязь, клеветали на Советскую власть и боль
шевиков, и этим оправдывали зверства белых палачей. Соглашатели 
не нашли ничего лучшего, как прослав.тять красновских 0(|)ицеров 
и диких казаков и призывать, так называемое, „инте.тлигентское 
общество поддержать их. По пх милости много учащейся моло
дежи, спровоцированной, поступило в бе.тые ряды и погибло в пер
вых же боях под Поворино и Песками. Своей солидарностью с 
белогвардейцами меньшевики и эс-эры окончательно похоронили 
себя и даже те из малосознате.тьных рабочих, которые за ними 
шли, отшатнулись от них. ]]о время летнего нашествия Деникина 
в 1919 году эс-эры и меньшевики, отде.1 ьно групами не существо
вали, все они имели общую с буржуазией идеологию.

Во время отступ.1 енпя красновцев из Борисоглебстса соглаша
тели, вместе с буржуазией, отступали с ними на Дон. Осталось пх 
в городе очень мало. Бурлсуазные дома и квартиры при вступле
нии в город красных войск были в большинстве свободны. Б го
роде оставалось зажиточных очень немного. Только после неко
торые избур;куев, отрезанные нашими частями под Новохоперском.
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возьфащалнсь обратно в город. Часть их была перебита на месте, 
часть нацравлена и Ьорисоглебск, где некоторые получили лагерь 
принудительных работ, некоторые остались на свободе под надзо
ром ^{иззвычайной 1\омиссии. Победивпше рабочие и крестьяне и 
возвративптяся ( ’оветская власть проявили величайшее великодушие 
к остаткам классового врага, на месть не ответила местью, при
няты были только меры предосторожности к недопущению возможного 
заговора. 1акое великодушие и человечность „красных душегуб
цев", как величала нас буржуазия, лучше всего опровергали 
распространенную клевету: „придут большевики и всех перебьют 
от детей до стариков, кто не отступал с ними".

д) Положение рабочих, крестьян и коммунистической органи
зации при белых.

Только две недели процарствовали белые в Борисоглебске. Но 
и за этот срок они насолили рабочим и беднякам - крестьянам 
своими порядками. Некоторые рабочие ждали от белых больше 
хлеба, высокой заработной платы; крестьяне ждали вдоволь соли и 
керосина. Но все эти надежды не сбылись. Хлеб в течение 2 -х  не
дель населению Борисоглебска. вообш,е не выдавался, жалованье 
также не выплачивалось. Всех награбленных товаров и продуктов 
с частных квартир и советских складов на базаре в первые дни 
было много, только соль и керосин отсутствовали. Да и то цены 
на все быстро росли. Вольная торговля, объявленная казаками 
быстро превраш,алась в бесшабашную вольную спекуляцию.

Рабочему и бедному люду жить при казаках стало очень трудно, 
а роптать было нельзя. Быстро новые властители города призы
вали к своему белогвардейскому порядку.

Пробова.1 и рабочие лселезнодорожных мастерских у себя со
браться, но казаки их разогнали. Заш,иты рабочему негде было 
искать. Партийная организация частью отступила за город, частью 
была загнана в подполье; на улицах города, наряду с беспартийными, 
валялись оголенные трупы ее членов. Рабочие профессиональные 
союзы и кооперативы были разгромлены. Да рабочие и боялись 
показаться на центральных улицах города. Большинство их попря
талось по своим квартирам, некоторые по чердакам и подвалам, ел^е- 
MUFJVTHo ожидая ареста. На п,ентральных улицах свободно разгу
ливала только буржуазия. На окраинах испуганный обыватель с 
оглядкой крался по какому-нибудь делу, стараясь скорее отмахать 
расстояние. Не ходили рабочие и на базар, который был уделом 
буржуазии, спекулянтов и наехавших кулаков. Изредка только 
кто - нибудь из рабочих семей выходил осматривать разбросанные 
всюду трупы, среди них опознавать родственников или своих зна-
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комых. Аресты задели иочти половину семей рабочих. Каждую 
ночь пз коммунистического клуба выводили партии арестованных 
за городской сад и расстреливали. Многие рабочие слышали стоны 
и проклятия умирающих. Невыносимо ясуткие минуты пережива.1 и 
они в это время. 1{аждый боялся за своего друга, сына, товарища, 
мужа, дочь, каждый был преисполнен жалости ко всем жертвам 
вместе взятым. Днем же ходили осматривать раздетые свежие трупы. 
Ходили осматривать и советских работников, чтобы узнать, кто по
гиб, на кого можно надеяться, что вернется живым. Так, напри
мер, казаки распустили слух по городу, что Пешков, Савин 
Ив., Никулихин— три видных работника— ими пойманы] и| расстре
ляны. Они пускали подобные провокационные слухи с целью наг 
дожить печать безнадежности на сознание борисоглебского проле
тариата. Но как бы то ни было, много нашлось добровольцев из 
трудящихся, которые ходили осматривать трупы по всем закоулкам, 
чтобы проверить грозные слухи. Рабочие и даже обыватели города, 
бывшие в это время в Борисоглебске и видевшие работу белых, 
сдавали вторично экзамен на преданность Советской власти. Про
тиворечия классовых интересов обнаружились с полной отчетливостью.

Все трудящиеся наглядно убедились, какую черную контр-ре- 
волюцию и гибель принесли с собой красновские полчища.

Своим грабительским и палаческим поведением белогвардейские 
офицеры и казаки отталкивали от себя даже обь^вательски-мещан- 
скую публику. Не только открытый грабеж, издевательства, наси- 
•шя над женщинами и прочие мерзости пра.ктикова.ти красновцы, а 
добрались даже до церковного вина, укра-ии его запасы из цер
ковной лавки, на что жаловался потом слл'’житель Исполкому при 
нашем вступлении обратно в город.

Красновским казакам и рядовым офицерам жалованье выда
валось по 15 руб.тей в месяц, а грабежом они увеличива.ти его до 
десятков тысяч рублей.

Кроме того, белые на каждом шагу обманывали население. Так, 
например, они все время уверяли, что не сегодня, так завтра к ним 
подойдут на помощь английские и французские войска, которые в 
количестве 4 -х  дивизий якобы пришли уже на ст. Таловую. Дни 
шли за днями, а иностранные войска не приходили. Всем выдумкам 
красновцев трудовое население перестало уже верить.

Пьянство, картежная игра, обман, грубость дополняли чашу 
отвра1цения масс к белым пришельцам.

Слухи о бесчинствах белых доходили до крестьянских ушей. В 
деревпях ненависть к белым усиливалась от работы нагаек, рекви
зиций скота и принудительной мобилизации подвод. ( )собенно 
зароптали крестьяне, когда непропюпные гости пожаловали их стар
шиной, lUfcapeM и портретом царя в передний угол волостного
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правления. Ouu чесали затылки и в душе ненавидели чуждых им 
 ̂избавителей

Только кулачье, да и то не все, было довольно красновцами. 
Бее же остальные в деревне тосковали но Советской власти. 1акое 
настроение крестьян занятых белыми селений • передавалось и в не
занятые имп деревни и села, что облегчало нашу коммунистическую 
агитацию и организацию борьбы с белыми.

е) Работа партийной организации в незанятой части уезда.
Борисоглебск после белых.

Часть отступивших товарищей создала в Мучкане уездный 
центр, связалась со всеми свободными волостями и стала форми
ровать отряды для посылки их на линию соприкосновения с разъ
ездами противника. Фронт был открыт на 60 верст, регулярных 
красных частей не было до самой ст. Жердевки и Мучкана. Ьелые 
разъезды имели полную волю терроризировать население, разгонять 
Советы и грабить советские хозяйства (имения). Поэтому, форми
руемые нами отряды до прихода регулярных частей должны были 
приостанавливать движение разъездов, повести усиленную агитацию 
среди населения, успокоить и приободрить советы в волостях и с 
подходом подкреплений начать наступление на Борисоглебск. Мы 
полечили к тому же вести о подходе военных сил. При этом, часть 
сведении быля страшно преуъеличена, как водится всегда в таких 
случаях. Так, например, по телефону из Жердевки передавали, что 
со ст. Грязен двигается 49 эшелонов войск. Всего-же на всего 
пришло два заградительных отряда, да на Мучкапы пришел отряд 
Тамбовской Чрезвычайной Комиссии в 400 человек и двигались 

• вда.1 еке части Уральской дивизии.
Хотя надо заметить, в самом городе среди населения в последние 

дни пребывания белых, разносились еще более фантастические слухи. 
Из них наиболее пикантен был слух о том, что̂  сам Троцкий ве
дет на Борисоглебск два миллиона Красной Армии, „обойдет 
кругом город, возьмет в кольцо казаков". Измученное зверствами и 
расправами население придумывало грозную опасность для мучи
телей, и в этом отводило свою душу. Однако, такие разговоры п слухи 
панически действовали на оставшихся в городе казаков. Мы же в 
Мучкане приободренные вестями о подходе сил, возмущенные дея
тельностью белых в городе, (о чем скоро стали получать сведения), 
в сознании того, что долг коммунистов обязывает немедленно начать 
борьбу с противником, разделились на три отряда по 25 человек в 
каждом и двинулись по разным направлениям: 1-й отряд, под коман
дой т. Антонова двинулся на Махровку-Беганы, 2-й, под моей



командой, в Заиолатово-Павлодар-Нико.тьско-Кубань-Алепгкп-}). Гри- 
бановку и 3-й отряд, иод командой тов. Кузнецова, в далекпй угол 
уезда Костино - Отдельско-Арханга1 ьский район. По пути (медова- 
ния мы всюду ycTpanBajiu митинги, крестьяне рады были всем номочь 
Красной Армии, чтобы прогнать белые банды.

Даже со стороны крестьян, редко кто сочувствова.1 красновскнм 
казакам. Ненависть крестьян к казакам зародилась издавна. Причин 
к этому было много. Первой и главной причиной, конечно, была 
память о казачьих расиравах во время аграрных беспорядков в 
нервую революцию 1905 года. Много ненависти к казачьей касте 
у бедных и средних крестьян накопилось также во время сезонных 
работ. Крестьяне смежных с Донщиной губерний, имея мало своей 
земли, уходили наниматься в работники к казакам на Дон и Кубань. 
За нищенскую плату они выносили на себе гнет и презрение от 
богатого казачества.

Под влиянием наших речей о классовом гнете в смысле граж
данской войны, наболевшие старые раны раскрывались у многих 
крестьян, классовая ненависть бурли.1 а в широких, плотных фигу
рах мужичков. Если бы и пришли казаки в села, в которых аги
тировали мы, то они встретили бы враждебный прием, а небольшие 
разъезды их наверное встречены были бы боем.

К сожалению, разъездам противника в бой вступать не прихо
дилось, ибо они калхдый раз, узнав о движении каких - го больше
вистских отрядов, они отступали к городу.

В некоторых пунктах уезда уже образова.1 ись большие отряды 
из крестьянской бедноты. Такой отряд в 400 человек был в 
Алешках и в Костино-Отдельске в несколько сот человек, во главе 
с коммунистической ротой в GO человек, под командой ипспекто])а 
заградительных отрядов т. Туляко1 а̂. Эти отряды ловили партию 
местных дезертиров, которые вообш,е с самого начала не явились в 
Красную Армию и вступгии в кровопролитные схватки с п]ютив- 
ником. П момент действии наших отрядов в уезде 3 января мы 
получили  ̂ распоряжение о мобилизации всех коммунистов и 25^‘ о 
членов Комитетов 1)едпоты в распорялсепне приехавшего в Жердевку 
представителя Реввоенсовета южного фронта т. Баландина.

1>ыл дан наконец приказ о наступлении всех отрядов. Мы все 
двинулись п<1 Норисоглебск. Небольшая стычка наших отрядов с 
красновцами произоитла у ]юльшой 1^иб*1новки. После чего мы 
быстро слии подвигаться к го]юду.

Главные силы противника были в это время отведпш в ])айон 
Поворино ■ Новохоиерска, в Порнсоглебске же оставался гарнижш 
в 200— 250 человек. ||\)гда мы приблизились к го]юдт, он встр1‘тил
нас ВИНТ01ЮЧПЫМ огнем. Но соп1>отивлялся не долго, боясь быть отр е
занным, наступающ ими от села Ьеганы отрядами. Наши ж е к ]т с н о -
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армейцы, коммуиисты, крестьянская беднота, 0 де|)и{ав111ие успех над 
врагом, piiaiHCb скорее иа выручку в город, позабыв всякую 
предосторожность.

Некоторые наши товарищи, остававшиеся в городе, как только 
почувствовали приближение Красной Армии, повылезли из своих 
укромных чердаков и подвалов и об‘явили войну бело-казачьему 
гарнизону в самом городе. Какие-то два матроса, смело вышли на 
плош,адь с ручными пулеметами и обстреляли один из казачьих 
эскадронов. Таких партизанских выступлений в незнакомом городе 
красновские казаки боялись пуще огня. Наша передовая цепь вхо- 
ди.ча уже в город, выстрелы отдельных пулеметов в тылу против
ника учащатись. Ему оставалось одно— отступать, что он и сде
лал средь бела дня, несясь карьером по опустелым улицам Бори- 
соглебска.

Из окон же домов с насмешками и проклятиями провожало на
селение этих „непобедимых* донских воинов. На улицах постра
давшего города никого не было, кроме отдельных вооруженных 
красноармейцев и коммунистов. Казачьи офицеры называли Бори- 
соглебск коммунистическим, потому, что слишком глубоко лежали в 
нем корнп большевистских настроений. За приверженность к ком
мунизму и непокорность, они не даром грозили повесить и рас
стрелять каждого пятого человека. И останься они подольше в 
Борисоглебске, эту угрозу они обязательно претворили бы в 
действительность. Но, к счастью, советские силы пришли раньше, 
чем того хотел противник.

Благодаря тому, что под Поворино главные силы белых несли 
большие потери от наших геройских частей, вследствие чего нам 
скоро удалось взять город и 10.000 приговоренных к смерти людей 
были спасены (‘/з населения). Запуганное население еще целый день не 
верило, что пришли „советские". С каждой улицы, из многих домов, 
к коммунистическому клубу и к помещению начавшего работать Рев
кома подходили разведки рабочих и обывателей, чтобы убедиться своими 
глазами в правдивости облетевшей город радостной вести. Только 
на другой день улицы были полны народом; мы же ходили осма
тривать то разрушенное наследство, какое оставили после себя бе
лое офицерство и казаки, осматривать и собирать те 500 тел му
чеников, которые валялис!. в разных частях города, затем были 
свезены на пожарный двор и сложены как поленья дров. На 
второй день вечером по занятии отрядами города, подошли 
регулярные части Уральской дивизии, которые переночевали и 
прошли прямо на Калмык и Новохоперск, и, сразу, же вступили 
там в горячий бой с противником. На третий день начали уже 
возврап(аться эвакуироватп1ые учреждения и нормальная работа в 
городе быстро восстановилась.
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Население города еще долго с проклятием вспоминало дни вла
дычества белых, оставивших столько жертв, разрушений и кошмар
ных переживаний.

14-го января 1919 г. в такой же сильный мороз, какой был 
при отступлении, мы хоронили эти сотни изуродованных трупов в 
братских могилах по 3 человека в каждом гробу. В знак протеста 
против белых, в знак преданности Советской власти, в знак великого 
уважения к павшим борцам, собралось на похороны почти все трудовое 
население Борисоглебска. Оно пришло, несмотря на мороз и ветер 
со снегом, отдать последний долг павшим борцам за революцию. 
Один за другим говорили ораторы, музыка без конца торжественно 
и печа.1 ьно urpa.ia похоронный марш, а люди словно прикованные 
стояли у могил. Только после смотра войск и отправки их по 
казармам, стали расходиться рабочие, ремесленники, служащие и 
крестьяне, делясь между собою воспоминаниями о тяжелой пережитой 
трагедии, какой никто раньше из них в жизни не видел и не увидел 
бы никогда, если бы не было революции, так резко обострившей 
борьбу классов, что даже тихий, небольшой Борисоглебск пережил 
невиданные кровавые ужасы и самому ему суждено было сыграть 
роль важного опорного фронтового пункта.

6. Бои под Поворином и разложение красновского 
фронта.

Генерал Гз’сельщиков, хотя и занял Борисоглебск 20 декабря 
1918 года с отборными силами красновской армии, но все-таки 
понимал серьезность своего положения. Оно заключалось в том, что 
на юг (Поворино-Калмык) от Борисоглебска продолжа.т держать 
фронт красные^ части, которые уя;е тревожили бе.шх своими-насту
пательными действиями. Идти дальше на север означало-бы идти 
на верную гибель; продолжать же сидеть в Борисоглебске грозило 
ему быть окруженным.

Белое командование в начале надеялось, что эффект вне- 
ванного занятия Борисоглебска, ра;5.1ожит Красную Армию, раскроет 
фронт. По фронт устоял, к нему шли еп;е подкрепления. К тому-же 
в это время, KiiK оби^ее яатение на всем фронте, все больше заме- 
чялись призипкн ]1л;)ложен11я красновской армии. Следствием этих 
причин явилось то, что после недельного отдыха белых в Борисо
глебске, главные сплы их выстзчшли на Поворино, Пески и Кал
мык, для овладения этими важными стратегическими пунктами и 
нанесения рем1ительного удара Красной Армии.

1 ри дня не]»ед Поворином П1ли кровопролитные бои. Много 
жертв пало со стороны 1{расной Армии, но eu^e больше со стороны
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белых. Красноармейцы стремились отомстить за Г)0 ])исоглебск и 
дрались, как львы. Всем и;шестыы были зверства казаков в Гюрисо- 
глебске, иоэтому каждый стремился отомстить белым за невинные 
жертвы и ни в каком случае не сдаваться в плен. Комиссары, поли
тические работники— все были в передовых цепях красноармейцев. 
Коммунисты показывали пример боевой стойкости. Особепно же 
отличился бронепоезд пмени тов. Ленина. Более десятка раз белые 
делали на него атаку, уже готовы были окружить его с злорад
ным криком: „товарищ Ленин, наш!“ Но каждый раз из гроз
ного бронепоезда пулеметы и орудия извергапт смертоносный огонь, 
нанося страшный урон нападавшим. В исступлении от неудач белые 
разбирали рельсы, набрасывали на них шпа,1 ы, подбегали на очень 
близкое расстояние, почти рядом, стреляли в упор в брони „Крас
ного Чудовища". Но смелые обитатели бронепоезда хотя и с л^ерт- 
вами для себя, все-таки восстанавливали путь, отгоняли обезумев
ших белогвардейцев, своим огнем нагроможда.та из них горы тру
пов. Им надо было сражаться с безумством храбрецов, иначе впе
реди ожидала смерть, да вдобавок красноармейцы горели желанием 
отстоять этот участок фронта для Советской власти. Недаром, после 
этого боя, бронепоезд имени тов. Ленина приобрел всеобщую любовь 
красноармейцев. Но все-таки Красная Армия, уступая силе против
ника, сдала на несколько дней ст. Поворино, немного отступила 
на юго-восток, но не обратилась в паническое бегство, а продолжала 
бороться с врагом. Ей также помогало и крестьянское население. Так, 
например, заняв Поворино, противник послал отряд, куда вошло 
большинство борпсоглебских добровольцев, для занятия села Пески. 
Но крестьяне села дружно выступили на помощь Красной Армии и 
отразили белых, большинство их сложили на поле сражения свою 
жизнь. Так ногибла большая часть набранных в Борисоглебске 
добровольцев из офицеров и мещанско-буржуазной ученической 
молодежи.

Потерпев неудачу под Поворнном и Песками, красновцы кор
пуса Гусельш,икова стали терпеть удары от пришедшей па фронт 
свежей Уральской дивизии, а в других местах и от смелых действий 
23 Красной Мироновской дивизии. К моменту занятия нами Бори- 
соглебска, белые все больше и больше начали нести уроны. С одной 
стороны, Ура-тьская дивизия, наступавшая в Новохоперском напра
влении, с другой, части 14 дивизии, занимавшей Поворинский уча
сток и, с третьей стороны, Миронов, занявший Филоново и двигав
шийся на Урюпино, со всех сторон снижали кадетские полки. Поло
жение для них стало настолько грозным, что далее трупы своих 
убитых офицеров и солдат, которые они обычно не оставляли на 
ноле сражения, а забирали и развозили хоронить по станицам, для 
возбуждения у населения ненависти к большевикам, они бро(*али на
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произвол судьбы. Через несколько дней мы вернули обратно Пово- 
рино и Новохоиерск. Белые поспешно, под напором Красн(л1 Армии, 
откатывались на юг. Они сопротивлялись слабо. Имея в руках уйму 
всякого награбленного добра, большинство их боялось погибнуть 
в бою и лишиться удовольствия использовать его. Таким образом, 
занятие Борисоглебска для красновской армии приблизило ее к ]ю- 
ковому исходу.

lli-io января наши части заняли центр Хоперского округа—  
5"рюпино. Если верны были сведения, доносившиеся с фронта в Бори- 
соглеиск, занятие Урюпинской произошло неожиданно для граждан
ского населения. <]фонтовые части белых уверяли его, что больше
вики ни за что не придут, а вместо них в Урюпинскую приедет 
английская миссия. Но дело сложилось по иному. Миронов в тылу 
Урюпинской разбил кадетов и с юга въезжал в нее, причем впе
реди кавалерии ехала тройка лошадей со штабом. Завидев вда.1 и 
тройку, часть остававшейся буржуазии и меш,анства приняла едущих 
за англичан и вышла встречать с хлебом-солью. Какое же горькое 
разочарование охватило ее, когда она поняла свою ошибку, увидев не
друзей, а красных врагов. Буржуазия поплатилась только страхом, 
а часть и арестом.

После занятия Урюпинской белые нигде до самого Донца не 
задерживались, все откатывались и откатывались дальше на юг. 
Переход рядовых казаков, целых полков, на нашу сторону все уча
щался. Дезертирство у них стало обычным явлением. Усилива.1 ась 
неприязнь между рядовыми казаками и офицерством. Для характе
ристики тогдашнего состояния к1шсновской армии, я приведу несколько 
данных;

^3-й гренадерский Кешковскпп конный и первый сводный Дон
ской полки отказались исиолпить приказания начальства и требо
вали отправки с фронта в тыл. На станции N 2 конных полка 
противника отказались идти в наступление, за что были разору
жены п часть казаков была арестована.

На участке N дивизии происходило братание белых казаков с 
краспоарменцами. Некоторые части белых настолько стали нена- 
делшы, что в них вливали большой процент офицерства. Так, напри
мер, в 3 Гренадерском полку из 1300 штыков было 300 офицеров 
1г юнкеров. В частях же занимавп1их Борисоглебск половина была 
офицерства, из ка:тков больше было стариков и пожилых. *

При наступлении на Новую Чпглу надежный Машковский полк
шел сзади паступаюлм1х менее надежных частей, подгоняя их пуле
метами.

J) 4-м Стр(‘лковом полку сформировали две офицерские ]юты, 
под названием „свяи^еиные роты спас('пия отечества", которым были 
присвоены карательные (функции. Кроме того, отдельно фо]широ-
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ва.1 »сь карательные отряди uo борьбе с дезертирством и брожениями 
в тылу. Во всех станицах сформировались суды но борьбе с дезер
тирством из белой армии.

Белчалц с фронта в тыл не только простые казаки, но бежало 
и офицерство. Кадровое офицерство стремилось пристроиться в 
тыловых штабах и хозяйственных органах армии. На фронте больше 
оставалась ярко-монархическая часть офицерства и загнанные палоч
ной дисциплиной мобилизованные казаки, получившие повышение в 
урядники, что их подстрекало к новым отличиям. На фопе разло
жения появилось недоверие чисто казачьего офицерства к армейским 
офицерам-перебежчикам.

Иод влиянием^ неудач и благодаря отсутствию культурно-про
светительной работы и агитации у белых в своей армии, на
строение начинало все больше падать. Белые в 1918 г. с пре
небрежением и враждебностью смотрели на всякую культурно- 
просветительную работу, усматривая в ней заразу большевизма. 
Даже свои газеты из Новочеркасска к ним редко доходили, в то 
время, как Красная Армия и население фронтовой полосы забра- 
сыва-юсь революционно-коммунистической литературой. Печать была 
сильнейшей подмогой в борьбе нашей Красной Армии на фронте. 
Наши газеты, воззвания, частенько попадались солдатам белой армии. 
Иногда они рвались и сжигались, но иногда с большим интересом 
чита,1 ись и особенно стали читаться во время общего красновского 
отступления с севера Дона, из-под Лисок и Царицына. Среди ка
заков под влиянием советской литературы стало рости стремлепие 
переходить на сторону советских войск, как только onti перепра
вятся через Дон. Из некоторых частей уже начали прибывать пе
ребежчики. Так из 80-го Кабардинского полка перешло 150 че
ловек с винтовками.

Иод влиянием нашей революционной агитации распространяется 
среди рядовых казаков вражда к офицерству, „золотопогонникам“—  
как их величали; многие начинают ненавидеть офицеров за при
вилегии, применение па^точной дисциплины, и желание возвра
титься к царским порядкам. Особенно нервировало некоторых 
рядовых сознательных казаков презрение к ним со стороны кадро
вого офицерства. Оно выявлялось даже в плену. Так, в одном 
из фронтовых сел были взяты в плен 2 офицера и рядовой казак. 
Сопровождав1пие их конвоиры-красноармейцы задавали нм вопрос 
„зачем вы воюете?^ Офицеры, зная, что все равно их судьба ре
шена, не стеснялись, вполне откровенно, усмехнувшись отвечали: 
„да мы то знаем за что воюем, а вот вы спросите этого дурака, 
(указывают пальцами на казака) зачем он воюет“.

Нарождавшаяся ненависть приводила иногда часть рядового ка
зачества к расправе с особенно нелюбимыми офицерами. На этой
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иочве появляется боязнь фронтовых белых командиров своих же 
подчиненных солдат и заискивание перед ними. Такое-же прибли
зительно явление замечалось частенько и в империалистическую 
воину 1914— 1917 г., когда неьавиетных офицеров солдаты при
стреливали в бою.

Некоторая часть белого офицерства в это время была прямо-таки 
панически настроена. 19-го декабря, в местечке N состоялось за
крытое заседание офицеров, в котором признавалось, что они побе
ждены красными и дальнейп1ая борьба с ними поведет к гибели, а 
потому лучше всего каждому стараться куда-нибудь скрыться. Их 
все еще охватывал страшный ужас от возможности сдачи больше
викам. Это паническое настроение, как известно, не стало господ
ствующим, классовая ненависть и жажда возврата власти п господ
ства толкало еще большинство белого офицерства на борьбл' с боль
шевизмом и Советской Россией в 1919 и 1920 г.г.

Но тогда, в начале 1919 г., нодавленное состояние хотя бы части 
офицерства неносредственно отража.юсь на ослаблении всего крас- 
новского фронта.

Для поднятия духа и энтузиазма/ донские, большие и малые, ата
маны и сбежавшая на Дон „чужая" настоящая ])оссииская бур
жуазия распускали усиленные слухи о скором приходе союзников, 
всюду раздавались просьбы: „еще немножко продержаться на фронте". 
Одна часть верила в приход иностранцев, другая скептически смо
трела на все подобные разговоры. Вот знаменательный интим
ный разговор в офицерской среде Богучарского кадетского полка 
за игрой в карты. Один, с тяжелым вздохом и сожаленп<!м, гово
рит: „эх, как бы поскорее пришли на подмогу английские войска, 
а то нас одних-то красные окружат и, чего доброго, поколо
тят". Другой, более осведомленный, с иронией ему отвечает: 
„чудак, ты, что поверил этой болтовне; никакие англичане к нам не 
придут. Да зачем же они придут, если мы ведем бо])ьбу за поме
щиков. Ты помещик, буржуй, так н борись сам за свой интерес. 
А в Англии свои есть рабочие и большевики". Этот разговор под- 
слуи1а .1 советски-настроенный крестьянин, у которого остановилась 
на ночлег ватага офицеров. Если среди самого цвета белой армии— 
его офицерства— начала падать надежда на успех, то что можно 
сказать про насильно мобилизованных белых солдат. Среди них 
происходило пастоя1цее брожение, они открыто говорили о переходе 
к большевикам. Казаки-добровольцы боялись расправы над собой 
в случае сдачи в плен или перехода к красным, и, поэтому, удирали 
в южные округа. Мобилизованные же знали, что кого-кого, а уж 
их то К расная Армия не тронет. Конечно, не тронула бы Красная 
армия и iiCKpeuHe-раскаявш нхся добровольцев, но велики были запу
гивания их начальства, с одной стороны, очень велики были пр'е-
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стуилення перед революцией белого казачества, с другой. Из-за 
боязни мести Красной Армии за все совериюаные зверства и под
держку белых U04TU И0 Л0 ВПШ1 казачества из станин, и хуторов бе
жала на юг, отступала вместе с белыми войсками. Иа месте оста
вались преимущественно иногородние и красные казачьи семьи 
(последние составляли в то время нриблизите.]ьно /̂5 часть всего 
казачества), которые с радостью встречали Красную Армию, ибо 
своим приходом она освоболсдала их от всех кадетских нреследова- 
нпй. Часть белого п „нейтрального“ казачества оставалась на месте, 
не успев уехать, да и не зная, где пристроиться, отступив в белый 
тыл. Красная Армия подходила к казачьему населению не как к 
однородной массе, а различала по классовому признаку. Наказыва
лась и обезвреживалась взятием залолсников только наиболее богатая 
н контр-революционная часть казачества. К середняку и бедняку 
казаку (бедняков на Дону очень мало) было самое товарищеское 
отношение. Имея поддержку в несколько большей части казачества, 
чем было в начале 1918 г.. Красная Армия быстро переходила от 
станицы к станице.

Ко всему этому прибавились еще две, невыгодных для белых 
причины: распространение тифа и падение популярности, престижа 
войскового Донского атамана Краснова. Против пос^геднего росло не
довольство, в особенности же за его крайнюю монархическую поли
тику и германофильство. Как ни контр-революционно были настроены 
казаки, как на практике они ни распракиялись с революционными 
рабочими и крестьянами по примеру царского времени, но все-таки 
большинство имело наивную веру хотя-бы в плохую, но все-таки 
„учредилку^. Немцев же казаки не взлюбили за германскую рево
люцию 1918 г. и предательский уход с Дона в конце этого года. Борьба 
двух различных партийных группировок— буржуазии с высшей аристо
кратической знатью и военным генералитетом в Новочеркасске и 
Ростове Н /Д , непосредственно отражалась на настроении фронта. 
Если весной и летом 1918 г. Краснов был в некотором роде ка- 
зачьиз! героем, то в конце 18 и начале 19 года авторитет его на
столько пал, что многим его приказам фронтовые части не подчи
нялись, выносили совершенно противопололшые репгения. Судьба 
Краснова, в конце концов, была penieua. В первых числах февраля. 
Верховным Главнокомандующим всеми силами юга России, Донским 
войсковым округом, по соглашению с Кубанской радой назначен был 
генерал Деникин. Назначение Деникина произошло как раз в то 
время, когда Красная Армия была в сравнительно недалеком рас
стоянии от Ростова и Новочеркасска.

Тиф, свирепствовавший в начале 1919 г., уносил очепь много 
бойцов из белой армии, затем он перекинулся и в Красную Армию, 
заражая массами части войск и паселение.
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Наша же Красная Армия в противоположность красновской, 
воодушевляемая победами, все наступа,1 а и наступала, тесня неприя
теля в южные округа. Правда, для нее рокорым было то, что ряды 
боевых частей редели от боев, и в особенности от сыпняка. Новые 
же пополнения приходили в очень небольшом количестве.

В это время напирал Колчак, и все свободные си.1 Ы направля
лись на ВОСТОЧНЫЙ фронт. Новые же мобилизации срывались начав
шимся дезертирским движением в тылу. Такие печальные симптомы 
для Красной Армии появились именно в то время, когда фронт 
придвинулся к самой южной и более богатой части Дона, зато и 
наиболее контр-революционной, где было ryui,e число отступающих 
белых военных сил. Казачество 1-го Донского, 2гго Донского и Ново
черкасского округов с большим упорством кинулось защищать свои 
станицы. Наступая^ наша Красная Армия задержалась на Донце и 
на Дону.

Наступательные операции у Бахмута, Велокняжской, в Нижне- 
Чирском направлении приостановились, что дало возможность опра
виться , противнику, подвести подкрепления с северо-кавказского 
фронта ̂ (Деникину в январе 1919 г. уд з лось нанести большой удар 
Красной Армии на северном Кавказе).

Наступившая в половине февраля оттепель затруднила nei>e- 
правы через Донские реки. Красное командование упусти.ю мо
мент, чтобы, перебросив подкрепления на Донской фронт, про
вести план быстрого захвата Ростова и Новочеркасска, где рабочие 
готовы были поддержать Красную Армию. В конце апреля 1919 г. 
на всем южном фронте, в том числе и Донском, происходит перелом, 
Красная Армия начинает терпеть неудачи и противник переходит к 
наступлению.

Сам по себе и под ударами Красной Армии, разлагавшийся бе.шй 
красновскни фронт с уменьшением числа наступающих красных сил, 
с получением сильной подмоги в лице отрядов кавказской дени
кинской армии, ожил уже без Краснова, под руководством нового 
белогвардейского „героя“ генерала Деникина.
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III. Движение дезертиров (зеленых)
весной 1919 г.

Движение дезертпров или, как их еще называли, „зеленых^, бьг-:о 
очень сильным в прифронтовой полосе весной 1919 года.

Я остановлюсь на этом своеобразном движении в знакомых мне 
Борисоглебском, Новохоперском уездах, частично в Балашевском 
(Саратовской губ.) и Хоьерском округе Донской области.

Борисоглебск являлся до не’:оторой степени центром для попме- 
нованЕ1ых смежных с ним местностей. К тому же в Борисоглебском 
уезде мне лично пришлось участвовать в подавлении дезертирского 
движения. Зеленых скопилось много в этих краях, вследствие бли
зости фронта и нахождения лесов по берегам pei*, где они могли 
скрываться. . Само название „зеленые“ было связано с весенней 
зеленью, политически же оно стремилось занимать среднюю линию 
между красными и белыми.

Участниками такого движения явились дезертиры с фронта крас
ного, а на Дону и белого, а также часть крестьянского насе^тения, 
которая насильно мобилизовывалась в тех во-тостя^ и станицах, где 
дезертирам удавалось на время устанавливать свое господство, при
чем кадры дезертиров состояли не только из белсавших с фронта, но 
значительно более из тех, кто вовсе не являлся но призывам мобили
зуемых годов. Аппарат советской власти на местах был еще настолько 
слаб, что не в состоянии был следить за проведением в жизнь стро
гой мобилизации. Этим пользовались призывные годы и пополня.ип 
кадр дезертиров, с которыми трудно было бороться, так как они 
находились под прикрытием лесов.

Крестьянин-дезертир обычно рассуждал так: „Раз Иван и Сидор 
не ид\т и я не пойду, без меня на фронте обойдутся". Приехавшие 
в отпуск красноармейцы, 'видя обилие дезертиров, уклонявшихся от 
мобилизации,^ страшно возмущались, сознательная часть требовала 
строгой борьбы с ними, а малосознательная, подзадариваемая своими 
соседями-дезертирами и упрашиваемая своими женами, матерями, 
домашними, толсе рисковала оставаться в деревнях, и больше не
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возвращалась в армикк „В Красной Армии надо терпеть лишения, 
голодать и ежечасно рисковать своей .жизнью. Дома же можно 
сидеть снокойно, в тепле, и еди сколько хочешь, да и баб хоть 
отбавляй!". Так рассуждала „хлебная", , черноземная", еще хорошо 
не воспитанная в классовом отношении, масса тамбовского, во])о- 
нежского и саратовского крестьянства. Немалую в этом роль, 
сыграла самогонка, которая где-где, а в богатых продовольствием 
юлсных и юго-восточных губерниях сильно процветала. Некоторые 
села, буквально, превращались в самогонные (}»абрики, хотя с 
выгонкой самогона велась большая борьба и тысячи аппаратов для 
его выгонки были уничтожены. Часть крестьян им спаивалась и о 
войне мало думала. На кулаческую же часть крестьянства действо
вала эс-эровская агитация.

Большинство крестьянства наших южных губерний знало, что 
Советская власть и ее Красная Армия борются с врагами народа—  
капиталистами, помещиками и генерачами, но оно думало, что доста
точно с его стороны жертвы— продовольствием, достаточно тех, кто 
уже есть в армии. „Пусть Митька, да Петрушка послужат, я обожду". 
Действительно „гром не грянет— мужик не перекрестится". Да тут 
еще не совсем изжит был лозунг „Долой войну!", с которым мы, 
большевики, свергали Керенского. Некоторая часть крестьянских 
солдат царской армии его восприняла, как лозунг: „Долой всякую 
войну!". Она не могла хорошо усвоить неизбежность гражданской 
войны, коммунистическая агитация на этот счет еще в то в])емя 
недостаточно обошла все глухие уголки огромных сел наших южных 
губерний. Получив землю и свободу, считая существующую власть 
своей, крестьянин, особенно середняцкого и кулацкого слоя, никак не 
мог понять, чего еще больше нужно. Какие-то коммунисты требуют от 
него большего и хотят перевернуть всю жизнь по новому. Тут у 
него заронгдается подозрительное отношение к „коммунии" и желание 
успокоиться, отдохнуть на своей печке. Такова уже мелко-буржуаз
ная природа крестьянства. Естественно поэтому среди темных кре
стьян нелселание воевать, не идти в армию все равно, мол, —  
„власть своя, да еще молодая, слабая, силком не загонит, не 
поймает". Раньше, при царском строе, он шел потому, что не идти 
было нельзя, иначе грозит расстрел, розги и лишение имущества. 
А теперь — „небось не расстреляют, пусть попробуют, не имеют 
права насильно, раз я сам не хочу". Вот с такой-то анархической 
идеологией —  „воевать не идем, пусть другие повоюют", много 
крестьян призываемых годов оставалось по домам, свободно прожи
вать в своих деревнях.

Первое время их не требовали, сил1>но не преследовалп. Большой 
пужды к этому не было, едва успевали обучать и воору;кать тех, 
кто являлся, да и сил не хватало для ловли дезертиров.
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Но с начала 1919 г. положение с дезертирами начало ослож- 
ияться. Некоторые родные из деревень в нисьмах к красноармей
цам писали такого рода укоры— „зачем ты воюешь, чего тебе боль- 
1пе-то других ^надо, вон соседи живут и горя не видят, приезжай 
поскорее домой, мы соскучились". Это влияло на неустойчивых, 
озлобляло всех фронтовиков и они, терпя лишения, борясь с врагом 
не на жизнь, а на смерть, требова.1 и посылки дезертиров на фронт, 
■к себе на подмогу. Наконец, приток людей для запасных частей 
из деревень все более сокращался и даже из двух последних при
зывных 1890 U 1889 годов явилось очень мало на мобилизационные 
пункты. Наличие большого числа дезертиров в волостях, срывало 
все последующие мобилизации. Коллективный дух крестьян 1890 
н 1889 г. выразился здесь в следующем оригинальном виде: „мы 
пойдем тогда, когда все остальные ранее призванные пойдут". Все 
ч^мотрели друг на друга, никому первому не хотелось идти, а по
сему продолжали сидеть дома, как фронтовики выражались, „под 
бабьими юбками". Конечно, дезертирство было шкурничеством, про
явлением подлой трусости, сознательным или несознательным, но все 
равно предательством рабоче-крестьянских интересов, предате.1ьством 
по отношению к Красной Армии.

Белогвардейские элементы деревни и красновскве шпионы, ко
торые массами бродили в прифронтовой полосе, учитывая скопление 
в  волостях дезертиров, не желающих подчиниться Советской власти, 
задумывали использовать их в целях своей борьбы с Советской властью. 
Контр-революция намечала планы начать движение дезертиров в 
тылу фронта, давая нм своих руководителей, рассчитывая на раз
розненность и серость крестьянских масс.

Все эти причины заставили Советскую власть начать решитель
ную борьбу с дезертирством. В каждой губернии, в каждом уезде 
'были созданы Комиссии по борьбе с дезертирством. Прежде всего, 
был объявлен срок добровольной явки Vдезертиров и проводилась 
широкая агитация.-Она дала свои плоды, но не настолько, чтобы 
искоренить дезертирство. Агитация без применения вооруженной 
силы недостаточно действова.та на тупую и малосознательную часть 
тамбовско-воронежского крестьянства, положение же красного фронта 
требовало срочной ликвидации дезертирства.

В волости стати посылаться вооруженные отряды для ловли 
дезертиров. Так кончилось мирное житие дезертиров по своим до
мам. Но зато злостная часть их разбежалась в леса, вооружалась 
чем попало. Ее организовывали услужливые руки белогвардейцев и 
эс-эров в отряды, и она стала давать отпор карательным отрядам 
из красноармейцев и добровольно явившихся дезертиров, часть ко
торых для искупления своего прошлого преступления послали ло
вить тех, кто еп^е не хотел идти в армию. К дезертирам прим
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кнул уголовный элемент, враждебное Советской ьласти кулачество^ 
скрывавшиеся от суда за нрошлое контр-революционные заговор
щики и добровольцы из разбитых белогвардейских частей.  ̂Б  не
которых местах они восстали еш,е до нрихода отрядов. 'Гакими 
сильными восстаниями были восстания в Карачанах, Новохо- 
нерского уезда, районе Пичаевской, Козловской и Русановской 
волости, районе 111аикинско-Махровской волости (Борисоглебского 
уезда), Михайловской станице (Хоперского округа) районе Мока- 
шевки-Родничка (Балашовского уезда) и особо сильное в Вешенской 
станице Верхне-Донского округа. Для усиления карательных от
рядов нам пришлось мобилизовать 25^’/о городской коммунистиче
ской организации.

Карачаны— огромное село, расположенное за большим лесом, ко
торое с ближайшим селом Архангельским было постоянным местом 
контрабандной торговли с белым Доном. К тому же в этом районе 
было много дезертиров из разбитых частей (по близости все время 
до отступления Краснова шли бои), остававшихся на хлебах у мест
ного населения. Поэтому неудивительно, что здесь началось восстание. 
Для подавления- его из Борисоглебска была послана полурота в 
125 штыков с двумя пу-юметами. Восстание быстро ликвидирова
лось, лгертвы с той и другой стороны были ничтожные. Быстрота 
ликвидации зависела от того еще, что многие крестьяне сами боя
лись дезертиров и их не поддержива.1 и.

Из Карачан дезертиры перекинулись несколько на север, где 
вместе с местными дезертирами подняли восстание в Пичаевской, 
Ростошинскои и Козловской волостях. Оно носило более организо
ванный характер. Восстанием руководили: одпн бывший земский 
начальник, офицеры, студенты и поповские сынки. Им удалось 
спровоцировать на свою сторону порядочную часть крестьян. 
Жертвы при подавлении были невелики: с нашей стороны было 2 уби
тых и несколько раненых, у зеленых 15 убптыми и несколько 
ранеными. После крестьяне искренно раскаившшсь, что примкнули 
к дезертирам, которые принесли им столько беды и ничего xopouiero 
педали. Большую роль в привлечении крестьян сыграл, оказавшийся 
белогвардейцем, председатель Козловского Волисполкома и военный 
комиссар, перешедший на сторону дезертиров п руководивший их 
операциями. Он умело иснользовал свое начальническое положение, 
крестьяне же ему и доверились. Часть заложников от крестьян, 
перед своим освобождением для ухода домой, на митинге в Борп- 
соглебске клялась поймать этого негодяя.

Движением дезерти]юв в Третьяках-]\1окашевке руководил быв
ший член Государственной Думы кулак-кадет Чернышев. В Тан- 
цырее Новохоперского уезда ])уководителем дезертиров был местный 
эс-эр Бочкарев (слушатель 3 Kyj)ca Пет1юградской Консервато-
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рии) одним из ПОМОЩНИКОВ его был, бывший буржуа из Ташкента, 
правы» социналнст-роволюцпонер Сергей 1*ап»зин. В других местах 
]|уководителями дезертирских шаек были полковники, капитаны, ионы, 
торговцы. В Уваровском районе Борисоглебского уезда одно время 
руководил эс-ор, впоследствии известный тамбовский бандит, Антонов.

Все сведения о состоянии шаек и отрядов зеленых мы получали 
через сво«х агентов, которым было легко ностунить в отряды, ибо 
те принимали каждого, кто заявит себя дезертиром. Через них, в 
большинстве случаев через коммунистов, мы не только заранее 
узнавггли о всех планах зеленых, но и разлагали их изнутри своей 
агитацией, подрывая в нервую очередь доверие к белогвардейски- 
настроенпым вождям. За разведку среди зеленых мы особо должны 
быть благодарны некоторым петроградским и московским работни
цам, часть которых из-за голода временно приехала пожить в эти 
б.1агодатные продовольственные края. К женщинам у зеленых было 
больше доверия, женщине было легче в любое время уходить из 
села в другое село и город, тем более, что женщин много шата
лось среди дезертиров^ обычно жен и сестер, приходивших с яв- 
ствами для „своих бегунцов" и покалякать на досуге, на просторе 
в майские и июньские дни. Не даром сами дезертиры в знак весны 
веноторые своп отряды называли „майскими" да еще „бензинными" 
дивизиями (пос.гедние из-за обилия зажигалок). Вот женщины-то 
пролетарки больше всего и освещали нам всю подноготную зеленой 
армии.

В мае U июне дезертирская армия принимала уже внушительные 
размеры. В одном Борисоглебском уезде скопи.тось до 30.000 дезер
тиров. В Новохоперском уезде тоже не меньше. Быстрое распро
странение дезертирства объяснялось запугиваниями зеленых тех 
сел U деревень, которые оставались спокойными. Отдельные шайки 
зеленых приходили в какое-нибудь седо, били в набат; все кресть
яне, много U крестьянок, сбегались но сигналу. Им об'яснялось, что 
коммунисты почти прогнаны из уезда. Орел или какой-нибудь дру
гой город, я?:обы, взят дезертирами,— призывали присоединяться. В 
случае отказа они грозили сжечь село или деревню до тла, с жи- 
те.тями расправиться. Под влиянием погромных речей и сочиненных 
ужасов, крестьяне решались на присоединение. Они не могли про
верить,— правду ли говорят дезертиры. На самом деле,—  не сверг
нута ли Советская власть? Раз все' время по деревням кулаки и 
старики распускали слухи, что скоро ей придет конец, не может 
же она устоять против богачей-генералов и заграничных стран. Но 
все сознательные крестьяне и рабочий класс твердо верили в конеч
ную победу трудяпи1хся над паразитами.

Для успепшости борьбы с советскими отрядами дезерт1фы сами 
стали делиться на отряды, полки, дивизии. Для руководства Бори
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соглебскими, Новохоперскими и Балашевскими зелеными— организо
вался Штаб армии в большом селе Мокашевке, где находилось их 
главное начальство. При нем же был особый отдел зеленых, с функ
циями Чрезвычайной Комиссии (Чека), который судил взятых в 
плен советских работников и коммунистов, часть их расстреливали, 
часть держали под арестом. Удивительное свойство всех врагов Со
ветской власти: с пеной у рта выступать против Чрезвычайных Ко
миссий и, в то же время, создавать точно такие же учреждения у  
себя. Так же были избраны и назначены отдельные нача.1ьники ча
стей, а в занятых селах организовывались дезертирские Советы 
(исключительно из дезертиров).

Из зеленой армии пятая часть была вооружена винтовками, 
остальные чем попало: шашками, топорами, .юпатами и т. д. Были 
у них и пулеметы, только не хватало патронов. Много было бомб и 
револьверов. Словом, вооружение было xoponiee п если зеленое 
движение потерпело крах, то не по этой причине, а исключительно 
вследствие отсутствия твердой идейной программы, усиленной ком
мунистической агитации вокруг них, смелыми действиями красных 
отрядов и очень во многом благодаря Деникину, его расправам с 
крестьянским населением, его политике возврата земли помещикам.

Идейного обш;его лоз}^нга, сплачивающего дезертиров, не было, 
если исключить туманный лозунг „мы за Советскую Власть, но 
против коммунистов". Более дальновидные из зеленых понимали, 
что бессмысленно отвергать одно и признавать другое, ибо Совет
ская власть не могла бы существовать без коммунистов. Большин
ство вынуждено бы.ю скрываться и приставать к отрядам зеленых и» 
за шкурного страха. Конечно, лозунг „Не надо нам коммунистов", 
был выражением кулацкой ненависти к железной, всюду видящей, 
везде поспевающей, пролетарской партии коммунистов. Недаром за
правилы зеленых так старательно пытались "ловить коммунистов. 
Кулацкая часть зеленых выдвигала еще и лозунг Учредительного 
Собрания, как они выражались „хотим иметь президента". За 
это рьяно агитировал эс-сэр Бочкарев, который, например, в раз
говорах с нашими агентами признавался, что Ко.тчак борется тоже 
за Учредительное Собрание, идет к ним на подмогу, уже взял Ца- 
рицьш, скоро будет в Борисоглебске. Наивныи эс-сэр не предвидел 
и не знал, находясь в Воронежской губернии, что Колчак уже на
чал душить эс-эров наравне с большевиками, не знал, как на >’рале 
и в Сибири свирепствовала самая черная контр-революция. С)н 
мало наверно догадывался сам о контр-революционной суш,ности 
своего дела. Он врал про Царицын, однако советским газетам ве
рить отказывался.

планы белогвардейцев чистои воды входила задача поднять 
на борьбу с Советской властью дезертиров, поднять каяачество на
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Доиу, соединить эти обе силы, чтобы ударить по красному фронту, 
облегчая победу Деникину. Нелогиардейи^ам удалось поднять очень 
сильное движение в Верхне-Донском округе (Ветенская станица), 
где организовалась целая новстанческая армия из контр-1 )еволюцион- 
ных казаков, которая вынудила нас бросить против нее целый кор
пус наделгных красных частей. Потом эти „ветеиские повстанцы“ 
соединились с Деникинской армией, то же сделали зеленые Михай
ловской станицы Хоперского округа (в июне 1919 г.). Но >кре- 
стьянскал часть зеленой армии в своем большинстве, как бы ни велика 
была временная размолвка и ссора с Советской властью, все-таки не 
хотела переходить к белым, она металась, ища „золотой середины 
которой, к сожалению в гражданской войне не бывает.

Колебания крестьянства, боязнь отдаться целиком в руки белых 
и липтться всех завоеваний революции, оставляло место в их ду
мах и для коммунистической агитации. Агитацией мы призывали к 
совести, к раскаянию дезертиров, раскрыва.1 и перспективу их 
преступной и гибельной работы: пользовались каждой ошибкой их 
руководителей, чтобы обратить внимание на них всей массы зеле
ных. Наконец, в своей агитации мы не скрывали ошибок Советской 
власти, признавали наличие части советских служаш,их и комму
нистов, злоупотребляюш,их своим положением, которых нельзя сме
шивать с остальным честным подавляюш,им большинством советских 
работников. Коммунистическое устное и печатное слово подходило 
к дезертиру с разных сторон. Многие зеленые начинали согла
шаться с нами. „Мы не прочь, —  говорят такие— иметь власть ком
мунистов, только пусть бы к нам приехали городские, да централь
ные коммунисты, а то наши то, бывает, несправедливо поступают^. 
В этом заявлении была доля правды. Действительно, часть кре
стьянских коммунистов в селах и деревнях, недавно вступившая 
в партию, как следует не знавшая даже коммунистической программы, 
творила много безобразий, чем вызывала большие недовольства среди 
крестьян не только против себя, но и против всей партии. Не мало 
находилось неустойчивых крестьянских коммунистов, которые сами 
принимали участие в дезертирском движении, состояли в дезертир
ских отрядах.

Сильное влияние на дезертиров производили те их товарпщ,и, 
попавшие к нам в плен, которых соответственным образом пере
воспитывали, объясняли смысл всей происходящей борьбы, доводили 
порою до слез, и, дня через два-три, отпускали парламентерами в 
дезертирские ряды или зачисляли в свои карательные отряды. Не 
мало трогательных сцен приходилось мне видеть весной 1919 г., 
при братании понявших свои ошибки дезертиров с нашими красно
армейцами. Мне самому в начале июня месяца пришлось руково
дить в уезде 3 небольптми отрядами по 10 чел. в каждом. В них



было uo 2 агитатора и 8 красноармейцев. Мы об‘ездили 35 сел. 
Мне цришлось лично в течение 5 дней произнести 15 речей— на 
дезертирских и крестьянских митингах. 1> одних только Б.-Алабу- 
ках очень бурно дезертиры шумели и грозили убить. В остальных 
селах выслушивали снокойно и выносили резолюции о необходимости 
призываемым годам идти в Красную Армию. Конечно, многие и 
даже после вынесения резолюций им не подчинялись, но сама аги
тация задевала крестьянство и то, чю они хорошо не поняли те
перь, становилось для них ясным после деникинских расправ. 
После митингов, побывавшие на них дезертиры мало надеясь на 
цостоянное отлынивание от фронта, слабо сопротивлялись, когда их 
ловили. Мне с 8 красноармейцами удавалось оцеплять гулянья в 
селах и ловить сразу 300— 400 дезертиров. Немногим удавалось 
разбегаться, да и то останавливались они при винтовочных выстре
лах. Второй отряд в 10 чел. узнал от крестьян, что в небольшом 
леску под Моисеево-Алабушками скрывается 300 человек дезерти
ров. Красноармейцы вошли в лес и стали бросать бомбы с разных 
сторон, производя впечатление большого отряда. Перепугавшись, один 
за другим начали выбегать дезертиры и умолять их не расстрели
вать; они заявили, что согласны идти куда-угодно служить. Инте
ресно отметить следующее— в тех селах, где нам приходилось быть, 
старики—к;тарые вояки (турецкой и других кампаний) под влиянием 
нашей агитации скорее всех станови.1 ись во враясдебный фронт к 
дезертирам, ругая их на чем свет стоит, и говорили: „мазурики, 
избалованная молоделсь, не идет служить Советской власти, хоро
шенько вы их, товариш,и, проучите".

Коммунистическая организация и комиссары карательных отря
дов дезертирского фронта строго следили за тем, чтобы красноармейцы 
хорошо вели себя по отношению к мирному гражданскому населению. 
Нам удалось быстро заручиться от него поддержкой, особенно в тех во
лостях, где восстания дезертиров уже бы.'ги подавлены. К тому-же 
в борьбе с дезертирами мы провели лозунг „быстрота и натиск 
Наша отряды делали большие переходы, выполняли самые смелые 
задания, об'единялись вместе, когда нужно, били зеленую армию по 
частям. Только угол стыка. Борисоглебского-Новохоперского и Бала- 
шевского уездов'был целиком во власти зеленых, нам долго не уда
валось его расколоть на кусочки (район Махровки-Мокашевки-Шаи- 
кина-Танцырей-Третьяков). В остальных местах мы разрезали своими 
отрядами зеленые скопища. Дезертиры в боях редко выносили твер- 
Д1.П1 удар и атаки, чаи1,е, отступали в панике хотя количеством они 
были болынс в 5— 10 и далее 20 ]>аз. Сильное ис*ражение дезе])ти- 
рам было напесено под Терновскон и Есиповым в Гусаповском удель
ном лесу, где помимо убитых не мало их потонуло в озерах, не
сколько взято с их штабом в плен. Сильно были ра:}биты дезертиры

_  1 }
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также под lIIaiiKifHOM, у 1>01)исоглебска было три боя с дезертирами. 
В первом бое под Ь.-Грибаиовкой их удалось рассеять артиллерией. 
Ь самом Ь.-Гриоановском лесу скоиилось до 5.000 зеленых, кото
рые оборудовали себе лагеря с окопами и укреплениями. Они ви
дели постояинок угрозой над Борисоглебском, где гарнизон всего 
насчитыва.кя в 700 штыков. Живя и работая в городе, мы всегда 
были наготове к встрече с зелеными. Ночью занимались все посты 
п на дорогах выставлялись засады. Долго не решались зеленые ата
ковать город, где думали заняться грабежом. Наконец, 30 июня, 
когда Деникин подошел на близкое расстояние, они повели наступ
ление со стороны сел Боганы-Чигорак. Всего наступало 3.000 че
ловек, с 4 пулеметами, с неистовыми криками и колокольным зво
ном. Нм хотелось занять Борисоглебск раньше Деникина, чтобы по
ставить его перед соверпшвпшмся фактом— выговорить себе от белых 
некоторые льготы за оказанную услугу. Красным командованием 
былп высланы встретить зеленых всего 2 эскадрона славного, отли
чившегося во многих боях против белых^— Замурского полка. Фрон- 
товикп-замурцы страшно ненавидели зеленых, которые разрушали 
Советский тыл. Они шли с радостью помериться силами и проучить 
трусишек, которые „не хотят воевать на фронте, а заводят войну 
там, где не надо“ . Только что за два часа до боя они напали на 
обоз Московского полка и захБатили его. В 5 верстах от города 
встретились 150 красных всадников с 3000 пехоты и „деревянной^^ 
кава.1ерпи зеленых (деревянная— это означало конницу с неумелыми 
кавалеристами). Неравные силы сошлись, но через 2 часа уже бой 
был на исходе. 400 человек дезертиров оказались погибшими в бою, 
800 человек взято в плен, остальные разбежались. Другая фронтовая 
часть разбила дезертиров под Танцыреями, где результаты для них 
получились еп^е более печальные. Было взято 1200 в плен, не мало 
погибло и потонуло в Хопре. Разгром одновременно двух сильных от
рядов зеленых удручающе подействовал на остальных дезертиров. 
Оид!,ая ненависть к ним красноармейцев-фронтовиков заставила ду- 
З1ать, что шутки с ними будут плохие, лучше по добру по здорову 
л виться в Красную Армию.

Контр-революционная лее часть зеленых, после тяжелых ударов 
под Чигераком и Танцыреями, искала удобных случаев поскорее 
соединиться с белыми. Так, например, часть Мало-Грибановских, 
Ьольпхе-Ллабушских и Махровских дезертиров посылала к белым за 
оружием и присоедипилась к ним.

Наказаний больших к дезертирам тогда пе применялось. Инструк
ция по борьбе с дезертирством в очень осторожной форме говорила 
о ли1пенип злостпых дезертиров земельного надела и конфискации 
скота. Но она еп^е более о(*торож;но проводилась в леизнь. Наделы 
отбирались и имущество подвергалось реквизиции только в самых



исключительных случаях, и то для того, чтобы иоказать пример, дать 
небольшую острастку. Пойманных дезертиров никогда не расстрели- 
Biuu, нрямо зачисляли в Красную Армию и только наиболее злост
ных и хулиганов отправляли в штрафные роты. Таким образом ли
квидация дезертирства вовсе не сопровождалась никак11мп жестоко
стями. Число— 400 чел. погибишх в бою дезерти1юв на Чигеракском 
no.ie было из ряду выдающимся, обычно жертвы с той н другой 
стороны исчислялись единицами. С нашей стороны расстрелянными зе
леными всех больше нало в Шапкине, (расстреляны и зверски заму
чены там были 21 коммуниста, в том числе и жешцины). В других 
местах, обычно, относились к коммунпстам значительно мягче, чем 
белые. Но, конечно, принудительные меры иногда очень оздоровляюще 
действовали на дезертиров. Боясь наказаний от Советской власти, 
чтобы не получить клички „контр-революционного села“, население 
за последнее время отказывалось поддерживать зеленых, гнало их в 
овраги п леса. К ним росло презрение еще и по той причине, что 
они стали воровать и резать себе на прокорм крестьянский скот, гра
били хлеб, подрезали телеграфные и телефонные столбы и аппараты, 
портили и грабили общественное имущество; словом, пог1юмщина 
в среде дезертиров процветала. За это их стали презирать и нена
видеть все порядочные люди, тем более, что к зеленым присоса.юсь 
много хулиганья, уголовников и неисправимых безмерно пьющих 
самогонщиков.

Распространявш иеся ж е  в прифронтовой полосе воззвания тов. 
Троц кого о дезерти рах, н аряду с  и х подобной деятельностью , 
как нельзя лучш е подтверж дали необходпмость гнать их ж елезной 
метлой из всех сел и деревень, нигде не давать пристанищ а.

А тут еще надвинувшаяся опасность со стороны Деникина, в 
которую вначале крестьянин плохо верил, когда ему о ней заранее 
говорили коммунисты и, конечно, поверив, раскачался для борьбы, 
только тогда, когда все зверства, всю опасность увидел собствен
ными глазами. Стали доходить до тамбовских, воронежских сед 
вести о том, как расправляется Деникин с трудящимися, как все 
он возвращает помещикам д защемило на дуп1е у крестьянина. 
Огромное число беженцев с Дона, иногородних, рабочих и красных 
казачьих семейств, отступавших длинными вереницами на север, 
несли печалыше вести о генерале Деникине, сея к нему новсюду 
ненависть в рабочих и крестьянах. Наконец, и центр края — Бо- 
рисоглебск—был взят Деникиным.

Бее это переполнило чашу крестьянского долготерпения. По
валили дезертиры сотнями и тысячами к приемным пунктам на 
ст. Жердевгсе и Уварове. Были очереди по 4 версты. Свободно 
раз езжали ответственные коммунисты по всем селам, призывая кре
стьян на борьбу с Деникиным. Сочувственно воснринимало кре-
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СТЬЯБОТВО ЭТОТ призыв. За три дня 3 — 4 — 5 июля добровольно 
явилось иа одного тол1>ко Г)Орпсоглебского уезда более 25.000 чело
век. Садились недавние „бегунды“ в товарные вагоны и несли их 
железные кони в разные города на север для заполнения запас
ных частей, откуда скоро отправляли п в бой. Такова приблизи
тельно была картина и во всех остальных смежных уездах. Про
тив Деникина поднималась вся трудовая Советская Русь.

Так закончилось широкое дезертирское двилсение, которое в не^ 
которые моменты казалось захлестнет всю Россию мелко-буржуаз-- 
ной стихией, с каковой не справиться было-бы Советской власти. 
Но велики были творческие силы революции, дисциплинирована и 
крепка была руководящая Красная Армия, достаточно самоотвер
женна была она на фронте, для того, чтобы спасти революцию от 
гибели и обеспечить ей победу. Не зеленое двилсение осилило 
Советскую власть, а она победила это движение. Больше в таком 
виде дезертирское движение никогда не повторялось в Советской 
Республике. *

Подавленное в советском тылу, оно перекинулось в тыл против
ника, очень сильно распространилось на Кавказе. Там оно для 
Красной Армии имело выгодное значение. Зеленые разлагали де
никинский тыл, отрывали часть его сил на борьбу с собою и по 
своему составу были больше из крестьян и казаков революционного 
толка, сочувствуюш,их Советской власти.



IV. Деникинский период.
1. Деникин наступает.

В течение апреля и первой половины мая 1919 г. красные 
войска на южном фронте еще сдерживали на одном месте белые 
войска генерала Деникина. Правда, кой-где он уже сильно про
двинулся на север. Пользуясь тем, что большинство Красной Армии 
было отвлечено борьбой против Колчака, пользуясь сильным поре- 
дением красных рядов южного фронта от тифа и боев, и, наконец, 
дезертирским движением в тылу,— Деникцн спешно бросал на свой 
фронт новые подкрепления из офицерских и дико-кавказских, кал
мыцких отрядов. В то время ему благоприятствовала тыловая обста
новка контр-революционной части южного Дона, кулацко* анархической 
части Украины. К тому же население еще как с.1 едует не раску
сило Деникина, цели, за что он воюет —  были хорошо массам не
понятны. Недалекие люди из малосознательных обывателей, казаков, 
даже крестьян и рабочих, их не понимали как следует, часть 
простодушных мещан не объявляла борьбу Деникину, думая, что 
большого вреда он не принесет „все обойдется п о -х о р о ш е м у к а к  
расписывали агитаторы контр-революции. Сбежавшиеся же на юг 
капиталисты, генералы и офицеры, п приверженцы монархического 
строя, с черносотенным духовенством, питая непримиримую нена
висть к советской стране, собирали все своп силы, чтобы одним 
ударом задушить ненавистную Социалистическую Советскую Ре
спублику.

Деннкнпу удалось из сбежавшейся белогварденщины организо
вать крупные боевые части, как корпус генерала Врангеля, ]\1а- 
монтова, Кутепова, из донцов составить армию под командой Си- 
дорина, отряды П1куро, Улагая и других генералов.

Нет, поэтому, ничего удивительного в том, что красный фронт на
чал колебаться и откатываться на север. 1{олебание значительно уси
лилось с половины мая и в нюне месяце. Деникин взял Екатери- 
нослав, очистил от Красной Армии большую часть Донской Области,
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захватил южную часть Украииы, ]}оронеясскоп губ., подошел к 
Тамбоиской U Саратовской губерииям, обложил красную твердыню 
на Волге— Царицын— и, опьяненный своими первыми усиехами, ста
рательно иодвигался к Харькову, Киеву и Воронежу.

Огромное ЧИСЛО беженцев катилось впереди фронта на север. 
Табуны скота, обозы, растянутые на десятки верст, наиболее ире- 
данные Советской власти рабочие, крестьяне и красные казаки 
отступали десятками тысяч по разным лсёлезным, шоссейным и грун
товым дорогам. Они уже знакомы были с первыми зверствами 
Деникина, его помещичье-капиталистической программой и недоб
рые вести о нем несли, распространяли их всюду но пути сво
его отстунления. „Деникин идет!“— облетало все наши южные боль
шие и малые города, станицы, села, хутора и деревушки. Тру
дящиеся нриготовились встречать его, как сильную грозу. Ат
мосфера накалилась, как перед бурей. Нарушалась нормальная 
жизнь губерний и уездов близких к фронту. Вся работа партий
ных, советских и военных органов своди.1 ась к организации отпора 
белогвардейцам, борьбе с дезертирством, формированию пополнений 
Красной Армии и эвакуации. Кой-где эвакуация проходила в боль
шой панике, нередко врагу доставалась богатая добыча, где уда
валось вывозить планомерно все ценное, как, например, проучен
ному в декабре прошлого 1918 года Борисоглебску. Население 
резко разделялось на две части. Одна за Советскую власть, дру
гая за Деникина. К первой принадлежала подавляющая масса на
селения—рабочие и крестьяне, ко второй— буржуазия, помещики, 
кулаки, торговцы, домовладельцы, часть чиновничества и интелли
генции. Были и такие, которые не знали, куда примкнуть, не раз
бирались в борьбе классовых сил (часть крестьянских середняков, 
интеллигенции и городских мещан); они пытались поначалу за
нять „нейтральную" позицию. После мы подробно остановимся на 
вопросе, как выявили себя различные классы и группы во время 
деникинского торжества и сокрушающей борьбы с ним.

Никогда еп;е гражданская война не доходила до такой обострен
ности, как в 1919 г. и, особенно, в деникинский период. Массовые рас
стрелы рабочих и пленных красноармейцев были обычным явлением 
(как, например, расстрел 3000 рабочих в Екатеринославе, 400 кра- 
сноарменцев в Вешенской станице, в том числе тов. Витишни- 
кьва п <1>пногенова— военкома и командира N Красной дивизии).

Деникин nnipoKO использовал в это время превосходство и мно
гочисленность своей кавалерии, настигая наши отступаюш,ие части, 
nevcTauHO преследуя их но пятам. Части мало наделшые разбега
лись, в панике отступали, части, более надежные отступали ме
дленно, задерживая передвижения противника. В северной части 
Дона на Новохоперск и Борисо1'лебск планомерно отступал до-



блестный 2 -й  Экспедиционный кориус, который белым никак не
удавалось разгромить.

Но железным дорогам тянулись на север поезда с эвакуацион
ным имут,еством и беженцами забивая своим составом многие 
узловые станции. От наступающих деникинцев, все причастное 
к революции, все что ожидало расирав над собою, снималось с 
своего постоянного житейского якоря и бежало на север. 1е из 
трудяи1,ихся, кто не нашел в себе смелости бросить свои хи рки 
и хозяйства, прятались в ожидании невиданных и i розных завое 
вателей. Деникинские аэропланы иногда залетали за 40 эО верст 
к ним в тыл, разбрасывали прокламации, которые сообщали,^ что 
все пропаяю. Советской власти оста.юсь жить несколько дней, и 
предлагали красноармейцам убивать своих комиссаров, ловить ком
мунистов и переходить на сторону добровольческой белой армии. 
У одних, такого рода прок.1 амацпи порождали паническое настрое
ние, в большинстве же красноармейцев и рабочих иронические за
мечания насчет белогвардейской лжи. Пламенело желание скорее 
приступить к решительному отпору завоевательной деникннскои 
орде. ОгромнеЙ1лее бо.тьшинство населения советского тыла было за 
борьбу с Деникиным. Все к ней готовилось и Респуб.тика походила 
на вооруженный лагерь. Не было ни одного местечка в самом 
глухом уголке России, которое не было бы втянуто каким-ни
будь образом в гражданскую войну.

Нод в.тиянием расстрелов, разбоя, грабежей, буржуазно-поме
щичьей политики Деникина, вся трудовая Русь поднималась на 
борьбу против его белогвардейских полчищ.

2. Что давала народу Советская власть п что
давал Деникин.

Здесь мы сопоставили то и другое, в результате чего будет 
попятно, почему рабочие и крестьяне так решительно борсиись 
против Деникина и, в конце концов, его победили, как в свое время 
побеждали и других белых гене])а.юв. Озветская власть по своему 
суп^еству была выборнТ)и, самой демократической властью рабочих и 
крестьян. Она обеспечивала политическое господство трудящихся.

экономической области она передала крестьянам большинство но- 
меи^ичьих земель, оставив небольппчо часть за государственными 
хозяйс'п^ами (совхозами), фабрики, заводы, дома она передала во 
1иадение |>абочего государства. Она открыла широкий простор куль- 
турно-просвети тельной работе. За 1918 и 1919 г. ею проделано в 
культурно - воспитате-ibnoM отношении больше работы, особенно в 
дер(*впях, чем за все царствование дома Романовых. В деревне по-
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HiuLiitcb библиотеки, театри, клуби, гизета, новые пгколы и т. и. 
Иан нет ну:кдь1 больше раснисывать все выгоды советского строя 
сравнитильно с царским режимом. Они многим знакомы и по
нятны. Л1ы побольше остановимся на том, что противопоставлял Со
ветской власти Деникин, за что боролся представитель старой 
1^оссии, отмираюи1,его госнодствующего класса.

Мы будем основываться исключительно на документах и наблю
дениях того времени. Снача.1 а мы остановимся на печатных 
заявлениях Деникина, после-же на практических результатах его 
„работы

Î OT широко-распространенная по фронту листовка противника:

Н А Ш И  Ц Е Л И .
З А  ч т о  м ы  Б О Р Е М С Я .

Опубликовано следующее официальное сообш,ение Председа
теля Особого Совещания при Главнокомандующем вооруженными 
€илами на юге России, от 12-10 апреля.

Главное командование на юге России обратилось к правитель
ствам Союзных Держав через их официальных представителей со сле- 
дуюп^еи декларацией:

„Прошу вас довести до сведения вашего правите.1ьства о целях, 
какие преследует командование вооруженными силами юга 
России в вооруженной борьбе с Советской властью и в госу
дарственном строительстве:

I. Уничтожение большевистской анархии и водворение в стране 
правового порядка.

П. Восстановление могущественной Единой и Неделимой 
России.

П1. Созыв Народного собрания на основах всеобщего избира
тельного права,

1 \‘. Проведение децентрализации власти путем установления 
областной автономии и широкого местного самоуправления.

У. Гарантия полной гражданской свободы и свободы веро- 
исноведания.

М . Немедленный приступ к земельной реформе для устранения 
земельной нужда трудящегося населения.

M I. Немедленное проведение рабочего законодательства, обес- 
печиваюи^его трудящиеся классы от эксплоатации их государством и 
капиталом.

Подлинное подписали: Главнокоман,т.ующий вооруженными си
лами юга России генерал-лейтенант Деникин. Председатель особого 
Совещания генерал-от кавалерии Драгомпров и’члены Особого Со
вещания Николай Лстров, С. Безобразов, Л. Герасимов, Б . Лебе-
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дев, А. Лукомский, С. Маслов, Л. Нератов, Д. НикисЬоров И. Ро- 
мановскии, Б . Степанов, А. Цакани, Ы. Чебышев, В. Челищев» 

• Ц^чиов, Ь . Шуберскип, В. М. Энгельке и М. Федоров.
Иод анархией Деникин подразумевал диктатуру рабочих, под 

я правовым порядком*— буржуаано-помещичий порядок.
о вюром пункте под „единой и неделимой* Деникин под

разумевал „великодерягавную“ Россию царского времени, где души
лись все остальнце мелкие национальности.

 ̂Вместо Учредительного собрания он пред^игал уже „Народное 
соорание , где говорил о всеобщем голосовании, не упоминал пря
мого, равного и тайного голосования. Причем под „всеобщ*-е“ не 
подходят большевистские элементы, да и то, но словам белых, го.юса 
удут даны лицам только с 23-х летняго возраста.— Последние четыре 

пункта ыли настолько туманными и для красного с.ювца сказан
ными, с белогвардейским толкованием каждого из них, что на uiiX 
не стоит останавливаться.

Свою земельную программу Деникин выразил в с.1едующих 
пяти пунктах: . х-

1. Обеспечение интересов трудящегося населения.
Гп ?^лз.ние и укреп.тение прочих мелких и средних хозяйств 
счет казенных и частновладельческих земель.
б. Сохранение за собственниками их прав на земли. При этом 

отдельной местности должен быть определен размер земли, 
которая может быть сохранена в руках прежних владельцев, и 
I  порядок перехода оста1 ьной частновладельческой зем.1п
ппт “̂огут совершатся путем доОроволь-
тельно iT ^ a T v  принудительного отчуждения, но обяза-
v/>TaHnBno  ̂ ^ новыми владельцамн земля, не превышающая
ственш стГ ^^ размеров, укрепляется на правах незыблемой соб-

зелиш подлежат земли казачьи, надельные леса,
земли высоко-производительных сельско-хозяиственных предприятии 
а также земли, не нмеюпще сельско-хозяйственно1 о назначения, но 
п ^ьТ ш л ен н ы /"^  принадлежность горно-заводских и иных
в т е н н п Г ж Т ^ ^  “  ° ‘ ‘̂^ледних двух с.тучаях в тстан о-
вленных для калсдои местности повыш енных разм ер ах.
шрниГг содействие земледелы^гм путем технических тлтч-
тепип земли (мелиорация), агрономической помоим), кредита c ik 'v tb  
к р т ш о д с т ,  ™а6жен„й с е .е ш „ „ , ж ,„ш „ „

ч Р'^Лрем только два главных иуц5т а _
земли Ifinnffn**' признается право собственников на своп
земли. Правда, он признает необходимость перехода зслпп иогтр
.сиш, от „ „ .,к п „  зе»ле.ладс.ьн,,„.' < S » o  X !



1цич1>е-буржуазнон власти, эта необходимость останется на бумаге и 
если будет совершаться переход, то только за плату, 4-м пунктом 
уничтожается почти весь третий пункт земельной программы. Иод 
„земли высоко-производительных сельско-хозяйствепныхнредириятиГ1 “ 
,l,euuKUH думал отнести все помещичьи имения. ]>ывало, к])естьяпии 
возьмет Деникинскую программу, почитает до §§ 3 п 4 и остано
вится, почепют в затылке и вздыхает: „это к нам не подходит“. 
Другие посмелее при этом добавляли: „нам землю дали бесп.1атно 
большевики и никому больше мы не отдадим*. Деникин очень ста
рался привлечь на свою сторону крестьян, но своей земельной про
граммой он сам решительным образом отталкива.т их от себя. Посмот
рим же теперь, чем думал осчастливить Деникин рабочих. На сло
вах в девяти пунктах он напеват рабочим такие вещи:

1. Восстановление законных прав владельцев фабрично-завод
ских предириятий и, вместе с тем обеспечение рабочему классу 
заиц1ты его профессиональных интересов.

2. >’становленпе госл^дарственного контроля за производством в 
интересах народного хозяйства.

3. Повышение всеми средствами производительности труда.
4. J становление 8-ми часового рабочего дня в фабрично-завод

ских предприятиях.
5. Примирение интересов работодателя и рабочего и беспри

страстное решение возникаюш,нх между ними споров (примиритель
ные камеры, промгасловые суды).

6. Дальнейшее развитие страхования рабочих.
7. Организованное представительство рабочих в связи с нор

мальным развитием профессиональных обществ и союзов.
8. Надежная охрана здоровья трудящихся, охрана женского н 

детского труда, устройство санитарного надзора на фабриках и за
водах и в мастерских, улучшение жилищных и иных условий жизни 
рабочего класса.

9. Всемерное содействие восстановлению предприятий и созда
нию новых в целях прекращения безработицы, а также принятие 
других мер для достижения той же цели (посреднические конторы 
U0 найму и проч.).

К обсуждению рабочего законопроекта надлежит привлечь пред
ставителей как от иредиринимателя, так и от рабочих. Не ожидая 
окончательной разработки и осуи|,ествления рабочего законодатель
ства, во всех случаях текуп;ей жизни и административной практики, 
ш» мере возможности, применять эти основные положения и, в ча
стности, оказать государственное содействие к обеспечению рабочих 
и их семейств предметами первой необходимости за счет части за
работка.

Генерал-лейтенант Деникин.
Я. Иикулихпп. п
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Первым iij’̂HKTOM он говорит все. Национализированные фабрики- 
заводы возвращаются обратно капиталистам. А там каиита,1 ист, имея 
в своих руках экономическую силу и власть, может, что угодно, 
делать с рабочими, не взирая ни на какие нункты. Рабочие хо
рошо знают, что значит иоднятие производительности труда и нри- 
мирителыше камеры в капиталистическом обществе. Они вырази
лись бы в неограниченной эксп-юатации рабочей силы. агита
ционной целью Деникин заявлял, что сохранится 8 часовой раоочии 
день, но на самом деле в Ростове н/Дону и других местах, где 
временно была его власть —  рабочий день фактически был больше. 
Конечно и сам Деникин запел бы посуровее песню рабочим, если 
издавал бы свои программы в Москве, а не в Ростове. Никаких 
признаний коллективных договоров, свободы союзов, стачек, ко
нечно, он не признавал. Не мало позакрыва.1 бы он союзов и уоил 
деятелей рабочих. Рабочие хорошо разбирались в словах и де.1 ах 
Деникина и иного чувства, кроме непримиримой вражды, к нему 
не питали.

Мы, к сожалению, не имеем печатной программы Деникина по 
национальному вопросу, да ее, кажется, у него и не было. Де
никин и без программы осуществлял политику по отношению 
другим нациям, пример —  избиение евреев, китайцев и латышей, 
разгон кубанской мелкобзфжуазной рады и карательные отряды 
против кавказских горцев. Никакого доверия к генералу Деникину 
со стороны мелких национальностей не было, за исключением сле
пой службы дикой части калмыков, черкесов и чеченцев.

Депикип сильно подорвал к себе доверие объявлением своего союза 
с Колчаком, вести о зверствах и расправах которого над рабочими 
и крестьянами, разносились по всей России. Но этому поводу он 
издал следующий приказ:

ПРИКАЗ

Главнокомандующего воорулсенными силами на юге России.

№ 1457.

город Екатериподар, 30-го мая 1919 года.

Бессмертными подвигами добровольческих армий, кубанских, 
донских, терских казаков и горских народов освобожден \Ог Рос
сии. Неудержимо движутся армии вперед к сердцу России.

С замиранием сердца весь русский народ следит за успехами 
русских армии с ве1)ой, надеждой и любовью. Но, наряду с беже
выми успехами, в глубоком тылу зреет предательство на почве лич
ных честолюбии, не останав.1 иваюш,ихся перед расчленением Вели
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кой, Единой России. Спасение нашей родины заключается в единой 
верховной власти и нераздельном с нею едином верховном коман- 
доьании.

Исходя из этого глубокого убелсдения, отдавая свою жизнь слу
жению горячо-любимой родине и ставя превыше всего ее счастье, 
я подчиняюсь адмиралу Колчаку, как Верховному правителю рус
ского государства и Верховному Глauнoкoмaндyюп^eмy Русских 
Армий. Благословит господь его крестный путь и дарует спасение
России. ,

Подлинный подписал:
Генерал-лейтенант Деникин.

Как благословил „господь" обоих генералов, читателям известно— 
оба они были с позором разбиты.

Далее такой пустяк, как непризнание советских денег, обострял 
отношения к Деникину не только рабочих, но и обывателей.

Вот глупый приказ об этом Деникина:

„Главнокомандующий вооруженными силами на юге России ге
нерал Деникин

п р е д у п р е ж д а е т

население местностей, временно остающихся еще под игом совет
ских властей, что выпущенные за последпее время этими властями 
ка;шачейские знаки, достоинством в один, два и три рубля, а также 
все кредитные билеты образца 1918 г. за подписью большевика 
Г. Пятакова, не будут признаваться за деньги и потому, во избе
жание убытков трудовому народу, их не следует принимать".

Население имело советские деньги и не могло за все время 
пребывания Деникина ничего на них купить. Донские, л^е и добро
вольческие белые деньги, еще не.могли быстро разойтись. Было не 
мало таких курьезов, когда казаки и офицеры меняли донские 
деньги па советские, зарабатывая на этом огромные проценты. Со
ветская власть даже в денел^ном вопросе была тактичнее белых. 
Во время очип1,ения Украины, Дона и Кавказа от белых, она не 
объявила сразу, что деникинские деньги недействительны, прождала 
несколько месяцев, да и то бедной части населения их обменивала
на советские деньги.

Поведение деникинцев, особенно разнузданность добровольческой 
армии, шли значительно дальше печатных и устных заявлений и 
программ. За белой армией сразу двигались помещики, которые 
возвращались на свои поместья; фабриканты и заводчики. С особым 
рвением принялись отбирать от крестьян все'свое добро в 24 часа
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обратно, как-то: взятый инвентарь, срубленный лес и т. д., изъяв
ляли желание отомстить к])естьянам за всю революцию. Крестьяне 
особенно были недовольны, когда помещики требовали половину хлеба 
с засеянных бывших барских земель. Генера.т Мамонтов, совершая 
свой знаменательный поход в Тамбов и Козлов, в Костино-Огдель- 
цах на сходе мужиков дал оригинальный нриказ; „Вы, сукины дети, 
обязательно в 24 часа все верните бывшему барину и в три дня 
насадите новую аллею на месте срубленного парка

Конечно, крестьяне спасибо за это добровольцам Деникина не 
сказали.

Врал^да к деникинцам росла по мере расширения их грабежей 
среди мирного населения. Белые грабили рабочих и крестьян, осо
бенно семьи красноармейцев, под видом возвращения конфискован
ного и реквизированного у буржуазии и помещиков имущества, 
грабили и просто без всяких причин, только потому, что так при
выкли. Фураж и продовольствие белые никогда почти не возили с 
сооою. Больше продовольствовались на месте захваченным в совет
ских складах или взятым прямо от населения. В Красной же армии 
хоть плохой был снабженческий аппарат, а все-таки через него 
шло продовольствие и фураж. Население, если и кормило красно
армейцев, то по добровольному желанию, да и то они больше день
гами расплачивались. По этому поводу далее казачки своих белых 
укоряли: —  „что это вы за счастливчики такие, все едите даром; 
красные и те платят, а вы ничего, разоряете только нас“.

Воровство лошадей у крестьян было обычным явлением для Де
никинской армии. В одном Поворинском районе укра.1 и 5.000 ло
шадей. Как иной раз крестьянин ни плачет, умоляя казака оставить 
коня, но казак не уступает, грубо обрывает просителя, вытянет 
нагайкой или только пообещает, свою клячу взамен отдает, а на 
хорошей кре^стьянской уезжает на глазах хозяина, проклинающего 
„белых псов . Порка плетьми и шомполами была излюбленным сред
ством белых для того, чтобы вразумлять ослушников. Во многих 
селах и деревнях перепороли всех до единого человек<а. Нередко 
попадало старухам и старикам. Пощады не было никому. И, ко
нечно, не было пощады крестьянским девушкам. Рядовые белые'сол- 
•даты, особенно же офицеры, ловили их на каждом шагу и наси
ловали. Отца с матерью под угрозой расстрела заставляли согла
шаться на ночь укладывать сними своих дочерей. Некоторых насило
вали несколько человек под ряд.

Приблилсается, бывало, какая-нибудь часть белых к с с л у , так 
сейчас лее родители начинают прятать своих дочерей и свое лучшее 
добро от непрошенных гостей. Удивительное дело, белых как-то 
крестьянские девушки не любили и боялись с ними г у л я т ь . Только 
одпи интеллигентные барышни охотно куралсились со своими „изба-

 8 4



1тте-1ямн“ от большевистской власти. Зато красноармейцы стали 
еще более популярны после ухода белых среди девичьего необъятного 
цар^*тва на Юге I^occnu. Свою боязнь и ненависть к белым крестьян
ские девушки передавали своим возлюбленным красноармейцам.

Очень много испортили дело Деникину появивпшеся на стан
циях железных дорогах краснорожие жандармы, в уездах при
става и земские начальники, в городах полицейские. Вся эта 
братия, озлившаяся до-нельзя па бунтовщиков, держала себя страшно 
вызываюи^е по отнопюнпю к рабочим и крестьянам и, конечно, не 
отставала в порке, грабеже п насилиях от фронтовых белых частей. 
У Деникинского начальства, кажется, всякий приказ начинался с 
розог U кончался расстрелом или виселицей. Поркой, всевозможными 
угрозами белые отучали рабочих и крестьян от политики. Не было 
ни одного населенного городка, где белые кого-нибудь не расстре
ляли. „Ваше дело не вмешиваться в политику, а работать^, так 
объявило новое белое начальство на собрании рабочих железно
дорожных мастерских в Борисоглебске. Свою же монархическую 
политику деникинцы пытались проводить на каждом шагу. Во 
многих селах, после выборов старост, они, пользуясь услугами ду
ховенства, служили молебны за победу „русско-белому воинствуй и 
панихиду по павшему от руки большевиков Николаю П.

В сильной степени ненависть к Деникинским войскам укрепля
лась в рабоче-крестьянских массах из-за зверского обращения с 
ними калмыков, чеченцев и черкесов. Калмыки мстили русским 
большевикам (к этой же группе относили всех, кто им попа
дался на глаза) за сожжение своего золотого идола. Какой-то отряд 
в начале 18 года, наш ли, белый ли, хорошо не известно, сжег в 
степи золотого Калмыцкого идола. Белые воспользовались этим 
случаем, чтобы религиозную фанатическую ненависть обратить против 
красных, с каковой целью пустили слух, что идол сожжен по 
пригсазу Троцкого и Ленина. Посему калмыки не разбирались, 
и немало невинных людей сложили свои головы под шашками ди
кого, натравленного народца.

Черкесы и чеченцы были просто полузвери. Имея длинные кин
жалы у себя за поясами, они обрлчно произносили страшные слова 
„секир башка“, „моя милует, мой кинясал не прощает“, „из боль
шевиков сделаем шашлык“ (шашлык— кавказское кушанье). Частенько 
клрательные отряды чеченцев расстреливали и убивали холодным 
оружием свои жертвы в вагонах, на глазах арестованпых и даже 
пассажиров.

Очень часто вырезали на спинах слово „коммунист“ или другое 
какое-нибудь пмеюш.ее связь с революцией.

Единственно, чем подкупали немного белые часть крестьянства и 
городского мещанства, так это разрешен11ем „свободы торговли
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Заглохшая торговля в городах при Советской власти с приходом 
Деникина олсивала. Появлялось много н1)ипрятанных торгоин,ами и 
кулаками товаров. Первые дни цени были сносные, местами нияхе 
советских, но иатем быст})0 поднимались в гору, пока совсем не 
тор;кествовала ничем пеограниченная спекуляция. При спекуляции 
(росте цен) среднее крестьянство и ])абочие, в виду дороговизны, не 
могли улсе прибс^тать за продуктами к рынку, у них появлялось 
озлобление к вольной торговле. Таким образом, вольная торговля 
не принесла для белых лселаемых результатов в качестве агитацион
ного средства для борьбы с большевиками.

Деникинские войска при занятии какого-либо города или насе
ленного пункта, с места в карьер, стремились уничтожить все до- 
стилсения революции. Производили разгром театров и библиотек^ 
слшгали книги, замазывали написанные красками на стенах здании 
и заборах революционные лозунги и изречения вождей Революции. 
Сдирали советские вывески, улицы переименовывали по старому (Дво
рянская, Губернаторская, Купеческая вместо Советской, Ленинской, 
ул. Маркса и т. д.). В Борисоглебске особенно много было напи
сано лозунгов на стенах. Краска глубоко вделась в известь. Дени
кинский начальник гарнизона два раза принимался замазывать белой 
краской, чтобы знака не было, однако знаки оставались. 1огда 
население калсдого дома и квартала обязывалось соскрести ло
зунги сковородниками и лопатами. Конечно весь этот процесс зама
зывания, как и другие мероприятия белых по искоренению следов 
революции, как нельзя лучше агитировали трудовое население :>а 
советскую власть, поднимали ее популярность.

3. Поведение буржуазии на деникинском фронте.

Бурлсуазия, сбелсавшая от большевиков в Гостов н Дону, Ново
черкасск, Крым и на Кавказ, с движением на север добровольческой 
армии Деникина, двигалась следом за фронтом. Буржуазия и поме- 
П1,ики ожидали скорого освобождения от ненавистной „совдепии“ , 
олсидали возвраш,ения магазинов, домов п земельных участков, 
поэтому они старались не отставать от Деникина, чтобы uocKOj^ee 
приблизить благодатный день возвраш,ения собственности.

Ехали железными дорогами, лошадьми, часть шла даже neuiKoM. 
Целая туча откинутых революцией в сторону людей, имея в лице 
Деникина вс])пого господского пса, двигала(ч>с контр-роволюционного 
Дона и других мест на север, подпшяя доГфовольцев ciHUiwu п])ось- 
бами скорее покончить с большевистской анархией и водв(»])ить „куль
туру" и „ираво“ ,т . е. восстановить вновь помеи1,ичье-буржуазные по
рядки, диктатуру белогвардейского кз"лак*а. Опьяненная первыми успе
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хами н надеждами на скорую гибель соиетскои иласти, буржуазия, не 
имея под руками сиоего иму1цества, стала заключать на него раз
личные коммерческие сделки. Шли с торгов, ир0 дава.]ись и не])е- 
куиались в Ростове и Дону и дорогой дома, предприятия, 1и>местья 
и т. д. Г)Повь получили силу и стали ходким товаром сох])аиивп1иеся 
акции, разные цепные бумаги, документы, удостове1)ЯЮ1Цие право 
сооствеппости (об этом знали красноармейцы и у пих больию появля
лось задорного желания разбить все надежды буржуазии).

Однако, иадеялась не только буржуазия в тылу Деникина, она 
надеялась и в городах, куда приходил Деникин, в городах близких 
к В буржуазных семьях готовились к встрече белых изба
вителей. От купцов и зажиточных граждан города нередко выби
рались тайные делегации, которые были должны встретить с „хлебом- 
солью “ п приветствовать наступающие деникинские войска. После же 
таких встроч, которые бывали во многих занимаемых белыми горо
дах, начинались расправы с советскими, возвращение всего отобран
ного и потерянного при Советской власти, что на языке собствен
ника называюсь „грабежом

„Их мало новесить!‘‘—кричали озлобленные буржуа,— „коммуни
стов надо проучить хорошенько, не л^алеть их, „чертей^, а безлса- 
лостно избивать! “— кричал задыхаясь от классового бешенства соб
ственник. Немало погибло коммунистических и просто красноармей
ских семейств, которые не успели отступить, ибо всем и не при
казано было отступать; немало и рабочих и крестьян погибло от 
зверского преследования белых палачей. Немало трудяищхся лиши
лось своих жизней, своего последнего, небольшого имуш,ества. Озло
блены й бурлсуа преследовал его на каждом шагу.

Буржуа только и думал, в эти счастливые для себя дни, как-бы 
побольше воротить отобранного имуш,ества, побольше отомстить, 
нажить и повеселиться. Все эти заповеди многие бурлсуа илестяще 
выполняли. Во время самого злейшего террора, во время самой 
обостренной и кровопролитной гражданской войны, бурл^уазия ве
селилась, наслалдалась во всю, позабыв всякий рассудок и меру. 
Воистину она устраивала „пир во время чумы". ^

Широкой рекой лилось вино, некюсь неограниченное число 
пирогов и прочей снеди, чтобы показать всем и, в первую очередь, 
удовлстворить свое собственное сознание:— „Смотрите как мы живем, 
без бол1>шевистских карточек!“ Они действительно латли, а рабо
чие и бедпя1:и были в великой нулсде и в страхе смертельном. С 
уходом советской власти трудя1циеся лишались средств к жизни, 
их можно было получить крохами в рабском преклопении перед 
богачами и самым тяиселым трудом. Что за дело бу])лсз^азии до 
плача и стона не(‘у|цегося из рабоче-крестьянских лачулсек? Она 
справляла свою победную оргию. Военпая м}’зыка заглушала в ней
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все чувства сострадания, вино усиливало жажду мести. Буржуазия 
вытаи|,ила самые лучшие свои ириирятанные и привезенные наряды, 
чтобы ими щегольнуть и всем показать. На улицах появились нарочрси 
буржуа с женами и дочками, ноявились такие толстяки, которых 
глаза обывателя перестали уже видеть в течение полутора лет; 
появились такие ожирелые тузы, что по ним заплака^за бы не одна 
Чрезвычайная Комиссия. Сколько частных балов и благотворитель
ных вечеров-кабарэ в пользу добровольческой бе^юй армии устраи
вала бурлгуазия!

Во всю старались переходившие на сторону белых артисты, 
большинство которых рассулсдали так; —  „мы, мол, деятели чистого 
искусства, оно нейтрально, мы за плату кому-утодно будем играть, 
кому-угодно служить". Интеллигенция, в значительной своей части 
(городское учительство, бывшие служащие уирав), сиравляла побед
ную тризну вместе с буржуазией.

Особенно много шуму получалось от приветствий.
По деникинскому фронту более всего шаталось всякого рода 

английских миссий. В Борисоглебске, например, помимо ба.юв, во 
время пребывания Деникина устроили сиециа.1 ьный смотр Англий
ской миссии в городском саду, где давался ей обед. Всякий, желаю
щий посмотреть на миссию мог это сделать, купив за 20 рублей особый 
билет. Разного рода английские военные представитеш бывали иногда 
и на фронте, созерцая ,со стороны происходившие бои.

Белые таскали по своему фронту вообще много настоящих п 
поддельных представителей британского империализма, чтобы прио
бодрить ^р ез  них свою армию, буржуазию и показать населе
нию: — „Смотрите, за нас союзники, не устоять теперь большеви
кам, наконец-то пришла им крышка!“ Однако, к несчастью для 
них, английские миссии, в случае неудач, скорее дрлтих поддавались 
панике и удирали в глубокий тыл. Мечта же о большевистском 
конце так и оставалась мечтой. Буржуазия видела в лице англи
чан, своих заграничных сообщников по искоренению большевизма 
шумно приветствовала их и, позабыв патриотическое достоинство' 
унижалась часто перед ними, оказывая чересчур много внимания. ’

В погоне за возращением собственности и в жажде классовой местп 
буржуазия забывала о необходимости организовать твердтю власть и 
вести такую политику, посредством которой можно бы ск-юнить на 
сторону белой армии большинство населения. Таким образом она vnv- 
скала пз виду основные задачи своей работы. 13ласть она выдвигала 
1! лице беспомощных городских дум, в большинстве случаев в том 
составе, в каком когда-то пх разогнали большевики, да eute наз
началась власть деникинским командованием в лице земских на
чальников и других выживших, в больишнстве случаев, из гма n in- 
ских чииовпиков. Твердой гражданской власти" не было,' во всех



взятых Деникиным м естностях, твердость проявляли только военные 
части, карательные отряды, которые вели себя разнузданно и свое
вольно, совершенно не считаясь с гражданской властью.

Ься бесплодность гражданской и творческой деятельности бур
жуазии в гражданскую воину как нельзя лучше показывает ее 
разложение и гниение, как господствуюш,его, руководящего класса. 
И то время, как мы, большевики, увлекали за собой население, 
революционные идеи будили скрытое творчество и самодеятельность 
в народных массах, у буржуазии никаких не было новых идей, 
кроме одного желания— вернуть все старое.

Даже большая часть мещанства не сочувствовала Деникину и его 
опоре буржуазии. Внача.1 е мещане-обыватели, мелкие служащие 
ожидали от Деникина дешевого рынка, обилия товаров, ибо шкур
ные вопросы у них стоят на первом плане. Но Деникин с собою 
товаров не привез. А те, которые доставались ему из советских 
ск.1 адов, как военная добыча, и вытаскивались из спрятанных мест, 
быстро дорожали. После прихода Деникина, правда, с юга привози
лись фрукты, пшеничная мука, но цены на них быстро росли. Обычно 
в первые дни объявления свободной торговли они несколько были 
ниже советских, а через 10 дней становились в 2 раза выше.

ЛГещане-обыватели, которые держались „золотой середины^, 
скоро разочаровались в Деникинец они видели, что он ничего не 
даст хорошего, кроме зверств и возврата старого строя.

Тыл у Деникина был гнилой, и сама буржуазия вела себя так, 
что ускоряла его развал. Когда же передовые части деникинской 
армии отступали под напором Красной армии, то буржуазия ни
сколько не думала стать в ряды защитников и создать благоприят- 
ную обстановку для обороны и тем оказать иомощь белой армпи. 
Она мобилнзова.та гимназистов и соблазняла интеллигенцию на по
ступление в ряды Деникинской армии. Вся-же остальная масса бур
жуазии, с приближением красных, при первых пушечных выстре
лах, беспорядочно отступала к Ростову Н/Д и Новочеркасску.

Своим бегством, на всем пути отступления белой армпи, бур
жуазия пыталась запугивать население большевиками, создавала па
нику ц желанпе бежать подальше от большевиков.

В состоянии паннки и хаотического беспорядка буржуазия до
катилась весною 1920 г. до Черного моря, здесь часть ее сдалась 
на милость красных нобедителей, часть побеж!иа дальше в замор
ские страны, ип^a убежища у иностранных капиталистов.
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4. Как отблагодарило крестьянство Деникина.

За возвращеыпе помеицшам обратно земли, за введение царских 
порядков, за расправы и бесчинства, крестьянство ста.’Ю сильно не
навидеть деникинцев. Оно начало понимать, что прав был ])абочий 
класс, который звал крестьянство на борьбу с белым!! вместе с со
бою. Крестьянство, пробо]^ави1ее сначала стоять в сто]юпе от борьбы, 
убедившись в своей ошибке, активно вмешалось в борьбу с Дени
киным. Первым делом оно заставило всех дезертиров от 18 до 37 лет 
поступить в ряды Красной армии. Интересно рассуждение одного 
дезертира из села Шапкина, которое характерно оттенило, как 
обш,ераснространенное настроение дезертиров в переломный нерпод 
1919 г. Дезертир этот при приближении Деникина, вместе со своим 
зеленым отрядом, перешел на сторону белых. Там они воевали про
тив красных. Там их неоднократно пороли шомполами, приказыва.1 и 
стоять в струнку перед офицерами,’ дезертиры терпели, терпели, да 
и разбежались по домам, вскоре вступили в Красную армию, и, 
наученные горьким опытом, хорошо срал^ались в ней. Один пршзеясав- 
ший от белых дезертир поведал отцу своему, зажиточному крестьянину, 
всю правду о белых и созревшее желание итти в Красную армию. 
Свое решение он закончил так: —  „Батя, никогда не иди против С )- 
ветской власти. Вот посмотри на мою спину, сколько на ней синя
ков, убедись в том, как белые издевались надо мною. Пойду про
тив них в Кржгную армию Своим суровым режимом и зверствами 
Деникин увеличил только ряды Красной армии.

Много сел и деревень восставали на борьбу с белыми, не на жизнь, а 
насмерть. Восставали села на Дону, Украине, в Воронежской и Там
бовской губернии. Против восставших Деникину приходилось бро
сать на подавление часть своих сил, отчего слабели фронтовые бе
лые силы. Особенно знаменитое было восстание крестьян большого 
села Красненького, Новохоперского уезда. Оно показывает, как 
крестьяне иногда были несправедливы к Советской власти, но 
после погромов и расправ деникинской армии, они поднима
лись за родные, утраченные Советы и в кровавом бою добивались 
Советской власти. Л приведу здесь напечатанный в местных фрон
товых газетах рассказ повстанца т. ]\рука. Вот как он описывает 
восстание в Красненьком.

-  При отступлении красных войск Совет старался ;^ахватить lice 
свое имуш,ество, а если что-1П1оудь и оставалось, то только благо
даря том у , что крестьяне все enî e как-то недоверчиво относились к 
С()В(‘ТСК()И власти и отказывали в подводах.

И() отступая. Совет сказал: — „]\1ы вам будем нужны и вы при
дете просить еш,е нас". Эти пророческие слова сбылись. Не на-



iipaciio один товартц писал в „Воронелсской Бедноте", что ка
заки—  это лучший агитатор за советскую власть.

Что же оказалось? Л вот что!
‘J()*ro июля иолсаловали, для некоторых давно л^еланные, казаки 

в слободу Красненькую, Иовохоиерского уезда.
Придя они начали издеваться над крестьянами, били иагаиками 

;ui всякое неосторожное слово, отбирали у крестьян, лошадей, скот, 
помещичьи земли, одним словом запахло сразу старым. Молились 
за 1к‘рховного naniero правителя, адмирала Колчака, и главнокоман- 
дуюи|,его Деникина.

Недовольство среди крестьян против казаков росло не по дням, 
а по часам.

Все заговорили о восстании, и началась подпольная работа; 
подсчитывались силы, оружие; входили в сношения с молодежью 
других сел.

Г)Ыстро в слободе Красненькой с 12.000 населением организо
вался Повстанческий Комитет, работа закипела. С приходом каза
ков мобилизовали 1913, 14 и 15 г.г., скоро была объявлена моби
лизация с 1904 по 1919 г., а учащихся на три года больше.

Крестьяне, собравшись 6-го июля на сход, все решительно отка
зались от мобилизации и отказали в подводах; на вопрос одного из 
товарии1,ей, что они будут делать, если казаки с нагайками заста
вят их, они ответили, что будут с оружием в руках заш,ищать свои 
права, данные им революцией.

7-го июля через слободу Красненькую проходило 5 подвод с 
патронами на фронт для казаков; казаки потребовали лошадей и 
одну подводу выслали насильно, крестьяне, возмутившись, убили 
дг>ух казаков, третий сбежал — отняли патроны, ударили в набат, 
и таким образом началось восстание. В восстании между прочим 
приняли участие учащиеся семинарии, школы П-й ступени и ин
теллигенция.

Винтовок насчитывалось около ООО, но старики, дети и л^ен- 
щины, кто с вилами, кто с лопатами и другим оружием, вышли 
заии!П1,ать свободу и цепью расположились кругом. На улицах по
явились баррикады. Наши конные разведчики, которых насчиты
валось около 20, как в шутку называли их повстанцы, деревянная 
кавалерия с красными флагами, разъезжали по полю, ездили в дру
гие села, сообиц1я о восстапш! и прося поддержки.

Пекото])ые д(‘рсвни не остались глухи к голосу своих товариш,еи 
пмвгтппцсв и дали помонц>. Так, восстали села Троцкое, Подоси-
Н‘)вкп, Пик(>ла»‘во и друг.

И перпые два дня было сиокоПно, но па третий день после обеда 
н;иии ра яодчш.'и и('1)едали по цепи, что со стороны Иовохоперска 
движутся пехота и немного кавалерии.
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Когда они подошли на близкое расстояние и, с их стороны, раз
дались выстрелы, то наши повстанцы ответили им тем же п мы 
перешли в наступление. Часть казаков, которые были по большей 
части мобилизованными, сдались в плен, а другие в панике бежали 
в лес. Восставшие .захватили более 200 человек в плен и винтовкп. 
Гнали казаков за 7 верст к самому лесу, и, получив приказание 
от главного повстанческого штаба, отступили к слободе. Возвра
щаясь обратно, мы услышали на другой стороне слободы пулемет
ную и ружейную стрельбу и орудийные выстрелы; оказалось, что 
казаки настуиали на Красненькзчо с другой стороны. Мы пошли в 
наступление и стремительной атакой отогнали казаков, захватив 
при этом их пулемет; 10 и 11 было спокойно, но 12 июля набат 
известил нас, чта угрожает опасность со стороны Новохоперска. В 
это время у нас появились еще два пулемета, которые были в по
ч и н у , и на заводе мы уже каждый день выпуска.ш 5 тысяч патронов.

Неприятель стал обстреливать нас из 2-х орудий и скоро пере
шел в наступление.

Полковник, который шел во главе наступавших и кричал нам 
„сдавайтесь" был ранен, убили еще двух офицеров, которые но- 
пытались было его унести. Раненого полковника, который завопил: 
„товарищи, пощадите, я ваш!“, раз'яренные повстанцы л'били. При 
нем оказались документы, в которых предаисыва.юсь непременно 
взять слободу, сжечь ее, а мужское население слободы частью пе
ребить, а других мобилизовать. 13 и 14 было спокойно. 15-го иючя 
неприятель со стороны Новохоперска с 2-мя батареями, с nvicMe- 
тами и броневиком обстреливал слободу Красненькую. Бои Ь т с я  
10 часов. Выпущено им было более 1000 снарядов, не причинив
ших никакого вреда. Казаки перешли в наступление. .Повстанцы 
дрались храбро, но у нас не хватало патронов, испортился пулемет- 
началось отступление. Ка:тки зажгли слободу в 20 местах "но так 
как в то время шел сильный дождь, то пожар не распространился.

Начались граиежи и насилия над женщинами. Все с нетерпе
нием стали ждать возвращения Совета. С первых же дней восстав
шие послали просить помои],ь; она была дана, только поздно. М у ж 
ч и н ы  все У1ИЛИ из слободы. ‘

Казаки прислали к нам делегатов, которые нам заявшп- Eciu 
вы не придете с повинной, то слобода на 3 день вся будет сожжена’

Пришли, паконоц, советские войска, встреченные вссч.бпшм ,и- 
ие п ко Г ' " “  Деникина бежали в панике из свободы Ь-рас-

Все с охотой шли теперь за Советскую власть, ибо все сознчш
что она— единственная пародная власть. созн.1ли,
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Били u другие случаи крс'стьянской мести белогвардейцам. 
Очень часто мобилизованные деникинцами со своими иодводами, 
ДЛЯ перевозки патронов, снарядов, орудий, обозами во время боя, осо- 
Г)епио отступлеыия, завозили в трясину, откуда не удавалось вы
браться, пока не настигали красные. Так было во время боя под 
Ллеп1ками, 1амбовскои гуоерпии. Иногда крестьяне примыкали во 
время боя к Красной Армии, давая ей перевес над белыми.

Не мало было и комичных случаев. Так, в одном селе происходил 
бой. Белые начали отступать. Только один пулемет, поставленный на 
возвышенном месте села, все время держался, не давая Красной 
Армии окончательно сломить противника. Ъидел это по соседству 
один смелый мужичок, оывший на фронте в японскую кампанию. Вновь 
проснулся в̂ нем воинский дух, да и жаль ему было лишних 
красноармейских жертв. Не считаясь, что он один, а противника 
л е̂ целый взвод, он схватывает топор, выбегает из за угла с тылу 
к пулемету и кричит, что есть мочи; „у р а , с д а в а й т е с ь ,  м а з у 
рики! “ . Белые опешили, думали, что все село поднялось, без па
мяти бросились бежать, куда глаза глядят. Так мужик взял пу
лемет, но не знал, что с пим делать, пока не подбежали красно
армейцы. Подооных случаев было не мало. А то иногда белые 
л 1 опят далеко крестьян с подводами, дерлсат по две недели, по 
месяцу. Из ненависти к ним и нежелания больше быть невольными 
помощниками белых, крестьяне рубили ночью упряжку, кто на ло
шадях, кто и так пешим разбегались, покидая обозы противника. 
И,̂  восставших крестьянских сел иногда создавались постоянные 
отряды, кото1)ые долго боролись с деникинцами. Так, например, 
около месяца вместе с частями Зб-й дивизии боролся повстанче
ский отряд краснянцев в 400 человек. Он был страшен для белых. 
Когда некоторые ненадежные наши части, впадали в панику и сдава
лись в плен противнику или разбегались, повстанцы храбро дра
лись или организованно отступали, ибо сдаться им было нельзя, 
разбежаться тоже. Казаки и чеченцы поймают, не только выпорют 
и на шахты угонят, как других, а зверски всех уничтожат, 
оелые больше всех других ненавидели повстанцев, точно также 
повстанцы ненавидели белых.

1 ероизм повстанцев еи|,е больше поднимал героизм Красной 
Армии. В селе иногда старухи и бабы объявляли борьбу казакам. 
'Гак, в селе JIoBopuuo, крестьянки обозленные па казаков, за их 
1 раоительский осмотр супдуков, вооружились ухватами, сковородни
ками, оглоблями, вилами п о в е л нacтoяи^yю схватку с ка:^ачьей 
сотнею, чего не было в ucTopini граисданской войны с Красной 
Армией, даже в самых контр-револгоционпых станицах Дона.

Деникин пробовал мобилизовать крестьян в св(ио армию. Крестьяне 
же массами отказывались, да большинство из них, годных итти па



войну, ушло у;ке в Красную Армию. Те же, кто под угрозами 
расстрелов, сожжения имущества и других кар, шел к Деникину, 
плохим был для него воякой. При первом удобном случае перехо
дил он на сторону Красной Армии, был очень ненадежным элемен
том, разлагающим белые ряды. Такие вояки считает себя пленни
ками белых, отчего и старались поскорее вырваться к своим родным 
красным. Ирибелсавшие же от белых пленные былп самыми луч
шими агитаторами за Советскую власть и Красную Армию. Они, 
как живые свидетели расправ и монархических действий Деникина, 
были более всего понятны крестьянам и рабочим. Рабочих меньше 
приходилось убеждать, да к тому же их на юге, в земледельческой 
Тамбовской, Саратовской, Воронежской губерниях и Донской обла
сти, было очень мало, в сравнении с крестьянским населением.

Крестьяне, широко зная от коммунистических агитаторов и плен
ных Красной Армии о всех „благостях^ белых, испытав их ча
стично на собственной шкуре, не только сочувствовали Красной 
Армии и сами шли в ее ряды, но и всячески поддержива.1 и фу- 
ражем, продовольствием, спрятанным кой-где оружием, даже 
иногда военным и штатским обмундированием. Они видели, как 
фронт топчет их поля, уничтожает хлеб, не дает его убирать, взры
вает мосты, причиняет большое хозяйственное разорение и при 
перестрелке, особенно артиллерийским огнем, губит даже мирных 
жителей. Учитывая эти обстоятельства, крестьяне вместе с Красной 
Армией стремились как молено скорее разгромить Деникина, ото
двинуть фронт дальше на юг. Среди крестьян, кулаческие элементы, 
сочувствующие Деникину, былп совсем незаметны.

Деникин шел в Центральную Россию, думая опереться на мел
кособственническую душу крестьянина, но делал это неумело, да п 
у крестьянина в это время была сильна вторая часть души,— рево
люционная, не лгелающая помещичьего гнета и царских порядков, 
стремящаяся к правде и свободному труду. Никакие запугивания 
крестьян „коммунией“ Деникину не помогали. В Красную Армию 
шли далее противники коммунистов. Обычно они рассуждали так: 
„Кончим с белыми, начнем войну с коммунистами". Двумя годами 
позже, в 1921 г., во время Кронштадтского мятежа, Сибирско- 
Тамбовско-Украипского бандитизма эта часть крестьянства, у кото
рой сильнее был буржуазный хозяйственный уклад, пробовала сло
мить пролетарскую диктатуру во главе с коммунистической пар
тией— по и эта попытка не удалась. Красная Армия, под руко
водством коммупистической партии, разбила и золотопошнников, 
и генералов и кулаческо-бурлсуазную часть казачества и кре
стьянства.

И 1919 году русское крестьянство в своей подавляющей массе 
оказалось верным революции, оно помогло пролетариату разбить на
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олову генераль ско-1юме1цпчье-буржуазную контр-революцию. ]> 
Ivpacuofi Армии был лучше всего виявлеы союз героического, мно- 
rocT])a;uuLuoro пролетариата с угнетенным трудовым крестьянством 
Госсии. Это было одной из главных нрпчин деникинского пора
жения.

5. Героическая борьба Красной армии с
Деникиным.

Чем дальше отступала Красная Армия в глубь Госсии, чем 
дальию неслись вести о зверствах и намерениях Деникина, тем 
упорнее она стала сопротивляться врагу, тем сильнее стало оказы
вать ей поддержку крестьянство. Пополнения из бывших дезерти
ров к ней вливались все больше. Стали перебрасываться на южный 
фронт некоторые • части с восточного фронта. В половине июля под 
1юрисоглебском, Новохоперском, Балашевом, на Камышловском 
участке, происходит перелом в боевых успехах противника. Крас
ные войска, одержав ряд побед, стали отбрасывать противника 
обратно к югу. На других участках фронта, за исключением се
верной части Украины, стало создаваться положение переменных 
успехов. Половину июня можно считать кульминационным пунктом 
деникинского передвижения. Правда, в Курском направлении он 
все еще пгел вперед, но на остальных участках он был остановлен. 
Как только наступательная пнициатива начала выпадать из рук 
Деникина, как только он начал терпеть временные поралчения, для 
нас на фронте было ясно, что дело его ,проиграно. Красная 
Армия сухмеет отстоять Советскую власть. Здесь я приведу справку 
о боевых операциях на Новохоперско-Поворинском участке, где мне 
приходп.юсь быть.

На этом участке были главным образом 2 дивизии Экпедпциоп- 
ного корпуса (после переименован в Б6 див.), 40 п 14 див. 
Из них центральное место занимала 3G (2) дивизия. Части ее, со
ставленные из лучших бойцов, как, например: Заамурский, Камы- 
ишнский. Саратовский и Хоперский кавалерийские полки, 1-й Мос
ковский полк и другие. Она отступала с Дона организованным 
1горядком, всюду задерживая противника, не давала ему зары
ваться. Она отступила, к а к  и  многие другие устойчивые части, чтобы 
равнять фронт, не быть окруженными п1Ютивником. Под ]к)рисо- 
глебском на одном месте дивизия продержалась в конце июня в 
течение 10 дней. Она отступала только потому, что правый фланг 
8-й армии отступил дальше на север, и До1И1кин через Карачаны- 
^Урхангельское пошел в обход. Также в полном боевом порядке, 
предварительно дав всем советским учреясдсниям п рабочим органи
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зациям эвакуироваться, дивизия отошла еще на 30 верст дальше на 
север. Ьорцсоглебск был сдан без боя, чтобы сохранить силы (бои 
были неред ним). Надо было нронустить. Деникина верст на 50 по 
1амбовскои гуоернпц, чтобы уничтожить остатки зеленых в при
фронтовой полосе и добиться благожелательного настроения кресть- 
япского населения. Деникин же все шел, и шел опьяненный своими 
успехами. Виереди белых войск перед дивизией ш.ш штурмовые 
баталионы из 4.500 чел., при шести орудиях и около 50 пуле- 

наступая во многих местах, видя отход дивизии noc.ie 
JO-дневнои задержки, деникинское командование думало, что Крас
ная Армия утратила совершенно боеспособность, а посему решило 
итти „церемониальным маршем“ на Москву. Заняв огромное сею  
Алешки и имение возле него, Деникинское командование задума.ю 
здесь устроить небольшую передышку, совсем не предполагая удара 
Краслои Армии. А он поспешно готовился. 4 добтестных
т т ."  ‘первый сильный набег н а ш т у р 2
вые баталионы. Бои продолжался в течение 2-х часов Н икопа
еще штурмовые деникинские части не имели такого ж а р к о ^ Г Г я  
Красноармейцы дрались, как львы. Офицерские роты упорнее всех 
не 1оте.и сдаваться „ «.ступать, 3 ,™  красваариегци в Л ю  в 
плен их не брали, рубили на месте. В нача1 е боя наши ставпые 
кавалеристы окружили штаб штурмового бата.1 иона, где помимо 
фицеров было три генерала. Вся почтенная кампания pacnoia- 
атась па ооед; на столе стояли бутылки с коньяком, окорока и все

возможная другая закуска. Из генералов одного удаюсь убить ш  
месте (он был генерал финского подданства), двое Успели вы1шться к 
своим, причем один из нпх, генерал В^йцеховский, бы Г ранен  
В результате боя, штурмовые баталионы противника бы1 и газбИты нч’ 
голову, нами было взято 35 пулеметов 6 орудии, 600 пленных остн тьны'е
в панике бежали назад, приводя в замешательство идущие Гз.ГдГГе
никинские части. Крас ные кавалеристы преследовали 'и Г т и в н и ^  ня 
20-всфстпом расстоянии. Им встречавшись на пути н^есюдоТання 
неприятельские лазареты и обозы, которые не подозревай нораи-е’
Ii'oiV р!от красноармейцы могли любоваться такой iip iH -

: i  ^St=  с1еГ г  = сс “
a;s;;,f c?ir,r,

U X , кто пробовал уди рать, кончали на м есте всех \ пугнт V  
ром красноармейцы  б1.али в плен. ];елые сспьёч.ю 
помед.к'нно расстреляк.т „красны е ра;и'.онники“ (так m  ^iiin ш  Г»мпо 
красноарм ейцев), а посем у притворялись ж алкими л ; ; ^ » ;  п р ’ гя



иощады. Они судили о красноармейцах но себе, ожидая накауаиия 
такого же рода, какое они даналн нленным коммунистам и красно
армейцам. Однако, шипи красные ojwu и редких случаях пачкали 
свои руки в крови нленных, хотя бы и офицеров. Исклюиения из 
оби1,его правила гуманного обраи1,ения с нобежденным врагом были 
п тех случаях, когда Красная Армия особенно бывала во1!муи|,ена звер
ствами белых.

На другой только день, отброшенные на 25 верст назад, белые 
оиомнились U приняли меры к отражению наступления Красной 
Армии. Победа иод Алешками подняла боевой дух Красной Армии 
всего нашего участка, показала белым, что красные войска спо
собны успепшо сражаться с врагом. После Алепюк на 2-и день взята 
была Малая Грибаиовка, А лабухи, бои шли за обладание Большой 
Грибановкои и переправами на реке Вороне под Баганой. На нро- 
тяжении 25-верстного участка были слышны по утрам^ раскаты 
урудлн и треск винтовок-пулеметов. Как ни стара.'шсь оелые, 
больше дня им не удалось задержать на переправах части 36 ди
визии. Мы заняли село Боганы, Б. Грибановку, медленно, но не- 
vKwioHHO, двигалась Красная Армия к Борисоглебску.

С трех сторон красные войска обложили Борисог.тебск^ у  кото
рого скопились части 1-й Донской дивизии и Пласт}’нскоп бригады. 
Силы наши по количеству были меньше, но храбрости было больше. 
]’>ронепоезд с баталионом пехоты пробивался по железной дороге 
Грнбановка-Борисоглебск с северо-запада, с севера на ^Чигорак- 
ском поле развернулись все кавалерийские полки Красной дивизии 
и кавалерия противника. С северо-востока, держа удар на Иово- 
рнно шли пехотные части. Ренште.1 ьным днем боев за Борисоглеоскоыло 
17 июля. Несколько раз наша кавалерия сходилась с кавалерией 
противника, скрещивались сабли, падали люди, временно расходив
шись рассвирепевшие враги через короткое время вновь завязывали 
борьбу. Г)елые казаки не любили прямых аттак, они были лихими 
наездниками, стремились заехать с ([рангов и тыла, взять нас, на 
^ура“, чтобы с меньпшми жертвами рубить отступаюш,его противника. 
Но храбры были и красные казаки, крестьяне и рабочие кавале
ристы; в резу.1ьтате частых боев они также приобрели ловкость хороню 
изучили приемы врага. С бранью, нечеловеческим криком и лязгом 
оружия налетали противники друг на друга, вырывая иоиеремеиные 
лавры успехов. С той и с другой стороны было много убитых и 
раненых. Вид горячей крови, своих, страдаюш,их от ран тoвapuи^eй, 
подливал боевого огня красноармейцам: с и1)остью бросалис!, они 
в десятый раз в атаку на белых. Орудия с обоих сторон бухали, 
не умолкая, пулеметы Поливали деруш,неся стороны смертельным 
1 0 ждем ста.ги и свинца. Нногда храбрые кав<1лс))исты оставляли 
в овраге лошадей, снепшвались, залегали во ржи и, то ложились на

f t  J 1икуЛ11ХП». '
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земь, Trt поднимались, даиая за-шы по цепям противинка. А пули 
зловеще свистели, жужясалп BOKjtyr, как мухи.

Яцкое, летпее солнце юга жгло красных и белых бойцов. На 
широкой степи перед городом сошлись две jmin, которые сме1)тельно 
друг друга ненавидели, всеми силами стремились сломить одна другую.

Все ближе и ближе красные части подвигались к 1'ор<»ду, к 
вечеру подошли уже на 2 ъе1)сты к его окраинам. На глазах красно
армейцев выезжали но железной дороге из города эп1е.1 0 ны за эше
лонами с беглой буржуазиеГт и награблепным в го]юде имуп;еством. 
Чесались руки у красных бойцов захватить буржз'азию и П1юучить 
хорошенько ее, посылались эскадроны для разборки пути п взрыва 
мелких мостов, но неириятельский бронепоезд и охранительные 
заставы пе давали нривести в исполнение задания но порче пути. 
Зато величайшее з'довлетворснпе красноармейцы нолучши во время 
метких обстрелов города, подошедшим с Грибановки б1юпепоездом, 
особенно его вокзальной стороны, где толпились белые воинские 
редевшие части и ожидающая очереди своей отправки буржл'азия. 
Из бинокля было интересно наблюдать, как сует)иись белые около 
вокзала от взрывов снарядов, как шарахалась в ])<1зные стороны ка- 
ва.1 ерия противника. Метким огнем бронепоезда мы заставши за
молчать и артиллерию белых. Это рспшло участь боя. Противник, 
отстреливаясь начал вечером при захождении солнца поспешное от
ступление на юг на Поворино и Калмык, оставив в го1Юде для 
прикрытия и отступления небольиюи rajiHusoH. Рано утром в;?яли в 
плеи этот гарнизон в 160 человек, и напт перодоиые части, вместе 
с бронепоездом, заняли город. Рабочее население и городская бед
нота нас радостно встречали. Буржуазия вся выехала из го)юда. 
Ьелые такж е, как и в декабре 1!) 18 г., оставили город и учрежде
ния в ра:фушенном состоянии. По улицам и в помеи1ениях своих 
п1табов они 1)азбросали свои воззвания к красноармейцам.

От мирных ясителей мы узнали, что в нача.1 с вчерашнего боя, 
перед собором на Базарной плoп^a^н бы.ю торжестиенное молебствие 
за победу бс.1ых и производилас!. присяга мобилизованных в добро
вольческую армию гимназистов. Попы торжественно нзывгии к богу 
о даровании победы х))пстолк|бивому деникинском}’ воинству. Гене
рал Пкапив, приехавшии с передового участка, сиял шапку и дер- 
Ж 1Л такую ])ечь: „!'огпода, красные под Чигораком терпят пора
жения. I!'емилостивыи биг посылает нам победу“. Пе успел он 
окончить СВ..1-П ]>ечи, как а-йчас ряд(1м с собором упал наш снаряд, 
ра:!0 1)вался, напугал моле.1ыциков до полусме]*ти. Черезпять минут 
п.юп^адь была пуста, попы ск1>ылнсь, молебсгвие пр(‘р|:алось до 
более блап.прнятного случая. 11у, и так белым бы.ю ш.катпо, что 
вбор1.б(! с К1).1сиыми, бог, если бы дажесуи1ест1и»вал, Т(» никакой помои^и 
им не ока:(ывал.
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Под IIow)piiHO и Песками uaiiiii пехотные части, под командой 
храброго командира, тов. Загарина, который осенью 1919 г. пал 
смертью героя, П1ли в атаку на привезенные белыми английские 
танки. Эти современные чудовища вначале, надо признаться, очень 
нугали наших красноармейцев. Белые гордились своими танками и 
немало воз.1 агали на них надежд. По вот в июле месяце красно
армейцы поиробовали па риск иттп в атаку на эти закрытые чере
пахи, и что же— взяли две П1туки. Бот была радость-то: „Танки 
взяли!“ ... Английские инструктора, руководившие танковым отрядом, 
никак не ожидали такого сюрприза п были немало удивлены, назы
вал красноармейцев „красными чертями". Итак, еще один из козы- 
peii белых был выбит геройскими красными бойцами. Впоследствии 
красноармейцы часто нападали на танки и отбивали их у про
тивника.

После занятия Борисоглебска дальнейшее передвижение красных 
войск задерживается упорным сопротивлением деникинцев. Белое 
командование отлично понимало, что значит лишиться таких валяных 
стратегических пунктов, как Калмык, Поворино-Новохоперск с при- 
легаюш,ей железной дорогой, через которую лежал ключ входа в 
Донскую область. Поэтому, белые подкрепили свои части на этом 
участке и яростно сопротивлллись наступающим красным вой
скам. Когда рядовые казаки не хотели в Калмыке выступать дальше 
границы Донской области, то несколько генералов горячо убеждали 
их идти на Москву, или взять хотя бы Борисоглебск. Они пускали 
в ход всю клевету, все запугивания и им удалось удержать на 
месте фронт в течение 3-х недель. Все это время бои шли под 
самым Борисоглебском. Бои обычно происходили каждое утро с 
зарей, затихали в полдень и вновь возобновлялись к вечеру.

11аждое утро и вечер в течение 3-х недель, под самым городом 
гремели неприятельские и наип! орудия, монотонно треща.ш пуле
меты. Население и все военные люди так привыкли к этой музыке 
орудий и пулеметов, что не боялись, не обращали особенного вни
мания. К*рестьянки про пу-1 емет обычно говорили: „иии> строчит— 
словно шьет на м а ш и н к е О н  действительно, беспощадно шил. Как 
белые ни старались сломить железные ряды Красной Армии, им это 
не удавалось. Только Мамонтов своим прорывом фронта на стыке
8-й и 9-й армии у колепа Таловой, зайдя в глубокий тыл к Там
бову, заставил наиш красные части 3()-й дивизии из под Борисо
глебска отойти несколько (40 верст) на северо-восток от города. 
Но самый н[)орыв Мамонтова никакого большого замешательства на 
фр()нтовые части не произвел. Жалко, конечно, было то, что в тылу 
армии Мамонтов захватил много обмундирования и запасов снаблсения, 
запирая их с собой или сжигая. Л1ногие даже ]>адогались тому обстоя
тельству, что iMaMOHTOB расигевелит nainn тыли, познакомит их с
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фронтовой жизнью, заставит лучше заботиться о фронте. Многим 
фронтовикам все время казалось, что в глубоком тылу, во многих 
городах, особенно в Тамбове, советские органы недостаточно забо
тились о фронте. Как ты ни гадай, а фронтовик всегда с некоторой 
шутливостью и нодозрением смотрит на тылового работника, видя 
в нем какую-нибудь таинук) причину ускользания от фронта. На 
фронте, среди командного красного состава, даже ноя вился лозунг: 
„Мамонтов в Тамбов, а мы идем на Ростов". Разорванный нод 
Таловой фронт вновь свел свои концы и Мамонтову обратный нроход 
оказался закупоренным. Пока он гу.тял со своими 18 кава^терии- 
скими полками в тылу, брал Тамбов, Козлов, Клецк и ]^оронеж, 
то там, то здесь теряя связь и силы, в то время, в борьбе с назойливыми 
красными отрядами, на остальном фронте деникинские части получали 
сильную трепку. Красная Армии не только воротила Ка.1 мык, Шлашов, 
подошла к Царицыну, она вернула вторично БорисоглеГ>ск, Нопо- 
хоперск и погнала Деникина с северо-донской области, захватив 
Урюпинскую и целый ряд других станиц.

Особенно интересно было занятие Борисоглебска нашим 2 кава
лерийским полком 14-й дивизии при наличии противника у 7-ми 
кавалерийских полков и нескольких пехотных частеД. Случилось 
это так. Комиссар полка —  тов. Переведепцев, будучи рабочим 
из Борисоглебска, зная хорошо все его расположение, задумал 
свершить набег на город ночью 21-го aBrjTTa, чтобы навести па
нику на противника. Он отобра.1 добровольцев из полка, больше 
из местных ^додей —  каких нашлось два эскадрона, захватил не
сколько пулеметов и отправился на смелое предприятие. В 2 часа 
ночи, в самую глушь, обманув заставы противника (выдав себя за 
белых) он ворвался в город. Один взвод он отрядил для захмта 
вокзала и станции, второй для обстрела из пулеметов большого обоза 
на плош,ади и расположивпшх^я по улицам частей войск. осталь
ными он поехал по направлению к коммунистическому клубу, быв
шему дворянскому собранию, где в самом ралгаре был офице1нкии 
вечер. Причем, все три группы должны, были боевые действия начать 
сразу, по сигналу выстрелов у дворянского соб1)ания. Такой так
тикой хотели создать впечатление, что будто красные со всех сторон 
окружили город. И 2 часа раздалась 1)а1шоморная д]>обь пуле
мета у дпо])янско1'о собрания, затагали пулеметы на плоп^ади и 

’ у вок;«»ла, послышались к1)ики у])а, винтовочная залповая ст]>ельба, 
гиканье, крики „сдавайся"— среди белых поднялась невооб1>азимал 
паника. Ии о каком организованном С(шротивленпи не могло Г>ыть 
и речи. Но первых, офицеры и казаки nyni,c огня боялись уличной 
борьбы ночью, да еп^е в незнакомом городе, к тому-же они никак не 
могли предположить, что число нападакпцих было только 2 эскад
рона. И панике они действительно подумали, что к])асные со всех
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сторон обложили город. 11м оставался единственный путь бегства 
на К а 1 мык. Ноевые белые части, лихие рубаки, в великой ианике 
бросились из города, подгоняемые вслед пулеметным огнем безумно 
дерзких на-'штчиков. Но исключительно интересная картина была у 
коммунистического клуба. Как только зазвенели от пуль и бомб 
стекла клуба, веселившееся офицерство устремилось во все выходы, 
бросаясь в панике даже со второго этажа. Нап1и красноармейцы стре
ляли но ним в упор, как'в куропаток, сходились в рукопашную, кого 
успевгии убивали, а кто убегал без оглядки. В одном закоулке 
красноармеец схватился не на живот, а на смерть с хорунжим. 
У обоих выпало орз^жие, взялись зубами и на кулачки, в обхватку. 
Пятнадцать минут продолжалось единоборство, пока перевес не 
да.1и красному воину подоспевшие другие товарищи. На вокза.16  
был убит комендант-нолковпик, все его помощники, большинство 
прислуги разбежались не оказав сопротивления. Командующий 
всем этим войском, какой-то генерал, не то сам Сидорин, раз
буженный денщиком от крепкого сна, в ианике не стал одеваться, 
в одних ка.тьсонах и рз'башке, как передавали жители, бросился из 
штаба бежать огородами в лес по направлению к Калмыку. Обоз 
противника в 1000 подвод, без всякого сожаления покинутый своей 
охраной, покорно направился на восток в село Танцырей, которое 
занималось нашей 14-и дивизией. За какие-нибудь 24 часа город 
оказался совершенно свободным от белых, на улицах валялось 
более сотни убитых и раненых золотопогонников, с нашей стороны 
бьию 2 убитых, да несколько человек легко раненых. Безумно 
храбрые эскадроны после смелой и удачно выполненной операции 
не могли оставаться до утра в городе, на который белые бы обяза
тельно сделали наступление, с целью забрать своих убитых и до
кинутое добро. Несомненно днем малочисленные смельчаки погибли 
бы в бою с массой противника. Поэтому, свершив победный триумф 
красные орлы 2 кавалерийского полка вернулись к своим, везя бога
тые трофеи в виде обоза.

Утром на cлeдyюп^ий день, белые, действительно, с большой 
оглядкой в’ехали в город, подобрали своих убитых и ])аненых, 
забрали склады патронов, оружия, канцелярии покинутых штабов 
и в тот же деиь выехали за город к Ульяновке, удивляясь смелости 
„красных чертей". Жители города, как лсивые свидетели разы
гравшейся ночной борьбы, заявляли, что они никогда не видели за 
всн> войну такой паники и были безумпо рады, что Красная Армия 
сильно проучила непрошенных белых „гостей".

С^юдует отметить также вторичные упорные бои в августе под 
1'рнбановкои и Ьоганой. Белое комапдовапие, обозленное долгим 
упорством красных войск, так говорило своим подчиненным: „вы 
знаете, кто это теперь так упорно дерется?.. Красная Армия разбе



жалась, остались одни только коммунистические и компссаровские 
отряди, они бьются до последнего, потому что знают, вс^ равно 
им будет смерть. Разобьем этих безбожников и хулиганов п тогда 
без боя дойдем прямо до М о с к в ы Б  этих словах бьыо все: бес
сильная злоба, клевета и глупое бахвальство, которым они вводили 
в заблуждение рядовую казачью и, наси.тьно, мобилизованную, сол
датскую массу.

Иод Грибановкой и Боганой им прииыось увидеть, что не одни 
только комиссары и коммунисты остались, что хорошо дерутся наряду 
с ними и беспартийные красноармейцы. На Грибанове ком поле 
против девяти наших кавале])ийских полков, противник двинул шесть 
своих отоорных полков, пустил в ход всю наличность артиллерии, 
несколько раз ходил в атаку. Но красные войска, к4\к несокру- 
пгамая стена, не отступали ни на шаг от своих позиций, отра:кая 
с безумной отвагой втрое сильнейшего врага. С нашей стороны 
артиллерия отвечала значительно слабее, перевес красным бойцам 
давал только величайший боевой энтузиазм и готовность в любую 
минуту пожертвовать собою за Советскую власть. ]>ой длился весь 
день и красные не отступали. 1)елые офицеры говорили, что они 
такого ^б(ш^за гражданскую войну еще ни разу не видали. ..Сегод
няшний ООП нам папомнил картинки боев на германском фронте 
Один из полковников, ])3'ководивший штабом в Борисоглебске, сви
репел все более и более, выслушивая донесения о дьявольском 
упорстве красных ir о большом уроне в своих частях. На глазах 
местных крестьян по.1 ковпик, получив одно из печальных доне
сений, снял со злости папаху, бросил ее на земь, ругаясь во всю 
на комиссарские и коммунистические отряды. Кму, как и многим 
другим бело1'вардейцам, хотелось поскорее попасть в М оскву, а тут 
более месяца держат красные на одном месте, да сражаются так, 
что и во сне им не спилось об этом.

Довольны были сражением и красноармейцы. Бдохнокюнные 
рядом успехов, они почувствовали в себе особую храбрость. Ране
ные пе хотели выходить из боя, бились, исте1сая кровью, до п<»тери 
сознания, или наспех перевязывая как-нибудь рапы. На (|>]юнте у 
людей появляется какое-то инстинктивное чувство сам(»зан1,пты. 
Стоит только в каком-нибудь месте, 1сакои-нибудь части заь*ричать: 
„товарип^и, нажимают, отст^мшем, г и б н е м ! к а к  неистовая злоба 
заки1ьяет сильнее к врагу, руки работают с изумительн(п1 быстро
той, люди переживают только одно желание: вы])учить своих, раз- 
бнть и уничтожить побольше п]»ага. ;1то чупстьо уОнваот всякий 
жикотныГ! ст])ах, да iioc.ic,iu(>e it ралгаро Ги»я у прпшлчных бойцов 
])едко ког|а бнпаст. Испытанные бойцы рукоподстьуются то.н.во 
цс.тесооб|>а;ш(>стью и методом военной технитси.
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Под 1)Оганой uamii иехотиые части били ь лоб противнику; ка
валерийская же разведка, пошла в обход, че])ез лес пере
плывая встречающиеся озера. liofi длился полдня, и село Боганы 
было взято.* Правда, на другой день у нас была частичная 
неудача. Противник свои отступившие части подкрепил внуши
тельным пополнением из кавалерии чеченцев и бело-студенческих 
баталиопов. Бой завязался с утра. Впереди П1ли наиш пехотные 
части. Г)ОЙ в начале был успешным для нас. Мы под сильным п}̂ - 
леметным и ружейным огнем п[)одвпгались вперед. Но вот на пра
вом фланге нашей наступающей цепи д1)огнул o;i,4iu из непадеукпых 
пехотных полков. С боку от реки Вороны показалось несколько вра
жеских кавалеристов. Слабые л^е пехотные части больше всего боя
лись неприятельской кавалерии. В случае замешательства, от кавалерии 
редко уйдешь; или смерть, или плен—что-нибудь одно из двух 
получишь.

В данном случае, правому флангу показалось, что кавалерия 
заходит ему в тыл, и он начал паническое отступление назад, оголяя 
весь фланг цепи. Это подействовало на остальную пехоту, ибо на 
освободившемся месте, действительно, появилась неприятельская ка
валерия и вся пехота побелсала назад. Как ни ободрял ее подо
шедший на помощь Камышинский кавалерийский ио.1К, как ни про
бовала пехота перейти в контр-атаку, было уже поздно, инициатива 
была выбита из наших рук, ободренный противник всей своей мас
сой наступал. Своим большим упорством мы только дали возмож
ность белой кавалерии окружить часть нашей пехоты и взять в 
плен. Причем, красным командирам, благодаря смелости, удалось 
избежать нлена. Некоторым посчастливилось при этом убить по не
сколько человек чеченцев. Эти дикари храбры для расправ с мир
ным населением в тылу и нри преследовании бегу1цего противника. 
Но они трусы во время смелого единоборства. Один красный бата- 
лионный командир, выдав себя за белого начальника, оказался в 
кругу оторопелых чеченцев. Ему нулсно было удирать. Он видел 
невдалеке отбивав1иийся от неприятеля отряд краснянских повстан
цев. Но убелсать можно было только предварительно наведя панику 
на снующих около него чеченцев. Он тогда вынимает наган и в упор 
стреляет в удивленных чеченцев. Они приняли его за своего су
масшедшего начальника и потому в ужасе стали разбегаться, оставив 
на месте пять убитых сослулшвцев. Красному коман диру только это 
и было нулхно. Захватив, в качестве тро(1>ея, с собою еш,е двух ло- 
П1адей от убитых, он вернулся к своим. На другой день, оправив
шись от временного поражения, Красная Армия опять перешла в 
наступление. На 2-й день (22 августа), после смелого налета на 
Борисоглебск 2-го кавгиерийского полка 14-й Красной Дивизии, 
|;орисоглебск к вечеру был занят частями 36-й дивизии. На пашем
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участке в это время, кроме 14-ои и 36-ой дивизий, действовали еще 
следующие красные дивизии; 40 и, подошедшие с восточного фронта 
вновь сформированные, 21-ая, 33-ая и 56-ая. Все эти дивизии вхо
дившие в состав 9-ой и 8-ой армий, покрыли себя неувядаемой 
славой в борьбе с деникинцами. Из видных командиров в 36-й ди
визии следует отметить, кроме тов. Загарина, из бывших в от
ряде Сиверса т.т. Волынского (Начдива) и Комбрига т. Зорина. 
(носле:1нии погиб осенью 1919 г. во время командования конной 
Блиновской rj)ynnou, будучи окружен п ранен белыми).

Любимым Начдивом 14-й дивизии был тов. Степин. Про красных 
командиров всей дивизии этого времени, особенно вышедших из 
рабоче-крестьянской среды, вообще следует сказать, что они н(»л1>зо- 
валпсь 0 0 .ЧБШ0 Й .чюбовью красноармейцев, сами постоянно участво
вали в боях, показывали пример храбрости и героизма. Почти по- 
.ювина их, если не больше, na.ia в боях или от тифа.

Настроение нашего К0мандн010 состава в борьбе с Деникиным 
было самое боевое. Даже в самый расцвет деникинских успехов, 
когда казалось, что белые дойдут до Москвы, возьмут красную сто
лицу, мне приходилось многим товарищам из комсостава задавать 
вопрос; „а что да.1 ьше будем делать?" Ответ всегда получался следую
щий; „дальше будет продоллсаться борьба. Будем отступать, ска
пливать силы, тревожить противника п, пользуясь общей ненавистью 
к белым трудового насе.1 сния, поведем гражданскую bouhv в каж
дом городе, каждой волости. Из своих частей мы оставим «*к<ио 
себя самых храбрых п падежных и будем биться до тех пор, пока 
все не погибнем, или не уничтожим контр-революцию“.

Судя по такому настроению, будучи на фронте в качестве бой
цов и политработников, мы,— коммунары, нисколько не теряли бод
рости и уверенности. Действительно, еслибн Деникин взял ]У1оскву, 
то и тогда бы не достиг победы над Габоче-Ь'рестьянской 1’оссией!
В Москве бы он также наше.ч свою по1 ибсль, как нашел ее под Jio- 
ронежем, Орлолт, Тамбовом, на севере Дона, под Ростовом, Новочер
касском и на Кавказе. Даже те командиры в ]\распой Л]1мии, ко- 
TO])bie представляли собой по социальному положению разношерст
ный ,)лемент (меп\апе, пнте.1 лигснция, кадривая воони|.ина), в ре
зультате политической работы, псровосп1ггання, товари1цеского к себе 
отпошепия, вjoби^eй боевой жизни с комиссарами и красноармейцами—  
сроднились с 1{])аспой Армией, стали служить ей не за страх, а .та 
совесть. 1е из мооилизовашплх бывших офицо]К)в, кото]1ые были явно 
враждебпы советской власти и неисправимы, перебежали и белым в 
1918 и начале 1919 г. Уменьшилось число перебежчиков из ком
состава с вто]»ои половины 1919 г. П1К'дательство, принесшее 
нам столько в]>еда и лии1них жо1.тв; стало 1и'дким явлгнпем в Ьрас- 
нои Армии. 1\омандир вместе с красноармейцем, героиски шел
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ссражаться и умирать аа Советскую Россию, за свое новое социали
стическое отечество. Если хотите, в трудя1цихся массах впервые 
проснулось 11астояи1,ее сознательное чувство патриотизма на револю
ционной основе. Ненрестатшя ^боевая обстановка сроднила, спаяла 
вместе фронтовиков. 1’>ывало, возвращается из плена какой-нибудь 
красноармеец, или после поражения, вовремя похода отстал, встре
чает другую часть. ( )н не желает к ней примыкать, он спрашивает 
свою часть, стремится скорее догнать ее, ибо ее полюбил, сжился 
со своими боевыми товарии1,ами, ею гордится. В походной жизни 
нарождается какое-то братское чз^вство друг к другу, что-то вечно
незабываемое, как пережиток великих подвигов героизма, самопо- 
жepтвoвaн^пI, страданий и лишений, успехов и неудач. Такое вну
треннее связываюп1,ее настроение в Красной Армии было очень 
сильно, оно укреплялось сознанием идейности борьбы, в то время, 
как в белых рядах все эти чувства разрушались классовой мститель- 
Н0 СТ1.Ю буржуазии, ненавистью рядовых к начальникам, отсутствием 
идеипости и развращенностью белых рядов, порожденных грабежом 
и насилием.

Вдохновляемая таким внутренним жаром, внутренней спайкой, 
с сознанием бить врага без отдыха и передышки. Красная Армия 
южного фронта получила еще большую поддержку в 'лице перебро
шенных с восточного фронта частей и с появлением на фронте боль
ших кавалерийских частей. Части восточного фронта, как .напри- 
кер 21-ая, 28-ая и другие железные дивизии, принесли с собою не 
только физическое подкрепление, 'навыки ъоинской стойкости, но и 
приобретенный опыт в борьбе с Колчаком, победный дух с верпшн 
Урала. Среди красноармеГщев-восточников очень популярен был 
следующий лозунг: „Идем от гроба Колчака к гробу Деникина!". И, 
действительно, они помогли всей Красной Армии юга сколотить гроб 
для деникинской армии. Дрались же восточники, как львы, не мало 
их погибло нод Царицыном и в донских степях.

Красная конница тов. Буденного, Думенки, Гапнова, Гая и 
других с(1)ормировалась после того, как прогремел клич тов. 'Грод- 
кого: „Пролетарии, на коня!“ . До того момента, пользуясь отсут
ствием у нас крупных кавалери11ских частей, Деникин, располагая 
массой кавалерии, имел над нами большой перевес. Будь у нас 
кава.ифия в иные, Мамонтов не 1шскнул бы с !)00() сабель про
рваться, для прогулки в наш глубокий тыл, что пам обошлось 
очень дорого. По зато прорыв Мамонтова ускорил формирование 
красной конницы. маленьких кавалерийских от1)ядов, из полков 
и бригад, С(1»ормировали мы внушительные группы— дивизии, корпуса н 
целые конные армии. jMne пришлось наблюдат!. двилсеппе красной 
KOfiHiiiu-i Думенки и Нудонткио в начале сентября с Царицын
ского Участка под Воронежем. Что это за зрели1це было! По шп-



рокпм степиым дорогам, ьесело гарцуя на конях, с буйными песнями 
вольности и революции, ехали тысячи всадников. Виереди ка;кдой 
дивизии, бригады, полка, порою эскадрона, как-бы улыбаясь, говоря 
о своей не1юбедиыости, развевались к]>асные знамена.

Koi'o только не встретишь в качестве лихих всадников. Тут дон
ские и кубанские казаки, крестьяне; донецкие, ростовские п ца
рицынские рабочие; здесь и закаленные в боях товаршци с север
ного Кавказа; здесь-же, хоть и в маленьком незаметном чнсле, 
примкнувший к общей рево.иоционной массе разнузданный и приве
денный революцией в движение бывший уголовный элемент. Ста
рые и молодые, все они ехали для поимки лютого, за1)вавшегося 
генерала Мамонтова. Они ехали целыми днями и им не было 
числа. „Теперь Деникин запляшет!"— радостно говорили, смотря на 
красную КОННИЦ}'’, встречавишеся пехотные пополнения, идущие на 
фронт, кото1)ый улсе был в Верхне-Донском округе.

„Откуда столько у большевиков кавалерии то набралось, тьма- 
тьмущая, видно-уже больше не сдобровать нашим“— говорили, хмуря 
брови,остававшиеся в станицах старики казаки и, напуганные всякими 
рассказами про большевиков, казачки. Да, действительно, сила гроз
ная шла против Мамонтова, Улагая, lilKj’po и других деникинских 
генералов. По дороге она на ст. Серебряково взяла в плен 400, 
верных белым, казаков, и поднявшего мятеж в Саранске, командира 
краснрго казачьего корпуса, полковника Миронова. О нем сле
дует сказать несколько слов.

Миронов, казак Устьмедведицкой станицы, первый из видных 
военных люден, перешел на сторону Советской власти. Оп был та- 
лапт.мвым стратегом, храбрым бойцом, хорошим агитатором и очень 
популярным среди масс казачества. Весною 1919 г. во В1К‘МЯ на
ступления Деникина с юга, оп об'езжал станицы и хутора Усть- 
медведицкого и Хоперского округа, призывал казаков вступать в 
Красную Армию. Словом, он проводил своеобразную мобилизацию. 
Ь<му удалось таким путем павербовать в К1)асную А])мню с̂ коло 
30 40 тысяч казаков. Красное командование южного фронта по
ручило Миронову в Саранске фо]).мировать из них особый казачий 
к(фпус. Мир(шов— будучи человеком ул:е пожилым (ему было ка
жется 55 лет), имел целый 1>яд пред1)ассудков насчет ко.ммуиистов, 
сам себя считал только бо.1ымевиком, а также имел все навыки ко- 
мяпди])<1 - 1!гц)Т113с‘1]1а, люопл командонпть, ионе люб11л подчиняться 
(; Реииоенсонетом фронта у него вышли т]>ения, сам он попел в 
смосм корпус,с ягитмцию п])0 Т1п̂  Коммунистов. Штяб ф])онтп ому 
приказал и))иохать личпо к себо и Пснау. Миронов же не поехал 
а̂  требовал немедленного прикаианил двинуться ko])hvcv на фронт! 
j.'uKHe думы у петтаПпысе 1не были, xoponui не удалось выяснить—  
пред110.1(»ж0 1п(я были, что оп хотел играть ]м»ль краснто атамана,
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установить Сойотский порядок на Дону ooii коммунистов (что яв
лялось чеиухой). Получив отказ в вьк-туилении на фронт, Миронов 
ноиял, что, разумеется, открытии мятеж являлся бы ченухоп. Он 
арестовал политработников корпуса, захватил в свои руки город 
Са1)аыск, уговорил часть своего корпуса двинуться на фронт. Наиш 
командование выслало против мятежника надежные части, которые 
стали преследовать его ш> пятам. Уже но дороге на Дон Миронов 
нонял свою ошибку, предугадал провал мятелса и стремился скорее 
на передовые нозидип, надеясь рядом геройских побед над Дени
киным купить себе иоп1,аду от Советской власти. „Победителей не 
судят“ , как он сам виоследствпи в личных разговорах со мною, 
выражггл свои тогдашние настроения. Ему не удалось достичь фронта. 
В Серебрякове лихих наездников мпроновцев окружила в несколько 
десятков раз больше рать советских наездников. Миронов был 
ноиман, передан находящемуся в это время на фронте тов. Троц
кому. Дальнейшая судьба его была такова. В Балашове на суде 
Трибунала он искренно раскаялся в мятеже, признал свои ошибки. 
Постановлением Президиума Всероссийского Центрального Исполни
тельного lioMUTeia Советов он получил амнистию, .вступил членом 
в коммунистическую партию и работал на Дону при Советской 
власти в качестве члена областного Исполкома, осенью же 1920 г. 
отличился в боях на Вранге.тевском фронте. Так кончился один из 
опасных мятежей, после которого красноармейцы говаривали; „С 
Советской властью бороться можно, но победить не.1 ьзя. Всякий, 
кто борется с нею, сам гибнет в бо.рьбе!“ .

[красные кавгиеристы показывали чудеса храбрости. Они мстили 
белым за Царицын, Тамбов и Козлов, Харьков и Екатеринослав, 
за тысячи расстрелянных и измученных рабочих и крестьян. Они 
безумно хотели иобеды, чтобы развенчать славу „неуязвимых “ Ма
монтова и Шкуро, чтобы не пустить Деникина в Москву. Красная 
конница добилась своего. В страшных боях под Воронежом, Коро- 
тояком на Дону, десятки тысяч вражеской конницы были побе
ждены, понеся огромный урон. Побитая, она в беспорядке начала
поспешное отступление па юг.

15 20-х числах октября 1919 г. у Деникина не было больше 
побед, он имел за собой одни только тгоражепия. С октября 1919 г. по 
март 1920 г. красная пехота и кавалерия одержала столько слав
ных побед н а д  Д е н и к и н ы м ,  что своею храбростью и героизмом она до
казала всему ми1)у свою силу и жизнесиособпость Геспублики; 
об этих победах и геуишзме молено было бы написать пе одну книгу. 
Своими маневрами, быстротой походов и силой ударов Красная Ар
мия не давала белым оправляться для отпора.

Кдинственпо, гд(! они в течение 2-х мс'сяцев задерлчались, так 
это под Ьатайском, и то благодаря лютой зиме и стягиванию Дони-



киным в кулак всех отступающих своих сил. Красная Армия пиа, 
встречаемая с радостью всеми рабочими, крестьянами и красными 
казаками. На Кавказе в ее ряды влились сражавшиеся в тылу Де
никина зеленоармеицы. К началу апреля 1920 г. уже никаких 
следов Деникина не осталось и на Кавказе. Остатки его бежали

Крым, ]'рузию и Константинополь.
В победах Красной Армии болыпую роль сыграла наша красно

армейская печать. Красноармейская газета и листовка оказали боль- 
шую услугу красным бойцам. Она бросала в их ряды искры бое
вого революционного огня, она открывала перед каждым защитни
ком Республики цели его борьбы и под.тинное лицо п}ютивника. 
Красная печать будила в каждом бодрость и уверенность в победе. 
1азета была лучшим другом красноармейца в боях. Он ее любил, 
постоянно просил, читал ее во время переходов, во время затишья 
в боях. Красноармеец не только читал газету, многие сами в нее 
писали статьи, заметки, стишки. Красноармейская газета писалась 
языком простым, попятными, в то же время, бьющим по сознанию 
и чувствам. Красноармейская газета в то же время была и глубоко 
правдива. За ее правду, простоту, революционность любили ее 
бойцы, любило фронтовое население, интересовался ими и против
ник. Совершенно другой, затхлой, грязной, перед ней каза.1 ась белая 
газета; несмотря на цели ее авторов, она нисколько не аги
тировала массы в свою пользу. Критические размыш.тения рабо
чего и крестьянина над оелой печатью, укрепляли их лишний 
раз в преданности Советской власти. ]\1ожно сказать, что в 
достигнутой победе было на половину красноармейских усйлий, четвер
тая часть ее обязана устному слову коммунистической агитации и 
четвертая, если не больше, доля принадлежит влиянию красно
армейской печати.

Большую роль в победах Красной Армии сыграла ее горячая 
ве])а и преданность своим вождям, в особенности, т.т. Ленину и Трод- 
кому. Прежде всего надо сказать что т.т. Ленина и Троцкого зн;и 
каждый красноармеец; он читал часто их ))счи, любил своих вождей, 
верил, что они не выдадут, не подведут. .1енииа н ']'роцкого лю- 
оили, 1гес1ютря на всю клевету белых, несмотря на то. что Троц
кий—еврей. Не меное трети красноармейцев, будучи и Пите]^, 
•MocKRe пли других местах, лично слышали своих" вождей и непо
средственно из пх уст слышали о целях гражданской войны. Не- 
носредствеппая снязг. с вождями, горячая ве])а в них прпдава.1 и 
Красной Л]»1ии больию увс])енностп в борьбе, больше энтузиазма. 
КрасноармеГ|цы видели и знали,, как ,сам народный комиссар 
по военным делам раз'езжает но (|фонту“ .- Частенько тов. Троцкий 
бывал л^ично на передовых позициях. Сколько им сказано гпж- 
ветствии, речей, сколько из его поезда ]*азда1 алось подарков, лн-
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тературы, какой ьоеиный порядок устанавливался но приезде '1 ред
кого! Его любили, ценили, но его и боялись. Малейший иеио1)ядок, 
плохое исноднеыне военных приказов он подмечал, за все это ча
стенько комиссары и коменданты получали нагоняи^

Прав был черносотенец Пуришкевич, который в 1919 г. про 
Троцкого сказал: „Такого талантливого военного министра, как 
Троцкий, еще никогда ие было в России". Да, великая революция 
выдвигает для руководства массами великих вождей, лицо и сила 
Красной Армии, отражается в лице своего вождя-героя. Среди бе
лых генералов и офицерства было также много героев. Но их 
мало ионимали подчиненные им массы рядовых казаков и солдат, 
они никогда не умели подойти к ней близко. Вожди же Красной 
Армии от великих до малых, от членов Реввоенсоветов фронтов и 
армий, до комиссаров и командиров отдельных баталионов, рот, 
держали себя не только как начальники, но и как свои люди, вы
шедшие из трудовой семьи, заш,иш,аюш,ие интересы трудяищхся, 
которые не только умеют отдавать приказы красноармейцам, но и 
сами первые их исиолняют, показывают upusiep героизма и военной 
доблести массам и вместе с ними умирают в боях. Вся совокупность 
причин, вся обстановка борьбы для Красной Армии сложи.1 ась так, 
что она не могла не победить.

6; Состояние деникинской армии и тыла.

При начале деникинского наступления, когда Деникин только 
что сменил Краснова и ые успел еще выявить своей монархиче
ской политики, чисто белогвардейские его части одерживали .lerKue 
победы над Красной Армией, белая армия южного фронта была 
боеспособна, причем внутрениего разлада было мало. Но по siepe 
того как Деникин’ подвигался все дальше на север и свою дборо- 
вольческую армию пополнял путем мобилизаций широких слоев ка
зачества части крестьянства и да?ке пленных красноармейцев, его 
армия теряла свою ярко-монархическую, пoмeu^пчьe-кaдeтcкyю 
OKpacKV, а, с.1едовательпо, и воинскую спайку. С друп 1Й стороны, 
первые" неудачи в битве с красными, которые начались с начала 
ИЮ1 Я и политика белых при Зсянятии новых местностей и в ы у- 
боком тылу, заставили многих бе.1 ых солдат начать рассуждать по 
иному чем рассуждали белые генералы. Большую роль, конечно, 
сыг1)а1 а и напга коммунистическая агитация. Иод ее влиянием 
ослабс^вала первая вспып.ка ненависти мелкого и зажиточного соб
ственника донского, кубанского казака, а па У краппе и в южных 
губерниях стиралось недовольство Советской властью среди части 
населения под влиянием порядков Деникина.



Для мелких и средних собстьенников-земледельцев Деникин оказа.1Ся 
не лучше, а хуже Советской власти. Мы не говорим уже здесь о 
рабочих, которые все, за самым редким исключением, были против 
Деникина. 11а деникинской армии отразился внутренний разлад в 
белом стане, среди руководителей и господствующих групп.

Самыми надежными у Деникина были 0 (|)ицеры и юхзакп. lice 
офицерство объединяла лютая ненависть к большевикам, поскольку 
последние отняли у них привилегии, власть и богатства. Но и 
офицерство вне)ине только ка;залось однородным, внутри же его 
была вражда. 1гадровое офице])ство, бывшее в большинспю из 
аристократии, смотрело свысока на офицерство военного в])емени, 
на 0 (1)ицерств0 , вышедшее из мелкой и средней бу])жуазии, интел
лигентных разночинцев. Кадровое офицерство лучше умело устраи
ваться в штаоах и тыловых учреждениях, скорее получало новышение 
в чинах. Правда, Деникин пытался во время. подкупать и рядовое 
офицерство, казачьих урядников, сотников, во.тьноопределяюи^ихся, 
чиновников тем, что направо и налево давал повышения. В ко- 

 ̂ роткий срок из эсаула какой-нибудь отличившийся в борьбе с 
красными белогвардеец, пли понравившийся тому u.iu u h o m v  гене
ралу, переходил в чин штабс-каиитана, полковника, не говоря уже 
о переводах ш урядников в поручики и т. п.

В повыигении чинов была такая вакханалия, что невозможен 
был никакой контроль. Вследствие такого порядка очень много было 
самозванцев, самых отъявленных авантюристов, искателей ирик.ш- 
чении, которые сами себе устанавливали чины.

Ъыли такие курьезы, когда какой-нибудь офицер в высоком чине с 
военным делом был знаком не лучше любого рядового солдата. 
Белогва1>деГ1цы добивались повышений с такой целью, чтобы в 
случае пооеды над большевиками, прямо занять высокие нача.1 ьни- 
ческие должности, чтобы насладиться как следует своим положением 
и расправами над бунтовавшими рабочими и  ̂крестьянами. Но, 
несмотря на это, в рядовом офицерстве, которому на фронте прихо
дилось выносить, главным образом, черновую работу, все-таки чувство
валось недовольство против кадровых. Многие laa своп штабы в 
тылах посмат])ивали враждебно. Рядовое казачество еп^е более 
посматривало с опаской на своих белых renepiuoB. У донских 
казаков вообн^е господствовал лозунг, не переходить границу |он- 
скоп (.бластм. :)тот лозунг усиливался после крестьянских носстанпй 
после хорошей закуски, которую белым поднесли рабочие и К1х‘сгьяне 
в тылу, и яапнмаемых, бывших советских, местностях. Только кле
ветнической агитацией, щювокацией, вроде того, что Троцкий отд.-и 
приказ выре.!ать казаков ноголовпо, остатки же их выгнать на 
ceuej), на Дон же переселить из России м\'я;иков, да onie <*6enia- 
ыием грабежей, х(»рошей добычи— деникинским присненшикам уда-
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вадось возбуждать в большинстве казаков лютую ненависть к боль
шевикам, толкать их на больише зверства и нтти походом на Мос
кву. Генералы так, наирнмер, раззодарнвалн казаков: „Придем в 
Россию будем забирать скот, хлеб, белье и мануфактуру".

Особенно вволю цроявились воровские и грабительские нак-юн- 
HOCTU белых в кориусах ^Мамонтова, Шкуро п Улагая, что обнару
живалось во время их разгромов, когда наши^ красноармейцы у 
Убитых находили но несколько сот тысяч рублей. В 1919 г. это 
были огромные деньги. Казаки шли, но говорили, что долго они 
воевать не будут. „Война должна кончиться 1-го августа, иначе 
разойдемся но домам“ . После 1-го августа срок отдаляли на осень, 

не в с т а х  больше воевать, осенью должен оыть конец, нооедим 
W  И1 И нас победят красные! “ . Это чувство противника не обма
нуло, воина кончилась победой красных, несколько позже, в зимние
месяцы 1919 —  1920 года.

Рядовое казачество было недовольно Деникиным за то, что он 
больше слушался и работал на пользу сбежавшей па юг всероссий
ской буржуазии. Они недовольны были тем, что Деникин, вместо 
Учредительного посУлил какое-то Народное Собранпе. Они чувство
вали что Деникин обманывает и у некоторых из них зарождалось 
ж етн и е „бить своих офицеров и генералов". Пока они не оили 
или били очень мало, боялись расправ над собою со стороны контр
разведок, ка.1 мыцких и чеченских отрядов, которые бродили вдоль 
фронта, выполняя карательные функции. К тому же процент 
офицеров в деникинских частях был очень высокии. Недовольство 
на ка.1 мыков, которые не только грабили рабочих и крестьян, но 
частенько и казаков, было очень большое. Иногда и казаки пробо
вали 1-ромко протестовать против своих генералов, но их быстро 
застаыяли молчать. Так, генерал Мамонтов в ст. Новочеховскои 
повесил несколько казаков, ' чем восстановил против сеоя всю ста
ницу и соседние хутора.

Обмундирована деникинская армия была очень плохо. Iлавное 
ее обмундирование было сшито из мешечного холста в Ростове 
н/1ону да то, что было захвачено от разбитых красных частей, 
снято"с пленных красноармейцев. Английское и итальянское об- 
иунднрование стало приходить несколько позже, да и то на фронт 
mLto его попадало; им больше спекулировали в тылах все дени
кинские чинонники и генералы, даже сам командующий доброволь
ческой армией генерал Май-.ЛГаевский. Это еще больше раздра- 
жа .1 0  и HeitBupoBiUO массы белых. Нм приходилось проходить на 
глазах рабочих и крестьян обмундированными не лучше, а хуже 
кпасиых и отнимать от населения последнее. Если приоавить к этому 
ненависть трудяии1хся к белым завоевателям, укоры открыто в глаза



в иалачничестве и рассказы о действительной сущности Советс^и)й 
власти— нетрудно понять, как деморализовало это ^лы е ряди.

Фронтовые части Деникина, сражаясь на (}>ронте,не встречали под
держки для себя в освобождающихся местностях „С о в д е п и и ( к а к  
они брезгливо называли Советскую Республику), мало ее получа.ти 
и из своего глубокого контр-революционного тш а. В Новочер
касске и Ростове было больше спекулятивных сделок и кутежей, 
чем организации помои;и своей же белогвардейской армии. После 
неудач под Воронежем в октябре, приехавшие в Новочеркасск 
генералы ^Мамонтов и Шкуро показали классический пример пьян
ства, ханжества, разврата и всякой другой мерзости. А сколько 
таких кутежей, хапжества и разврата 0 (|>ицерства проявля.юсь в 
других местах раньше и позже. Все это сильно влияло на т у  часть 
белой армии, которая имела кой-какие свои белогвардейские идеи, 
в роде „устранения большевистской анархии, борьбы за >'ч])еди- 
тельное Собрание и т. д . “ .

Но особенно завопили и зароптали на фронте казаки и мобили
зованные крестьяне, когда узна.ти, что за каждый присы.таемыи 
союзниками (англичанами-французами) снаряд Деникин уплачивает 
двумя быками пли 1000 пуд. хлеба, за пулемет 10.000 пудов 
хлеба, за остальное воорул^енпе и спаряжение раси.1 ачивается 
страшно дорого хлебом, а хлеб-то берет от крестьян и казаков. 
Они боролись против советской хлебной разверстки, а тут и Дени
кин не^лучше все равно обязывает сдавать хлеб принудительно по 
дешевой цепе. Большевики хоть берут для России, а Деникин 
дает чулсим, отпррляет за границу. Eui,e больше пропадало желание 
бороться против Советской власти. Неособенно 1)адовала уже казаков 
и крестьян и вольная торговля, цены при которой росли басно
словно и кроме продовольственных продз^ктов, все остальные были 
значительно доролсе советских. Разочаровывали белых солдат несбы
точные обнаделсивапия своих нач?иьпиков. Самомнигельность ю.шх 
воистину была ужасаю1цая. То опп говорили, что „в ‘J0 дней 
возьму!’  ̂М о с к в у „ т о  Шкуро осталось сделать 18 переходов до 
Москвы", „большевики бегут — станичники в Москву", „все комис
сары захваче1пл“ и т. д. Все, однако, С1юки их окгтлись дутыми. 
Самопадеяппость их даже чувство1шлась в самые критические мо
менты для белой армии. Когда 1{])асная Армия подходила к IРо
стову и Новочеркасску, генерал Деникин п, начальник его штаба, 
генерал Романовскш! писали в своих о(1»ициальных сообш,епиях, 
что наступление большевиков приостановлено, опасаться, мол за Ростов 
и HoB04ej)KaccK нечего, сею1цих лее злонамеренные слухи надо же
стоко наказывать. Такой самонадеянности у (•оветской власти ни
когда не было. И противопололсность белым, она всегда твердила 
об опасности, порою с преувеличением б]юсала призыв ])абочим и
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крестьянам встать па защиту Республики. (Преувеличеппе опасности, 
если хотите, играло положительную роль в том смысле, что в ра- 
боче-крестьянских массах вы:швало такую энергию к борьбе, какой 
иначе не вызовешь. Самонадеянность контр-революции всегда грани
чила с презрительным огвошением к боевой стойкости красных. 
Излишней самонадеянностью белые неоднократно подводили своих же 
под неожиданное пленение красными войсками —  так, например, 
при занятии Ростога н/Д красноармейгщ слышали крики газетчи
ков, торгуюш,их вечерними новостями, где бы.ю напечатано о по
ражении красных. Спокойно eni,e разгул1шалп некоторые доверчивые 
011)ицеры и буржуазия, смелая часть которой, еще выжидая, не то
ропилась удирать в Новороссийск). Самонадеянность и провокация 
подрывали всякую веру в доброй половпне бе.юй армип к сообще
ниям своих штабов и газет, к заявлениям начальников. От упадка 
веры боевые приказы слабо выполнялись.

На упадок духа и веры в победу Деникина очень повлияли до
носившиеся вести о поражении Колчака на юго-восточном фронте. 
iiaK известно' Деникин выразил свое подчинение Колчаку, как „Вер
ховному Правителю^; белые пробили все литавры об его успехах 
о якобы совершившемся соединении у Царицына Деникина с Кол
чаком, а на деле терпели опять неудачи. Белые газеты всячески за
малчивали поражение Колчака, но со.тдаты и рядовое офицерство 
деникинской армип все равно знали об этом из част1гых разговоров 
с „осведомленными" лицами, от насе.тенпя, они догадывалЕСь, что 
„Колчаку большевики как следует всыпали^, по числу прибывших 
подкреплений Красной Армии с восточного фронта. На судьбе кол
чаковской армии белые видели частицу своей собственной судьбы, 
в этом их еще сильнее убеждали наносимые Красной Армией все 
более решительные удары. На фронте продолжали проявлять еще 
стойкость офицерские части и бело-студенческие батальоны, а ря
довое казачество дра.юсь нехотя, иногда массами дезертировало по 
домам, махая рукой на все запугивания своих начальников гроз
ными прика.яами Троцкого, которые на самом дело в духе расиравы 
над сдающимися и пленными— никогда не издавались.

Деникинское командование пробовало бороться с дезертирством, 
но эта борьба ни к чему пе привела. Я здесь привожу полностью 
интересный приказ о дезертирах Хоперского Окружного атамана:

ПРИ КАЗ по ХОПЕРСКОМУ ОКРУГУ.

ст. Фплопово.
л- 136.

в  последние дни громадное количество строевых казаков, при
творяясь больными, бежит с фронта в тыл, и, минуя лалареты, разъ
езжается по станицам и хуторам, бросая порз'чеппое им дел() за-

Я. Иикулихии. 8
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щпты округа от красногвардейцев. Массовое дезертирство ка
заков в тыл, страшно ослабило наш фронт. В некоторых нолках 
осталось 120— 150 человек, в сотнях но 25— 30 человек. С т а н и ч 
ни к и ,  п р е д у п р е ж д а ю  вас  и з а я в л я ю  вам,  что н а ш и  с т а 
ницы и х у т о р а  н а х о д я т с я  с н о в а  нод у г р о з о й  п о ж а 
ров и р а з г р а б л е н и й .  Заняв хутор Чугаевский красногвардейцы 
уже сожгли хрясцы на полях. Оставшиеся* на ф])онте горсти до
блестных и верных своему долгу казаков, напрягают страшные усилия, 
чтобы остановить врага, стремящегося со всех сторон проникнуть в 
округ, с каясдым днем их ряды редеют в боях, а трусы, изменники, 
дезертиры в это в ре мя ,  под п р е д л о г о м  бо ле з ни ,  ж и в у т  по 
х у т о р а м  у ж е н с к и х  юбок.  П р и з ы в а ю  вас,  с т а н и ч н и к и ,  не 
м е д л я  ни м и н у т ы  в с т а т ь  н а  б о р ь б у  с э т и м  п о з о р о м ,  
п о ш л и т е  н е м е д л е н н о  н а  ф р о н т  в с е х  п р и т в о р щ и к о в -  
б о л ь н ых ,  иначе будет поздно. П р и к а з ы в а ю :  станичным и хутор
ским атаманам,, в течение 24-х часов с момента получения этого 
приказа, выгнать всех дезертиров на фронт в строй и немедленно 
мне об этом донести. Всех соиротивляющихся и прячуии1хся не
медленно арестовать и представить в мой Штаб для предания их 
военно-полевому суду по законам военнаго времени.

Подлинный подписал Окружной Атаман Хоперского Округа
подполковник Савватеев.

Верно: Начальник Штаба Генерального Штаба Ситников.

Как видно, белые, поош,ряя зимой и весной 1919 г. дезертир
ство в тылу Красной Армии, не очень-то любили его у себя и про
бовали бороться с ним гораздо суровее, чем это делала Советская 
власть. Дезертиры Советской власти, в конечном результате, иошли 
слулсить в К])асную Армию; белые дезертиры так и осТс1лись в 
б(тах, ск])ывались по станицам и хуто]>ам до прихода Советской 
власти. Таким образом развал деникинской армии нача.тся еще на 
Дону и закончился весною 1920 года па 1Савказе.

7. Деникин и рабочие.
Всех сильнее ненавидели Деникина революционные рабочие До- 

Н(М1,каго бассейна и Гостова н/Дону. Что только ни делали шахте])ы 
Донбасса? Портили желейно-дорожные линии, мочили уголь, npi'- 
враи^али его в мусор, уходили одиночками и груннами но деревням, 
1и)дпималл там восстании.

1{онечио, за эго их очень сильно ненавидели белые, называя До
нецкий батм'п! большевистским адом. Наиболее свирепо ])аснра- 
влялся с ним генерал Май-МаевскиГ|, и не одну тысячу рабочих рас-
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от{К'лял этот генерал-палач. Не даром и песнях, liox
Маовского донецкие рабочие, проклиная ' ^ (jg денн-
один из документов, свидетельствующих о свире ои «орьбе Д 
кннцев с рабочими. Белая листовка нод заглавием. „Ь, ответу н] 
стуиников“ , распространялась в тылу и на фроте.

Гзавнокомандтющим генералом А. Н. Деникиным 9-го 
п о л у 'ч Г  от к^ма'н;,^ добровольческой армией генера^т Ман-
Маевского следующая телеграмма:

В настоящей своей поездке на фронт на iip e L a -
убежлчюсь что подаваемый на же.1 езные дорош J • >

н™ мусор, нр .. —  4  :
жет повлечь за собой многие катастрофы. Общин голос^ что up
™  таГго качества угля-колоссальные аюупотребления при 
приемке так как пробы угля бывают обыкновенно хорошие. При- 
S r  .o e L u .  сообщений

Д « ,  как оказание со д е й св и я

На эту телеграмму главнокомандующим послан генералу Маи- 
Маевскому с-тедующий телеграфный ответ:

Я
Вешайте беспощадно. Деникин".

Рябочие Ростова н/Дону, пролетарского центра юга, все время 
бы тп настроены против Деникина и сочувствовали С^оветскои власти .̂ 
Н е  о л н а  сотня и шсяча смелы, „ролетарне, погибла .  неравно»

‘̂ ' ’';^.аснот’Л “ н 'г а н ‘̂ “т 5 е л |М  в лесу, между Ростовом

п -г^рб uTvuiuu в деникинские части. Сколько простых 
кали они в хлеО, д.  ̂ р ю ж т и  они, про деникинские по-

^ Г « н е Д ? ы ,  как «™«; боя,.нсь тор,«во-„ро»ишлепного го,«.да 
Ростова и/Дону.
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Рабочие ни на грош не верили Деникину. Не верили ему, даже
и в тех редких случаях, когда он говорил правду. 1ак, нанрпмер,
все время они не верили, что Красная Армия далеко отступила.
Они надея.1 ись на нее п сожа^тели об одном— что, ради сохранения
десятков TjjcjR жизней от белого террора, они не могли помочь
своей силой Красной Армии до того момента, пока она не подошла
к самым стенам Ростова. В революционном отношении они были
безупречны, как рабочие и других южных го]юдов и местечек. Они
проклинали ие̂ 1ых, горько оплакивали ежедневно расстреливаемых и
повешенных своих товарищей, укрепляли в себе рево.1 юцио1шый дгх
и с нетерпением, со слезами на глазах, жда.1 и прихота Красной 
Армии.

8. Донское н кубанское казачество и Деникин.
%

в Деникинском тылу не било единодушия. Па]>тпи бтржтазии 
и помещиков, от нравых соцпалпстов и левых кадетов до монархи
стов, боролись между собой. Правда, был создан „Национальный 
центр“ ,̂  во главе которого стоял князь Долгоруков, но атот Нацио
нальный центр не пользовался большим авто]'итетом даже среди са
мих белогвардейцев. По делам гражданского управления п]>и ставке 
главнокомандующего донской армией бы.ю создано особое совещание, 
где председательствовал i-енерал .!1укомскиП и членами его были в боль
шинстве случаев военные— монархисты и кадеты. Эго особое сове- 
пмшие было малодеятельпым, кар сами белые говорши— в нем шли 
только одни разговоры. 1-лце некото1)ую роль играли Донской в<»и- 
CKOBOU круг и Кубанская ])ада. Оба эти учреждения были типич
ными выразите.1ями интересов заиситочного калачества. По своему со
ставу они были в значительной части ‘в(к-нныс, в особенности Дон
ской круг. Пз .350 деп}*татов круга было урядников 28,3'’ , обер- 
офицеров 3,4'*/„, ^ч>пе]»алов SVo, приказных 0,3”/о п т. д. а 
всего военных 78,7’'/„, гражданских нестроевых чипов 21,3*’ rWo 
ночтеппое управление офицеров, генера.юв, вахмист1»ов, \ря\ников
и чиновников ;(аппмаюсь больше с.1 овопрепиями и очень мало нтюявнло
Vc6h в плодотворной работе. К'ой-когда оно составляло оппашцик> 
Деникину. Донской круг особенно напугался, когда танал, что бе
лую армии» крестьяне вст1>ечают восстаниями; в ближаГипем от 
фронта тылу и колчаковская армия ст;иа терпеть се]»ьезные пора
жения от Красной Армии. Многие члены кргга с опаской гташ 
посматривать на п«.литику Деникина и понимать лживость об(>щаннй 
главнокомяндунчцего, скаланпых им в первой речи на сессии Kiivra 
в фовра.те UMO г. „Пойдем мы туда, (т. е. в ('оветскую 1’о<тию— 
И. 11.) не для того, чт(*бы вернуться к старым порядтсам, не для зап1иты 
сословных и класс«»внх интересов, а чтобы создать н(.вую c w t i v i o



жизнь исем: п правым, и левым, н казаку, и креетьяшшу, и рабо
чему Одиако на деле Деникин светлую ;кизн1> нес только правым, 
только экснлоататорским классам. Он не особенно доверял донским 
эс-эрам, меньшевикам и кооператорам, которые шли к нему с но- 
BHHHOU головой, соглашаясь работать на пользу освоболсдения России 
от большевизма. Из них, такие господа, как Васильев, Никитин, 
(меньшевики) и много эс-эров, например, Локерман, порядочно пора
ботали над тем, чтобы опорочить большевизАт, оклеветать Советскую 
власть и Красную Армию. Они доходили до самых крайних гнусно- 

'  степ, вроде того, что серьезным считали клевету на большевиков 
о„соцнализадии“ :кенш,ин. Таким образом, меньшевики и эс-эры да
же морально поддерживали Деникина. Они вступали в переговоры 
<* Донским войсковым кругом и Кубанской радой, насчет объединения 
„всех живых сил с т р а н ы Б  то время, как Деникин жестоко ра
справлялся с революционными рабочими Донбаса, Ростова н/Дону, 
Таганрога, Царицына и других городов— меньшевики и эс-эры не 
могли как следует протестовать против всех зверств—они были 
трусливы, как зайцы, и в этом сказалась их мелкобуржуазная при
рода. Донской войсковой круг, несмотря на наличие в нем неболь
шой группы донских социалистов типа Агеева, был все-таки очень 
послушным в руках Деникина, и не приносил ему столько 
хлопот, сколько Кубанская рада.

15 Кубанской раде преобладали самостийники. Представители 
богатого и среднего казачества и мелкой бурлсуазии ,пуш,е смерти 
боялись большевиков. Но они недовольны были и великодержавной поли
тикой Деникина, который не допускал автономии областей и вла
ствовал в них, как военный диктатор. Кубанская краевая рада ра
зыгрывала из себя гралсданскую власть и пыталась влиять на 
об1це-российскую политику, которую вел „Национальный центр“ 
при Деникине. Деникин л^е, наоборот, постоянно узурпировал права 
Кубанской рады через своих генералов и временами нет-нет, да 
кой где и введет осадное положение. Дело доптло до того, что в 
Кубанскую ])аду перестали являться представители денц^кинского 
коматгдования генерал Лукомский и Брапгель, последний командо
вал тогда отдельной Кубанско-кавказской армией.

Борьба самостийной буржуазной рады с российскими политиками, 
засевпгими в Ростове и Деникиным привела к тому, что был убит 
oдиfI из вождей рады— Рябовол.

Генералом 11()к])0вским, как комапдуюш,им тыловой частью ĵ aB- 
казскои армии, по распорялсению Врангеля, было арестовано 12 
чл(‘новрады, которых объявили изменниками: 1\алабухов, ]>ескровпыи, 
Макаренко, iMjiHH^yja, ( )мельчепко, Белабас, Боропипов, Феськов, 
Роговец, К̂’ук, 11одто1гельный и Гончаров. Причи1и)й ареста нослз^- 
жило заключение договара с Медлсилисом Горских народов, боров-
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шихся против Деникина за свою самостоятельность. Деникин этот 
договор назва.1 изменой России. Военно-нолевым судом renepaia 
Покровского первый из изменников, казак Иовохонерской станицы 
Алексей Калаиухов 16 ноября 1919 г. был приговорен к повешению. 
17-го ноября приговор был приведен в исполнение. Iva.ia6j"xoB бол
тался на Крепостной площади г. Екатеринодара, устрашая своим 
видом самостийников. Остальные арестованные ожида.1 и для себя подоб
ную же участь. li тот же день, 17-го ноября, Врангель явился на за
седание Кубанской рады, когда измена была вырвана с кор
нем. Мелкобуржуазная казачья рада, перепуганная до полусмерти, 
приветствовала кровавого волсдя своей Кубанской армии.

Но как бы ни выражали Деникину своих признательных 
чувств вожди Кубани, масса давно перестала в своем большинстве 
верить и поддерживать белых генералов. Дезертирство приняло ко- 
лосса.1 ьные размеры.

Донцы, как наибо 1̂ ее сплоченная и верная Деникину сила, видя 
редеющие с каждым днем ряды кубанцев, стали враждебно отно
ситься к Кубани. Некоторые белые офицеры рассуждали даже о 
том, что надо послать туда сильную карательную экспедицию и 
пол-Кубани перебить. Разростался антагонизм Дона и Кубани, на 
почве военных действий, особенно во время панического отступле
ния, когда кубанцы не пытались оказывать регаительнош сопротивле
ния наступающим красным войскам. Большинство донского эва- 
куировапного имущества осталось на Кубани. Возврапщясь обратно 
с голыми руками, доиские бородачи-казаки, ругая кубанцев, зая
вляли: „задаром мы свезли свое приданое кубанцам“. Этот антаго
низм в декабре 1919 г. дошел до того, что среди донских белых 
частей зрела мысль бросить Кубань, отдать на „выучку*" больше
викам, а самим итти па север спасать свой Тихий Дон“. Но та
ким мечтам не удалось 'осуществиться, благодаря стремительному 
натиску Красной Армии. Для спасения положения вожди казаче
ства, в первых числах января 1920 года, пробовали создать единый 
Верховный Казачий круг, по 50 ч. от Донскоп), Терского круга и 
Кубанской Рады. 25-го января в ставке Деникина, на станции 
Тихорецкой, вожди юшчества еи;е в последний раз присягали на 
верность белым генералам, по.чабыв свое прошлое недовол1*ство. Но 
было уже поздно, разложение белых ]»ядов было в полном разгаре.

На ослабление контр революционного лагеря повлияла и та 
травля, та глухая борьба, которая шла между различными груп
пировками буржуазии и аристократии. Особенно нужно отме
тить тратию м(шархистами, во главе с 11у1)ишкевпчем, кактов и 
Освяга (Агитационно-осведомительного 1>ю]Х) Деникина). Н урпт- 
кевич издавал в Ростове н Дону журнал „Ьлаговест“, в к<яо- 
р<1 М. помимо своих молитв на тему „1)0же, царя нам В(фни“, вел
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самую откровенную погромную агитацию против евреев, находил 
их в органах Освага, травил отдельных военных п гражданских 
чиновников, за какую-лиоо причастность к первым дням фе1фальскои 
революции или непринятие тогда своевременных решительных мер 
к пресечению крамолы. В число таких лиц попал, например, 
и:шестныи нолковник 4-й государственной думы, Энгельгардг, 
генерал-лейтенант Можнин и др. Особый взрыв возмуи1,енпя мо
нархистов против Освага разраоился тогда, когда последний стал 
иснользовывать, в целях агитационных, литературу иропглого изда
тельства либерального капиталиста Парамонова „Донская 1ечь . 
Такая вражда между группами отражалась на фронтовых частях; 
черносотенное 0 ({>ицерств0  презирало осважские учреждения и даже 
не упоминало о каком-то учредительном пли народном собрании. 
Они явно хотели царя, возвращения старых порядков, чем, конечно, 
отталкивали от себя не только рабочих и крестьян, но и большую 
часть казаков. Как ни пыталась часть буржуазии^ склеить воедино 
всякие враждующие мел^ду собою группировки, ей это не уД(^алось. 
Работали над этим также и английские и французские миссии. Но и их 
мало слуишлись. Англичане обладали вообще при Деникине манией 
брать на себя роль наставпиков. Английские империалисты, как 
говорится, помогали Деникину не за страх, а за совесть, одесь я 
приведу часть речи английского г е н е р а л а  Бриггса „о помощи Англии 
и обязанностях граждан^ на банкете буржуазного оои1,ества и воен
щины в Харькове. „Гордый британец“ говорил:

„Благодарю вас за ваши тосты за Англию, за нашего короля 
и за нас лично, за вашу теплую встречу меня и членов моей мис
сии. Я давно собирался быть в Харькове, шестом городе в ioccuu 
по величине. >знав в Таганроге о пребывании здесь и1таоа гене
рала Май-Маевского, я еш,е более спеишл сюда. Я был рад встре
тить на вокзале почетный караул славного корниловского нолка. 
Н Харькове я неизменно испытывал большое удовольствие. Нас 
беснрерывно чествовали всюду и на улицах сам король Англии 
не мог бы рассчитывать на более оживленную и радушную встречу. 
Л расскажу в Англии, как нас встретили.

„Сегодня утром, я, с особенным удовольствием, видел ряды Bauitu  
армии, те полки, которые освободили вас от большевиков.

Р,о время моего пребывания здесь, я слышал от городского го- 
ювы что вы пережили здесь. Ксли Англия чем-либо помогла вам 
в избавлении вас, она глубоко удовлетворена этим. Берпувпшсь 
домой, я сооб|цу всем о ваших нулсдах.

Скалсу вам о вoeн^и)й номо1ци Англии. Париже был поста
влен” вопрос, будет ли справедливым помогать вам. Тот лее вопрос 
был поставлен и в Англии, и л у ч п п ! е  люди нашей страны, pemiun,
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что помогать следует! Большныстио у нас знает, что ьы боретесь 
за п])авое дело ц что помощь вам будет справедливой.

пОдии из ьндиых наших государственных деятелей, видевший в 
Сибири Baniero адмирала Колчака и слышавший эти вопросы в Па
риже U Англии, решил поставить в парламенте вонрос, нужно-ли 
помогать вам, и парламент, большинством 252 против 52 голосов 
рсчлительыо висказался за иомощь ва!*...

яЬ}'дет ли Англия помогать вам снаряжением или экономически, 
завпсит от вас самих. ]}ы должны сами номочь вашим войскам, вы 
должшл оставить ваши внутренние раздоры, тогда и Англия помо
жет вам. Бы должны знать, что эта воина не улучшила нравов 
мира. Б  войне сама человеческая ясь'знь ценится почти h i '  во  ч т о . 

Борозство обычное явление. Особенно в победоносной "армии ка
ждый считает завоеванное своим; все это идет против начал циви
лизации и оставляет свой след; солдаты возвращаются домой худ
шими людьми, чем Ш.Ш они на войну. И так во всей Европе. 
1>сему этому еще более помогает сиегсуляция*.

 ̂ В этих словах выралсепа вся нод.тая работа анг.1 ийскои и, во- 
ооще, всесветной буржуазии, которая затягива.1 а гражданскую войну 
и голодной блокадой душила Советскую Россию. История" никогда 
не простит этого ^яиселого преступления мирового капитала перед 
Советской Россией. Бее равно как ни старались антантовские (со
юзнические) правительства спасти белую армию, как ни советывали ее 
вождям поменьше грабить, спекулировг.ть, а также поменьше вести 
погромную агитацию против евреев на глазах Западной Епропы— 
никакие советы, все-таки, впрок не пошли. Деникинская армия 
была побеждена Красной Армией. Как ни стара.1 ась Антанта, нод- 
пять авторитет Деникина и Колчака—все-таки, он неудернсимо па
дал даже в значительной части казачества и интеллигенции. Б  белом 
стане мало было отдельных популярных людей, которые не ском- 
промептп])овалц бы себя чем-нибудь. Были IJiKypo и Мамонтов, с ко
торыми оелые носились всюду и которых восхваляли до небес. Но в 
ноябре и о них переста.1и говорить, когда их отряды были разбит;.! 
и все узнали об их грабелсах и бесчинствах.

Командующий добровольческой армией генерал 3 1 ай-МаевскиГ1 
настолько занимался спекуляцией п мародерством, что сами жено^чи- 
пенпые ому офицеры не могли вынести всо'о ' позора и пригово
рили eio к 11асст])елу. (Май-Маевскии поездами распродав;1л в свою 
]юльзу английское обмунди1)овапие). Сам Деникин был не nonv- 
ля])еи в массах по п]шчнне своей явно-монархической политики 
I 0с1и)дствую1цие классы в период своего рахтожения, утери власти 
не мо1’ли даже как следует о]>гани;юваться для бо]1ьбы с бо1ыие- 
визмом. Конечно, онн jtce признавали неоОходимость борьиы и номо- 
1 али фронту, но впутронними ^юниями ослабля.ш свои силы.



Коиечио, ц в случае даже по.таой спайки в белых рядах, они не 
моглп бы иобедить могучее революдпонцое двнжепие. Красная Армия 
все равно их победила бы. Ио борьба бы несколько затянулась. 
Г>елые не могли как следует столковаться с идущим к ним навстречу 
средним и мелкобуржуазным элементом.

Самонадеянность, самодовольство аристократии и крупного капи
тала, п1)авоГг нрофессуры и высшего командования, создали у них 
девиз „не рассуждать", „хорошенько всех проучить". Ободренные 
первыми успехами добровольческой армии капиталисты, помеш,икп, 
позабыли всякую осторожность и во всю ширь развернули свои 
экс1иуататорские привычки и замашки. Они не хотели, да п не могли, 
вести выжидательной политики, „дипломатично подойти", чтобы взять 
в ежовые рукавицы рабочих и крестьян, а действовали с открытым^ 
контр-революционным бесстыдством, облегчая нашу задачу сплачп- 
в<шия трудящихся вокруг Советской власти.

Мне хочется отметить еще одну особенность состояния тыла 
Деникинской армии. При наступлении Красной Армпп, бо.1 ьшпнство 
казачьего, буржуазного, даже иногда интеллигентного населения, 
бежало впереди белых войск в глубокий тыл. Массы людей, просто 
обывателей бежа,1 и, напуганные агитацией Освага, попов и генералов, 
которые говорили: „придут большевики и всех перережут от мала 
до велика". В некоторых станицах п хуторах, уезжали поголовно 
все казаки, оставались только крестьяне, да несколько стариков. 
13ся л а  огромная волна беженцев наводила в тылу Деникина страшную 
панику, забивала дороги и номещения, разносила тиф, чуму, демо- 
ра.1 изовала тыл. Часть беженцев, отъехавши на некоторое расстоя
ние (верст 100— 200), прожив захваченные средства, растеряв в 
переездах имуш,ество, начинает одузгываться, прислушиваться к 
действиям большевиков по отношению к оставшемуся населению и 
убеждается в том, что слухи о расстрелах и зверствах большевиков 
по отношению к жителям ложны. Переясив мучительную внутрен
нюю борьбу, многие решан>тся возвратиться обратно. Никакие угрозы 
белого офицерства, никакие препятствия в пути не могли приоста
новить обратного движения „образумившихся". Обычно этот поток 
наблюдается с очеуюдным поражением белых в том пли ином месте. 
Пр0 1;.тиная обманп1,иков-гене1)алов, покорные как агнцы, возвра1ца- 
лись беженцы в покинутые родные селеппя. Массовые отступлепия 
населения в белый тыл на юге, принесли Деникину только один 
1;ред. При отступлении Красной Армии, с пей отступали только 
коммунисты, красные ка:5аки, иногородние и те из беспартийных 
револнщионных ])аб<)чих и к])естьян, кто наперед знал,-что лсив от 
б1*лых разбойников не останется, да горел желанием в тылу всту
пить в ([юрмируемые части Красной Армии, чтобы сразиться с золо- 
тоногонниками. 1> красном тылу было мало лишних людей, а остав-
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шееся трудовое население иод властью белих, сдав;ио экзамен па 
верность Советской власти.

Отступающие в красний тыл укрепляли его, отступающие обы
вательские массы в белый ти.1 , ослабляли его.

Настроение белого тыла было самым качающимся. Ликование 
крупной буржуазии и мелкоб}'ржуазных обывателей скоро сменя
лось смертельным паническим л’жасом. ']'акже и д.1 я самой б(!лой 
армии победоносные успехи сменялись невиданными поражениями, 
беспорядочными отст}’плениями. Здоровый великан в лице героиче
ской Красной Армии, собравшись с силами, с невиданний славой и 
доблестью кончал с ненз-течимо-больной конгр-революциоинои военной 
силой. Спаянное обнщостью интересов кубанское н донское ка:«1- 
чество, вс.1едствие разочарований и неудач левело и ие]»еходнло на 
сторону к1)асиых войск или начинало соблюдать нейтргиитет.

9. Духовенство и Деникин.

Дз'ховенство, которое на юге исключительно является право
славным, (число мусульманских му.ы, еврейских раввинов и като
лических ксендзов очень ничтожно), приняло с.гмое активное уча
стие в гражданской войне. Дз'ховенство, лоняльно отн(*сивп1е(ч:я к 
Советской B.iacTu, или соблюдавиюе, но крайней мере, неит1)алитет, 
было очень редким явлением. Обычно „служители алтаря" всех 
религиозных культов счнта.п1 большевизм и Красную Л])мию своими 
.злейинши врагами и, как могли, боролись с нимп. 1юрьба эта заклю- 
4 i u a c b  в ироизнесениц проповедей в церквах нр(*тпв большевиков 
U восхвалеппи белогващейского воинства. 1 1 ]»ед(1ставление церквей 
для с1иадов оружия, закрывание коитр-1»еволюцпонных заговорп1,пков 
и, наконец, вступление лиц духовного звапия в ряды белых войск 
отдельными личностями или целыми одпо]юднымп от1»ядами, которые 
были известны под названием „батальонов имени Ннсусл Христа**, 
„Мн^ення большевикам" и т. д., было обычным явленном в то В1)емя 
со стороны духовенства. Весь свои авторитет, лее свое влияние на 
веруюн(ие массы, духовенство использовало сначала в шт'])осах 
Краснова, после Деникина и других вои.деи белых а]»мин. Так 
поступало оно пе только в один(»чку или отдельными группами, 
но такую активную П(щержку бе.шм в г1)ажданской войне оно oi:a- 
зывало че1>ез свои церковные об‘ед1>нения, епархии и т. д. 1!])и 
Депнкипе (фгапизовался „Юго-восточный ])усскпй поместный цс])- 
ковныи собор", который CTiu управлян^щнм*  ̂ органом всех п])их(»дов 
и монастырских местностей, занятых б(‘лыми. 1’. подтве]1жденне 
даваемых мною сведений о роли духовенства, я П1»иведу выдержки 
из нескольких 1и»стаповлснии и воззвании :»того соОора, которые
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вскроют всю коитр-революднонность, всю шусиую работу духовен
ства. Первым иоме1цаю полностью и(̂ )слапие поместного собора к 
красноармейцам, заседавшего 19— 24 мая 1919 г. в г. Ставрополе:

Красноармейцы!
„Южно-русскни церковный собор, собравшийся в г. Ставрополе, 

памятуя, что господь пришел спасти не праведников, а грешников, 
обращается к вам от имени раснипаемой вами православной церкви
с словами увещания.

Есть среди вас обманутые, есть и обольш,енные, есть и со
знательно преступные, но все кы служите делу грядущего анти
христа.

Во что превратили вы святую Русь? Вы залили ее братскою- 
кровью, которая вопиет ко господу. Вы разорили государство, вы 
осквернили, разрушили семью, вы измучили, истерзали, втоптали 
в грязь лучшее, что было в народе нашем — его церковную жизнь.

Руководители ваши, ненавидяш,ие Христа, ведают, что творят: 
они знают,— из души народной надо вырвать православную веру, 
остальное приложится. Под видом борьбы за народное счастье и 
народную власть вас повели под кровавым знаменем революции^ 
прежде всего против господа нашего Иисуса Христа и его церкви. 
И лпп1ь вы, ослепленные, не видите, что цель вождей ваших не в 
борьбе со старою верою вашею, святою и могучею, на которой 
возрастало и крепло русское государство и зилсдилось благосостоя
ние народа. Революция— это кровавый поход против Христа. Вот 
почему вы слепо разрушаете православные храмы, когда синагоги 
и мечети стоят неприкосновенными. Вот почему вы оскверняете 
честные мопщ. Вы растаптывали, как бесноватые, в алтарях^ свя
тые дары. Вы издевались над иконами спасителя и бол^ией ма
тери и угодников божиих. Вы распинали на крестах, мучили, за
капывали живыми в землю служителей бога  ̂живого. Ни один на
род не творил таких страшных преступлений, какие содеяны вамп
за два последние года.

Долготерпелив господь, по страшен гнев его. Возмездие земное
уже бтизится. Победоносные полки добровольческой армии, об еди
нившие почти весь юг, сибирская армия адмирала Колчака, подо- 
шедп1ая к Волге, а])мия генерала Юденича, oc^uкдaI(^пl,aя Пет]ю- 
грат западные полки славян, приближаюш,иеся к Киеву, улсе слсали 
желчным кольцом Красную Армию. И близок час, когда сплои 
оружия, благословляемые православною церковью, русские полки с 
крестом и свящ,енными знаменами войдут в Кремль Москвы. На
ступит час расплаты. И волда ваши еп^е раз предадут вас: с на
грабленными миллионами они найдут способ убелсать и скрыться, 
а вас оставить для расплаты.
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Покайтесь, сознайте преступления сьои без^иерные и тяжкие! 
Всиомните, что вы когда то были верными чадами церкви хрпсто- 
вои. Смойте слезами раскаяния кровь, которая на руках ваших! 
Отрекитесь от сатаны! Сложите оружие ваше! Земная власть по
щадит кающихся. А перед богом вы должны искупить грехи всей 
вашею последующей жизнью. И тогда господь, веруем, простит
вас, примет в лоно свое, как отец принимает блудного, но раскаю- 
щегося сына“ .

В этом послании есть все. Клевета насчет того, что больше
вики разрушают иконы, закапывают „живыми в землю служителей 
бога живог оУвещевание  в грехе за то что. Красная Армия по
кусилась на буржуазную собственность и раскрывала обман попов, 
просьба сдаваться к белым и, наконец, угрозы. Только не верили
красноармейцы таким воззваниям духовенства и еще больше его 
ненавидели.

Второе обращение (от 21 мая 1919 г.) адресуется к о , Всем ча
дам православной церкви южного края России".

„Благодать вам и мир от бога отца нашего и господа Ипсуса
Христа Блюдите, како опасно ходите, ве якоиге немтдры, но
якоже премудры, искуп}тюще время, яко днпе лткавы с у т ь " .  
(Ефес. 5, 15-16). •  ̂  ̂ .

яПоистпне лз^кавы дни, ньше переживаемые нами, и подобает 
всем нам соблюдать сугубую осторожность, да не впадем в горшие 
оеды, и всячески доролгить данным нам от господа временем, да 
не подвергнемся осуждению за нерадение и упу1цепие в])емени но-

святой иравославной
церкви. Ио крайней нужде церковной, по зову преосвященнейшпх
архипастырей местных енархий и, мы верим, ‘ не без мысленного
благословения святейпгего отца наше1'0 Тихона, натриарха москов-
CK(jro и всея России, через отделяюище нас от неп. преграды вра-
жие, изволением святого духа, собрались мы пыне в богоспасаемом
граде Став1юполо на поместный церковный собор, дабы при божпой
iiOMouyi устроить нажнепшие неотлоиспые церковные дела южного 
Края го ссп и “ .

„Православные русские люди, прекратите взаимные распри раз-
вере и к]юви: сильные,

не п1)11тосняитс слабых; богатые, не обижайте бедных; бедные не
завидуйте богатым; пе позволяйте себе неправедных ||рпбы.1 ен. кото- 
]>ые, как огненные уголья, падут на голову вап1У; 6eiieruT0Cb Убип 
ства, жестокости к беззащитным, г])абежеи и присвоения ue^m u 
нaдлeжau^eгo впм имущества— этот наш великий порок, увы за по
следнее время стал прнчинои недоброй славы в на])оде нашем.



Пора нам опомниться, пора понять, что всем нам нужно по
каяться U исиравиться, чтобы заслулснть от господа nponj,eHiie за. 
наши ьеликне и тяжкие прегрепюния, навлекшие пламенный гнев, 
божий на нашу родину

21-го мая 1919 года, г. Ставрополь.

1 )0 т настояиц1 Й образец поповской агитации. Советскую власть, 
они называют безбожной, открыто призывают для борьбы с нею. 
1зобунтовавшийся против помещиков и господ простой народ они 
призывают к смирению, к покаянию перед господом. Духовенство 
нризывает к классовому ми|)у борющихся врагов, но само стоит на 
стороне богатых и генералов. Оно не призывает к смирению белых, 
разбойников п.^ред Советской властью, наоборот,- свои призывы на
правляет к рабоче-крестьянской голытьбе и требует ее покорности 
перед Деникиным. Как ни темпы были трудящиеся юга России, но 
хорошо разобрались все-таки в позиции попов и за ними не по
шли. К попам у крестьян и рабочих, красных казаков, было одно 
только презрение. Они пользовались влиянием только среди белого 
казачества, буржуазии и интеллигенции, ставшей вдруг очень на- 
болсной. Конечно, в уничтожении вредной для революции работы 
духовенства в ослаблении его силы, большую роль сыграла наша 
коммунистическая пропаганда. Всюду советские органы и партийные 
организации устраива.1и лекции, диспуты, митинги, издавали воз
звания, писались в газетах статьи по вопросу отделения церкви от 
государства, религии и комм.унизма. Никогда, ни в одном государ
стве так смело не критиковали духовенство, не вели так широко 
антирелигиозной агитации, как это было в годы гражданской войны 
в Советской России. Причем масса охотно слушала, читала, что 
говорилось и писалось про попов, про веру в бога. Редко были 
возгласы протеста даже среди верующих, больше слыишлпсь подда
кивания „так им долговолосым и н а д о „ и ш ь  животы то отрости.ти“, 
„долой попов —  они за богачей“, „водолазы, дьяволы проклятые, 
только смупщют народ“ и т. п.

По мы е1це дадим несколько слов самому духовенству. Протопресви
тер морского и военного духовенства Георгий Шавельский в своем 
циркулярном письме от 16/11 1919 г. пишет всем п1табпым, полко
вым и госпитальным свяп1,енн11кам (у белых в армии были свя- 
щеники).

„Согласно приказания Временного Высшего Церковного Упра
вления, предлагаю всем, по мере продвижения наишх войск вглубь 
России, при п1)охождении через села, города, немедленно извеп1,ать 
епархиальных свжценников о следуюи^ем:

1) Определение*м, состоявшегося 19-21 мая 1919 г. в г. Ставро
поле юго-восточнаго церковного собора создано и с 5 с. июня дей
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ствует в г. Ккатерпнодаре „Временное Высшее Церковное ^ира- 
Bwieune на юго-востоке России коему н1)едоставляется вся полнота 
высшей церковной власти и которое будет действовать до установ
ления беспрепятственных сношений с святейшим патриархом. Озна
ченное В. В. Ц. Управление состоит из семи лиц: трех епископов, 
двух пресвитеров и двух мирян. (Соборами избраны: председателем— 
донской архиеп. Митрофан, членами: таврическии архиеп. Дмитрии 
и таганрогский ей. А1 )сений, протопресвитер Г. Шавельский, про- 
фес. прот. А. Рождественский, граф В. В. Мусин-Пушкин и проф.
И. В. Верховской).

2) Указом Вр. В. Ц. Управления от 5 июня за Ле 2-м опре
делено: во всех церквах территории, занятой вооруженными силами 
юга России, на богослужениях: „на ектениях, на великом выходе и 
на многолетии после „богохранимой державы российской поминать 
и „благоверного верховного правителя ее“ . Означенный указ после
довал после суждения о признании генералом Деникиным адми
рала Колчака верховным правителем России.

3) В видах облегчения задач государственной власти, ст})емя- 
щейся водворить закон, правду и порядок на Руси, Вр. В. Ц. 
Управление в особенности озабочено в настоя1цее время развитием 
приходской жизни на началах приходского устава, выработанного 
Всероссийским Свяш,енным Советом. Посему оно предлагает пасты
рям освобождаемых от болыпевиков местностей, усилив, вообще, свою 
пастырскую работу, приложить особое старание к скорейшему об
разованию прпходских советов где их нет, и деятельность этих со
ветов направить к поднятию в населении патриотического духа, к 
содействию новой государственной власти в ее великих трудах по 
восстанок^еншо расстроенной большевиками народной жизни п к 
рассеянию всяких вздоршлх, лживых слухов^ направленных на воз- 
бу^кдение в населепип педоверия к армии, борющейся с больше
виками и к новой власти, (т. е. деникинской). У нашей армии и 
государственной власти одна цель и одно желание— скорее освобо
дить истерзанную родину от насильников и грабителей— большеви
ков и дать народу возможность самому, через своих выборных, 
разреишть все дальнейппю вопросы: о форме власти, о земле, о ра
бочем вопросе и проч.“

Это поручение ]5р. 1̂ . Ц. Управления все военные священБики 
обязаны выполнить со всем усердием, п])и всякой возмолсности рас- 
прост])аняя настояш,ее мое циркулярное предложение.

11одписал протоп])освитер Георгии П1 а в е л ь с к и й.
ч

Церг^овь быстро ориенти]юпалась с помош,ью белой гвардии, 
даже будучи отрезана от своего могковского центра. Во 2-м пункте 
Г0 В0 1ШТСЯ о провозглашенш! многолетия адми])алу Колчаку (кото])ый и
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года не прожил — в январе 1920 г. был в Иркутске расстрелян 
восставшими рабочими и крестьянами), а также дается подробная 
инструкция на счет того, как надо держаться в занимаемых белими 
местностях, как старательно нужно оказывать номоим> Добровольче
ской Деникинскои армии. Ионы снаса,1 и и свои собственные Н1ку1)ы, 
они очень боялись, как бы неверие не раснрост1 )анилось слишком 
далеко, чтобы совсем они не остались без наствы. С этой н,елыо они 
дум1ии  вызвать волну религиозного иод‘ема, очень много стали рас
суждать о раскаянии во грехах, страхе болхием, о возвраи1,ении к 
вере Христовой, дпавольских на вождениях и т. н. Они наряду с 
поддержкой госнодствуюи1,их классов, пытались таким образом в 
когти религиозного дурмана зацепить как молшо побольше верую
щих овечек. Высшее духовное начатьство укоряло тех своих под
чиненных людей „свяи1,енпого“ сана, которые поддавались общему 
настроению охлаждения к вере, недостаточно энергично вели рели
гиозную проповедь.

По этому поводу даже последовал особый указ от временного высшего 
н,ерковного управления на юго - востоке России. Епархиальным 
нреосвяп1,енным и протопресвитеру военного и морского духо
венства.

Б этом указе, за подписью члена управления епископа Арсенпя 
ii управ.1 яюш,его канцелярией Махароблпдзе пишется:

„Временное высшее церковное управление на юго - востоке Рос
сии имело суждение о мерах к усовершенствованию богослулсебного 
порядка в православных храмах.

П р и к азал и : православное богослужение —  это великое и не
оценимое сокровище веками слагавшихся мыслей и чувств ]\гногих 
поколений искренно верующих людей —  уже давно оказывается в 
некотором пренебрежении у служителей и посетителей храмов. 
^1ежду тем, оно полно такой глубины болсественнои мудрости и 
такого нравственпого назидания, что далее одно чинпое и прочув
ствованное совершение богослужения способно 1гроизводпть на moj 
ляш,ихся очень действенное воспитываюп1,ее впечатление. С дрзп'ои 
стороны— ничто не действует на христиан так разрун1аюп1,е, ничто 
так не ох.1аждает веры и не притупляет совести народной, как бесчув
ственная небреисная и неохотная молитва пастыря в храме и за 
требами, потому, что теплохлпдность настоятеля невидимо передается 
тем, от кото])ых он возносит молит1п>1 к богу. Этот беспорядок 
Гилл̂  всегда нрестунеп и всегда вреден святой nanieu вере и 
церкви и отк])ывал широкий доступ сектантской пропаганде, пол
ной желчных уп])еков но лдресу нашего духовенства. Иыне пе])е- 
живаемые нами тялские испытания побулсдают всех сознатель
ных православных людей обратить на излолсенпое самое бдитель-
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ное шнмаиие, иотому что большенизм не есть только учение о 
лучшем общественном уст1)онстве, а гораздо более того — 'огромном 
но своей широте и силе двнженпе 01)1’анизованного зла для того, 
чтооы с корнем вырвать у людей веру в бога, подорвать убеждение 
в нстинностп и обязанности нравственнаго закона христианства, и 
в конце концов, ооратить всех в безличные животные существа, 
легко ноддаюи^иеся руководству на зло и преступление. Для своей 
цели оольшевпзм более чем, какая-либо секта, нападает на ве])У, 
церковь и духовенство, коверкая святое учение, искажая тексты, 
подменивая мысли, выслеживая всякие человеческие недостатки, 
проникающхш в церковную жизнь. Не остается без упреков и бого
служение. Б  УТИХ обстоятельствах наш простодушный и темный 
народ бессилен разобраться в правдивости приводимых агитаторами 
примеров и доказательств, не улавливает скрытой клеветы и гу- 
^тельного яда и поддается проповеди неверия н безнравственности.

оэтому ни одной минуты нельзя медлить для пробуждения в народе 
п^жви.тьного понимания истин веры и нравственности для возуюжде- 
ния ею духовных сил, страха божия, б.гагоговення перед богом, 
уважения к порядку, честного отношеиия к долгу п других добро
детелей и гражданских доблестей. Но для сего необходимо начинать 
с оогослз^жения.

Дальше Епископ Арсений дает несколько практических указаний, вроде того, что г- v ,
„для олаго.1 епия и благочиния богослужения нет нгжды 

в заведении больших и дорогостоющих хоров, посвещакицих свое
трудных и светских по духу неснопсний. По 

возможности, всюду и всегда должно быть вводимо общее пение
УДеиием; „богородице дево“ , „воскресе

ние Христово видевше п на литургии: „верую“, „достойно^, и 
„отче наш ; совершенно недопустимо нарушать стройность бого- 

“ Уоивать молитвенное настроение паузами, остановками, 
замечаниями свя1ценника церковнику или псаломщику, -хои:дением

посторонними беседами в храме и
лптжнп iK̂ir необходимые сокращения церковных сл\*жб
должно делать умело, без повреждения смысла и уродования чина,
не опуская тех стихир и песнопений, которые составляют особен-
ностп данного оогослужения и разнообразят мысли молящихся. При этом
нужно помнить, что томительному для молящихся удлинению службы
часто способствуетсовершепно цзлипншя невучесть^возгласов, тягучсе
и хогя бы далее и поспеипюе, но не раздельное чтение и непонят-
Г > „ ! 1 Т  необходимо обратить особенное „ниманио „а

^ , простое, по теплое и разумное, согретое х])нстн-
Jnnwi'i'.rp церковной кафедры должно вносить умиро
творение в отяго1ценные неправдою нашего в]>смени сердца.



успокоение в смущенцые умы, порядок и Д1ир в расстроенную 
жизпь.

На пастырях церкви лежит величайшая обязанность— объединить 
около церкви во имя Христа, примирить вралсдуюиц1х —  отдель
ных людей и целые классы общества, мало-по-малу рассеивать рас
пространившиеся в последнее время антихристианские и антигосу
дарственные коммунистические идеи и неук/юнно звать всех к жизни 
честной, трудовой, согласной с верой нашей.

Подлинный ноднисали: член унравления Еиископ Арсений.
Управляюп1,ии канцелярией Е. Махароблидзе.

Очень много насмешек и презрения создавалось к черносотенным 
я отцам духовным^, когда они через меру откровенно изливали свои 
чувства перед деникинской армией.

В^этом OTHonienuu знаменателен „пастырский привет Доброволь- 
ческой армии, ко дню ее второй годовщ,ины“, от митрополита Киев
ского и Галицкого Антония, он пишет так:

„1ероям Севастополя, 64 года тому назад, русский государь за
считал каждый месяц службы в осажденном городе за год; таких 
месяцев было одиннадцать. Добровольческая армия сегодня, 2 ноября, 
закончила двадцать четыре месяца столь лее славной' и столь л̂ е 
трудной защиты родины от врагов, но еще не закончила самой 
защиты, а вступила сегодня в третий год своего славного и само
отверженного подвига. Божие благословение вам, доблестные герои. 
1)Лагословение от господа и слава от благодарных соотечественни
ков. Па ваших трудах, на крови ваших сотоварищей живет еще 
п возрождается святая Русь. Она еще в муках рождения. Еще 
нет великой российской православной державы, но когда она бу

дет если она восстанет из своих развалин, то благодаря, вам, 
вашему ратному подвигу.

Да поможет же вам господь довести сей подвиг до вожделен
ного конца его, донести свои знамена до обоих столиц великой 
России и водрузить их там навсегда. Да поможет вам господь 
вовлечь в свой подвиг весь русский народ, все его п.1емена, пере
лить в их сердца вашу святую ревность о спасении родины и веру 
в то, что она будет спасена именно вами!"

Лучшей агитации за то, чтобы усилить ярость красноармейцев 
против духовенства, не придумаешь.

. Для того, чтобы одурачить мусульманские массы горцев и кпл- 
мыков, наше православное духовенство из стана белых обратилось 
к „его высокопреосвяи1,енству мусульманскому муфтию" насчет его 
мнения о большевизме. Тот сочинил пресмеииюи рассказ из древпей 
истории со своими идолами. Оп был издан па мусульманском и рус
ском языках.

и .  Н икулихии .  ^
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Mu приведем наиболее яркий отрывок из этого воззвания:
„Г)()лыиевизм, но мнению муфтия, учение, имеющее за собою 

многовековую'Давность. Оно впервые зародилось в государстве фар- 
cuTOit, в эпоху я;шчегтва. 11]Юповедником этого учения был крови- 
жадныи фарсит-язычник Зерден1т.|11екии язычник Моздок Памдазд, 
последователь Зерденгга, в одном из своих воззвании к на]юду, ю - 
ворит следующее: „15ам предоставляю право отбирать^ от имущих
их имущества и пользоваться ими на HjjaBax их сооственников. 
Берите их, и делите между собою. Вы имеете право обладать н:еи- 
щинами. Берите любую из них и живите с ней, а при желании 
молсете расстаться. У владельцев больших квартир отбирайте все 
комнаты, за исключением одной, которую предоставьте владельцу. 
Пользуйтесь этими квартирами ио своему усмотрению. Пе имеющие 
садов, пользуйтесь плодами садов имущих. Делите между собою 
урожай хлебов на нолях, противящихся же этому, убейте и тела 
их бросьте на с‘едение собакам. Эту свободу нам дали боги, и вся
кий, кто будет проводить в жизнь эти иринципы, получит благо
дарность богов". Чернь, увлеченная такими многообещающими воззва
ниями, пошла за Зердештом. Все залгиточные граждане бы.ш огра
б л е н ы ,  женщины опозорены,сопротивляющиеся этому насилию— убиты. 
Следуя учению Зердешта, чернь довела госз’дарство до полного рас
пада. Царя своего чернь заставила исполнять общественные работы, 
жену и детей его опозорила. Так страна подвергалась десятилет
нему грабежу и анархии. Наконец, старейшие в государстве собра
лись вместе и постановили низвергнуть царя Каба;5а за его покор
ность Мездеку, но нашелся один гралгданин, по имени Зир-Мугр, 
который, будучи сторонником низвергнутого царя Кабаза, добился 
реставрации его дома. Кабаз вскоре умер. Царем носле пего ста.1  
Каснри-Энни-Шервап. Он очистил государство ох шаек грабите
лей— иоследопателей Зердениа и ]\1ездека и привел его в первона
чальный вид. После этого над миром засияло солнце ислама и гос
подь бог внушил пророку Магомету свяпюпный коран, в котором 
предписал остерегаться от всего вредного и дурного, верить в чи
стоту, безгрепшость п непорочность его пророков, а, в особенности, 
через пророка Магомета указал для людей зак(шы. Вот один из них. 
„Ммуп1,ест1!(), к}М1леппое ком-нибудь, пли полученпое в наследство, 
или как подарок, или лее по обеш,аник>, нринадлеиспт только ему 
одному".

Какие неи1)0 3 0 ]ипвые были большевики, они п пе знали, что их 
предшесткенпики, как веш,ает египетский муфтий в глубокой древ
ности были фа1)ситы. Г.одныо, бедиые наши попы, если для подкре- 
плопия своей» эксплоататорского дела прибегают к наивному сочи- 
ник'льстиу пев(‘Лсественного египетского caTjtaiia. В этой сказке все 
подведено под большевиков, в том виде, как их изобралсает 6yj>-
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жуазия. Они иризывают па помощь Магомета с его корапом, в под- 
Ki>on.ieuue свяп1,еииого права частпоп собственпостп. Частная соб
ственность—  святая святых буржуазип. Из-за нее, главным об
разом, !нла борьба, на основе защиты, из-за нее буржуазия вела 
всю свою пропаганду, используя попов всех религии, благо они 
евангелие и коран покорно склоняют перед богатством п спльнымп 
мира сего. По как пи пытались белые на почве религиозной про
поведи склонить мусульманские массы Кавказа, пм это удалось в 
небольшой степени. Большинство кавказских горцев в тылу Дени
кина восстало против него. Немало пришлось ему двинуть туда офицер
ских U к^гзачьих карательных отрядов, убить своих сил, но все равно, 
восстания подавить не удалось. Грязная работа наших православ
ных батюшек также не могла приостановить победного шествия
Красной Армии на юг.

Духовенство не только проповедывало, взывало к чувству ве- 
руюиц1Х, оно практически мстило большевикам, играя часто роль 
провокаторов по выдаче коммунистов и красноармейцев, шпионило, 
давало сведения о красных белому командованию и, наконец, оп
равдывало, благословляло бесчеловечные расправы белых над совет
ским населением. Помимо съезда духовенства всего юго-востока, в 
Ставрополе состоялись некоторые епархиальные и уездные съезды 
духовенства в 1919 году. Па них духовенство давало еш,е больше 
выявиться своим злобным чувствам к большевистскому насе.^ению.

Так, на съезде в Богучаре, в Воронел^скои губернии, где присут
ствовало 90 человек, помимо др угих вопросов, стоял неизменный 
вопрос о борьбе с большевизмом. Больиишство христолюбивых ба
тюшек вынесло постановление об избиении всех большевиков и им 
сочувствуюш,их со всем их отродьем.

По после этого на съезде произошла несколько курьезная сценка. 
Один из здравомыслящих попов взял после голосования резолюции 
слово и заявил: „братие, уничтожить то мы всех большевиков уничтожим, 
а кто-ж тогда работать то на нас будет.^“ . Действительно, он был 
прав, большевики с сочувствующими составляли большую часть на
селения, физически уничтожить . которую было нельзя. После но
вых страстных обсуждении, с^езд попов изменил несколько свое 
первое решение, остановившись на том, что уничтолотть нуншо 
только самых опасных большевиков. Конечно, услулиивое для буржуазии 
белогвардейское 0 ({>ицерств0  не рассуждало долго, и уничтолсало без 
разбору, сожалея только об одном, что слишком много еще больп1е- 
виков остается в живых. П духовенство благословляло на разбой 
белые банды. Правда, оно пробовало призывать офицеров не слишком 
мстить з<ч прошлые грубости и nacsieiuKu рядовым солдатам, не 
о.гтоблять, не восстанавливать их против себя. Отчасти это делалось 
для близиру, чтобы показать свою напускную христианскую добро
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детель; сокровенные лее мысли их попрежнему были за большее 
уничтолсение красных безбожников. Офицерство с первыми совсем 
не считалось и там, где чувствовало себя победителем, пощады не да
вало ннкому, кто имел прямое пли косвенное отношение к револю- 
люции. И никогда голос попов не раздава.тся, чтобы осудить происхо
дивший где - нибудь разбои, потребовать решительно прекращения 
зверств от имени церкви. Духовенство было жестоким к страдальцу- 
народу, стонавшему под пятой белых генералов. За то жестоко от
носились иной раз к попам вышедшие из терпения красные 
бойцы. Часто слетали головы с плеч не в меру черносотенных 
батюшек.

Мне самому пришлось быть свидете-тем того, как в огромном 
14-тысячном селе М. Грибановке, Тамбовской губ., были расстреляны 
5 попов и 1 дьякон. Поводом к расстрелу послужило то, что во 
время прихода деникинцев, когда те собирали крестьян, уговаривая 
поступить в Добровольческую армию, попы вышли на митинг и 
повели такого рода речи: „Хорошенько, господа офицеры, проберите 
этих каналий. Им мало было земли нашего соседа, господина земского 
начальника, так и до нашей добрались. Совсем от рук отбились, а 
теперь служить не идут, обормоты". Мужички с.тушалп своих ба
тюшек и крепко все это зютали себе на ус. Вскоре после этого, 
кажется, на второй день, вступала в се.ю Красная Армия, крестьяне 
рассказали ей все выходки своих попов. Этого было довольно, чтобы 
красноармейцы вылили свои гнев на притесните.1 еи. Батюшки бы.1 и 
расстреляны на виду всего населения, без всяких протестов с его 
стороны. На утро следующего дня их разрешили родственникам 
похоронить по церковному; отсевать пришлось, единственно остав
шемуся в живых нейтральному дьякону. На похоронах по
пов участвовали одни только старушки. Многие крестьяне были 
очень рады, что избавились от таких черносотенных духовников. 
Немало подов погибло и в других местах юга России, где жатез- 
ной поступью прошлась гралсдансгсая война. Убивали тех, кого 
заставали где-нибудь в заставе, захватывали с оружием в руках. 
1е же батюшки, которые держали себя спокойно и слишком активно 
не боролись с Советской властью—ничем не страдали, разве, к}юме 
того, что проходили регистрацию, да иногда подвергались обыскам, 
для пущей безопасности от контр-революции. Но таких попов было 
меньшинство, большинство лее, являясь активными контр - револю
ционерами, при отступлении уходили с белыми войсками, бросая 
па 11))оизвол судг>бы свою 1ю])уюш,ую паству.

Нередко п])иходилось наитм первым воеппо - революционным 
комитетам волостным и станичным, по н])осьбе стариков, п<)С1{яи1,ать 
в ноны С1ШИМ, советским, путем некоторых остакмцихся псаломт,иков. 
дьяконов, а то и просто начитавшихся свяп1,еиных книг к]чч*тьяп.

132



Мы это делалп в ииторесах тактики, с тем, чтобы усиокопть старых 
людей, показать литииП раз массе, что на веру гонений больше
вики не устраивают, сплою от нее никого не отбрасывают, а только 
убеждают в своих идеях, доказывают весь вред религии. Однако, были 
села, которые жили долгое время без ноиов, пока архиепискои не 
пришлет какого-нибудь безработного духовника.

Редко, редко, а иногда все-таки беглецы попы потихоньку, тайно 
возвраи1,ались, нриходпли в ревкомы, и исполкомы с повинной голо
вой и, конечно, но добродушию напюй Советской власти получали 
npoui^enue, после предв{1рптельного обеш,ания никогда больше белых 
не поддерживать. Были такие, крайне редкие, экземпляры из попов
ской братии, которые под влиянием белогвардейских расправ с 
простым народом, из моральных побул^дсний, л^алости к бедным, 
становились противниками белых, примыкали к Красной Ар
мии, были в ней стрелками, кашеварами, канцеляристами в 
штабах.

Были в Красной Армии и монахи. Обычно эта публика шходпла 
из рядов пролетариата и крестьянства, опять-таки и здесь сказыва
лось резкое классовое разделение. Мне пришлось встретиться с 
двумя монахами - красноармейцами, ставшими уже коммунистами 
(были раньпю в одном монастыре Усть - Мед]юдицкого округа). 
О своей прошлой монашеской жизни они вспоминали как о ка
ком-то кошмаре, они знали все интриги и проделки черного и белого 
духовенства, мстили, ненавидели их беспош,адно. На моей памяти было, 
два случая, когда деникинцы расстреляли двух советски - настроен
ных попов.

р]1це раз повторяго, таких было очень немного. В массе своей 
духовенство было на стороне белых, им отдавало свое влияние и 
свои силы и вместе с ним разделяло тяжкое поражение всего контр
революционного фронта. Революция преодолела, разорвала все пау
тины поповских хитросплетений и религиозного яда. Большевизм, в 
геройской освободительной борьбе против всего угнетаю1цего, для шп- 
1)0 ких обездоленных масс стал новой религией, новым трудовым лсизнен- 
ным евангелием, которое глубоко затрагивало сердца всех угнетен- 
]плх и обездоленных. Это новое еванге.1 ие, толка1ииее на сознатель
ную борьбу, охватило каждого тружепника особенным внутренним 
лсаром страстных желаний скорее пошшчить с контр-революцион- 
ными силами.

10. Печать и агитация белых.
Наученные горьким опытом гражданской воины белые, с весны 

1919 г., стали придавать большое значение устной и печатной аги
тации. С этой целью был организован Осваг, о котором мне ул^е
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приходилось упоминать. Во главе его встал видшлй кадет - upo(j>ec- 
сор Соколов. Осваг раскинул свои отделения по всем линиям 
движения деникинской армии, широко распространяя свои листовки, 
•воззвания, плакаты, брошюрки, журналы. Появились даже агита
ционные поезда на манер советских, только без революционного духа, 
с совершенно противоположной окраской.

Нас здесь больше всего интересует содержание белой агитации. 
Главный недостаток ее заключался в отсутствии правдивого осве
щения; в деистиительности, она носила характер отвлеченной болтов
ни. Для масс белая печать была бессодержате.тьной, поэтому она 
не могла склонить их на свою сторону. Обыкновенно текст всех воз
званий, брошюр писался в Ростове н/Дону или Новочеркасске, где 
совсем не учитывали конкретные боевые условия и фронтовые на
строения, а расписывали обычные пок.1 епы, вранье на большевиков 
о том, что большевики предают Россию, „большевики— немецкие 
шпионы“, „большевики—гасители ку.и>туры и веры православной", 
описывают „ужасы Чрезвычайки" и сказки о „социализации жен
щин" и, наконец, пели хва.1 ебные гимны добровольческой армии. 
Я приведу несколько образцов деникинской агитации. Бот яркий 
образчик тупости п бесцветности Освагской агитации: Б р а т с к и е  
о б р а щ е н и я  к м о б и л и з о в а н н ы м  к р а с н о а р м е й ц а м  в 
п р а з д н и к и  в о з н е с е п и я  Х р и с т о в а  и т р о и ц ы н а  дня:

„Наступают радостные весенние праздники, праздники цветов, 
трав и деревьев. Цветут акации, волнуется молодая трава и тихо 
шелестят блестя1цими листьями деревья. Хаты тонут в черешнях, а 
перед хатами высокие ропны, колыхаемые ветром ведут между собою 
таинственный, им одним попятный, разговор. Синеют степные речки, 
вошедшие в свои зелено-бархатные берега, и тихо ]юкочут про
зрачными волнами, несуш,имися к седому, тихому Дону. Ивея  при
рода, нарядная и ликз^юи;ая, как в заколдованном волшебном сне, 
погрулсена в какую-то божественно-сладкую истому.

Но ликует ли наша любимая роднна • мать, наша матушка - 
]^оссия, превратившаяся из царства мирных земледельцев в г;акое-то 
м])ачпое звериное царство. Ужасы м('ждоусобной войны унесли с 
собой все ее радости, оставив одно rojx" и развеяв по ветру весь ее 
покои, все счастье, все ее богатства и благополучие. Бместо мир
ного звона кос СЛЫНП1ТСЯ лязг оттачиваемых окро1и1вленных штыков 
и сабель, вместо стука ценов —  т1)ескотня пулеметов, 1шмсн 
пыхтения паровых молотилок—шум и оглушительные свистки брони- 
]юванных автомобилей. Н все это покрывается ненрерьпиюй пальбой 
из пушек и орудий.

Одумайтесь, К1)аспоярмейцы! “
Само содержание в(швания не затрагивает массоника 1)абочего 

крестьянина. Что массам до журчания )>учейка, до пения птиц.
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когда он это видит и слышит калсдып день, даже во время смер
тельной классовой борьбы за землю, богатства и свою власть. Не 
вздохами но „божественно-сладкой истоме" остановить эту борьбу. 
Н о н н а  „междоусобная", гражданская, самая страшная для бурясуазии; 
она пробует хвататься за больное место ооывательского сознания, 
что русский с русским воюет. Но рабочий и крестьянин, ведя копну, 
великолепно отдавал себе отчет, с какими русскими ведет он оорьбу. 
Борьбу с угнетателями— с буржуазией и помещиками он признает 
священной'. Так не такими жалкими причитаниями о „междоусоо- 
ности“ приостановить гражданскую войну.

Очень много листовок издавалось о человеконенавистничестве, 
провокационного свойства, рассчитанных на то, чтобы запугать 
красноармейцев в неизбежности скорого краха Советской власти. 
Большевизм, никто, мол, не поддерживает заграницей, все против 
него. В листовках сказывалась лютая ненависть капиталистов и 
помепщков к революции и ее работникам. Особенно расточалась 
клевета против комиссаров. Вот образец такого воззвания.

„Ваши дни  с о ч т е н ы,  к р а с н о а р м е й ц ы !
Ваши комиссары, для того, чтобы продлить свой подлый обман, 

снова говорят вам о какой-то „Всемирной^  р е в о л ю ц и и  и о 
том, что, будто-бы, большевизм охватил целый свет.

Давно вы слышите эти песни комиссаров, давно комиссары 
шельмуют вас. Но мирового большевизма нет и нет, да и быть его 
не может. Заграницей только ахают и охают, глядя на русскиа 
большевизм, с нерусскими людьми во главе. Большевизм Брон
штейна есть жульничество, надувательство и надругательство над 
Россией и русским православным народом.

Бронштейнам хочется жить во дворцах, грабить русское золото, 
вот они и обманывают вас всячески: в скотов вас превратили, на 
бойню гонят под китайскими и латышскими штыками",

И дальше, белые еш,е сильнее распоясались: „Вы не знаете 
нравды вы не знаете что вам в тыл зашел со своими армиями ад
мирал колчак, у вас в тылу восстание против Советской власти, 
голод и страшные бо.тезни. ]}аши полки целиком переходят на сто
рону Колчака, Юденича и Деникина, а другие разбиваются на го
лову. Вы окружены со всех сторон плотным кольцом войск Кол
чака, Юденича, Деникина, англичанами, финнами, поляками, ли
товцами U белоруссами.

Ваши дни сочтены, вы попадетесь в ловушку и вовлекаете в 
новые беды ваши семьи, в дерспшях и селах Советской 1 оссии 
страшный голод, ваши дети, жены, матери и отцы пухнут от го
лода и мрут.
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согласно сообщению генерала 
Менета, командук)щего Северной армией, генера.ту Деникину елят с голодухи человечину.  ̂ ^ Деникину, едят

ваших комиссаров-обианщиков и вста- 
ваиае на защиту свободы, законности н порядка.
т)утпрГ«*' сознательные товарищи. Они с
Z i n o Z  ^ «ами за осво-Оождение Хоссин от комиссаров-обманщпков“.

ярвг?^*^? ® деникинских воззваниях говорилось об осквер-
ненпи большевиками храмов православных, гонении на верующ.!х
И Т .  п. Доходили до такой еруцдистики, что печатали; в таком-то

венчали священника с к о б ы л о й Н а д о  не 
пметь совершенно головы, чтобы написать такую ложь. А б е .Г  
1ваиеицы писали много такого рода С({>абрикованных сведений 

Удивительно глупую агитацию вели деникинцы среди недовоаь- 
ного мусульманского населения Кавказа. Обычно выпускались

« К О И РЫ ! п р .,-
дела я млти“ сложить оружие не вследствие неправоты их
вольческоГТлмиГ‘*̂“1г образом, угрозами со стороны Добро
вольческой армии Деникинские политические агитации вдобше

тель™-а™“ ци„нГй

понесется походным вашим горам и до-
мртпр ™ чудовищных орудии U трескотня тысячи пл'те-
метов появятся грозные, незнающие преграды, чудовища-танки

УкГь.ва^. Г ;
В ваши родные аулы стальные нтпцы-аэроиланы.

Десятки тысяч хорошо вооруженных и опытных воинов тпко-
“ офицерами, придумавшими

техникадш истребления и разрушения инженерами и
техниками, принесут в вапш аулы смерть и разрушение.

^  вас ничего этого нет, и неоткз'да взять.
T'.iti ® случае, начинать воину. . .
их агентоГ’ Сбпо^Г'™*’’’ большевиков, поверив на слова’их aieuroB. Добровольцы вместе со своими союзниками пя 1 ь чч
ш и "го .:и ? ""  отступаюии.ми большевиками и о'̂

1 Д " ^ела, окружили их железным кольцом своих Г1)ознп\

[1с зпЛивяПтс, 1Т0 яа до6ро|».ч.'1РСкоЛ армлрй стоят такие г п ч -  
.шс и Логатыс 1ос)-дар,т,т, „ак Лшл ш,  Фрашци „



Не губпте ^себя! Коран ваш запрещает самоубийство. Одним 
словом, с какой-бы стороны не смотреть на затеянное вами дело, 
оно ни богом н ни людьми оправдываемо быть не может.

Итак, оратья, одумайтесь, пока не поздно! Обсудите свои нуя^ды 
с гл^авнокомандующим добровольческой армией и согласно с ним 
стройте свою жпзнь, соответственно требованиям религии, нашей 
жизни и обычаев^.

Все это говорит о тупости и великодержавности Деникина в 
разрептении национального вопроса. Такими шагами он только еще 
Гюльиге оттсикивал от себя мусульманские массы.

Частенько можно было за провокационной подписью „рабочий" 
без фамилии, находить призывы белых к рабочим о поддеря^ке.— 
Ь таком роде сфабрикованных листовках, приветствуется вся про
грамма Деникина, по .рабочему вопросу, в них рабочие призыва
лись к усиленному труду на хозяина п поддержке белой добро
вольческой армии. Конечно, нигде рабочий класс, читая такие ли
стовки, не верил, чтоб их написал кто-нибудь из рабочих. Очень 
много листовок распространяли белые про ужасы „чрезвычайкиОг  
начала до конца они там исключительно лгали. Красноармейцы 
читая их, и зная только одно, что Ч. К. ловит шпионов, контр-ре- 
волюционных заговорпцтков и спекулянтов, самых опасных из них 
раст1)еливает—^покачивали головами и смеялись над истерическими 
воплями белогвардейцев.

Были случаи, когда белые обращались в своих листовках с при
зывом прямо к своим ближним по классу эксплоататоров:

„Торговцы, промышленники и фабриканты! Родина спросит у 
вас, что вы делали, когда я, окровавленная и растленная, лежа.1 а на 
смертном одре? Pie метали ли вы жребий об одеждах моих, не 
торговали ли честью моей, не утесняли ли брата меньшего, поль
зуясь охраной штыка добровольцев?

Суд начался.
Перед лицом родины забудьте о язвах своих. Энергию, силу 

и капитал —  все, к подножью России!
Пусть будет страшным и грозным последний удар штыка добро

вольца.
Граждане! Где бы вы не были, в каких бы тял^елых усло

виях не находились— помните, что час пробил!
Суд начался.
Давите же врагов России и свободы всеми доступными вам 

средствами!
Ломайте и рвите цепи голодной коммуны!
Клеймите пороком растл11телей, ведуи^их вас к голоду и 

смерти.
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За одну минуту горячей сыновней любви, Родина простит вам 
годы насилия!

Ие опоздайте!
Добровольческая армия стучится уже в ворота Москвы..." и т. д.
В данном призыве белые более откровенны, без маскировок, они 

хотят с бе1ленством разделатся с ненавистной им „коммуной". „К 
врагам России и свободы", конечно, буржуазной, они причисляют 
всех революционных рабочих и крестьян, которых стремились „да
вить всеми средствами".

Немало листовок Осваг издал против махновцев, как руко
водителей поднявшегося против Деникина даже зажиточного украин
ского крестьянства, против Кубанской рады, особенно деятелей ее 
Быча и Калабухова. Все они в большинстве случаев являют 
собою образец бессодержательной руготни и призывов итти за „еди
ную, неделимую" под верховным командованием Деникина.

Кончая с характеристикой листовок и воззваний белых, я не 
могу пройти мимо одного воззвания писателя Наживина Пв., 
отразившего в себе падение мелкобуржуазной и буржуазной интел- 
легеяцаи.

Ив. Наживин выдает себя за прежнего „интернационалиста" 
и „революционера", который раскаялся во всех „грехах" и теперь 
обраш,ается к „господам офицерам". Он так и называет их „господа". 
Наживин— типичный инте.1лигент, качающегося толка, который пз 
левого в гражданской войне пе^зекрашивается в са5шй черный цвет, 
переходит обеими ногами в стан контр-революции. В своем обра- 
ш,ении он пишет:

„Около двадцати лет я верой п правдой стоял на так назы
ваемых левых позициях, искренно убежденный, что в возвышенных 
лозунгах их снасение не только России, но и всего человечества. 
Между нами, представителями интеллигенции, и вами, офицерством, 
исстари была глубокая нропасть: мы не доверяли одни другим, мы 
не любили друг друга. Разразилась страшная гроза 1917 г. и 
обезумевший, темный, несчастный народ наш одним махом стер все 
паши возвышенные лозунги и превратил Россию в страшное, кош
марное, кровавое болото. Очень многие из нас ужаснулись тому, 
что мы невольно с Россией сделали; революционно-идеалистический 
угар, так долго туманивший наши головы, слетел с нас; мы пере- 
смот1)ели наше мировоззрение и, невольно, в историческом иродессе, 
подошли ближе к вам, улсе умиравшим тогда за Россию. Вино
ваты в гибели ее были не мы одни —  виновато было и старое нра- 
витольстио, и солдаты, и кростьяпе, и рабочие, и буржуазия, и ду
ховенство, II вы, виноваты были все. 1Мы со:шали св()ю вину, мы- 
хотим искупить ео и мы иротягиваом вам ]>уку 11]шмирепия н союза 
для дальнейшей борьбы за поруганпую Родину.
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il бы.1 левым, я был антимилитаристом и я всегда твердо гово
рил, что все пути жизни открыты для моего сына, кроме одного: 
военного. Но— „ты победил, Галлилеянин“...

Дальше он заявляет, что будет требовать от своего сына испол
нить тяжелый долг солдата и день, когда он „явится ко мне с зо
лотыми погонами на плечах, будет счастливым днем моей жизни

Что можно спросить с человека, который видит в революционной 
России кровавое болото и радуется при одном виде золотых погон. 
Вот как низко пала часть буржуазной и мелкобуржуазной „демо
кратической интеллигенции! “

В конце он заявляет: „армия не может быть ни республикан
ской, ни монархической. Но мы не будем с вами играть в прятки 
я знаю, что большинство из вас в душе монархисты, я тоже монар
хист" и т. д. Все понятно без комментариев.

Пз брошюр белых следует отметить произведения: Евгения Чири- 
кова (беседы с рабочим человеком по вопросам: „Социализм и ро
дина", „О природе человека", „О рабочем и буржуе" й т. п. Его- 
же „Народ и революция"). Ярцева. Большевики-гасители культуры. 
Дмитрия Никифорова Рабочий вопрос в русской революции. Евг. 
Трубецкого. Кризис патриотизма. Неизвестного автора. Хитрая ме
ханика. Проф. Замятина. Единство русской культуры. Л. Краева. 
Большевистские пауки п крестьянские мухи. Ив. Наживина. Что 
же нам делать?.. Письмо раненого большевика (провокационное). 
Б. Щ .— Казаки. „Молитва господня и наши дни". Алекс. Нилсе- 
городцвва. Почему добровольческая армия воюет против комму
нистов Ленина и Троцкого; и другие.

Помимо всякого рода других книг, всех их не перечислишь, 
выиуска-1 псь массами биографии Деникина, Кориилова, Шкуро, 
патриарха Тихона, генерала Алексеева, Колчака и других^ видных 
вождей контр-рево4 юцпи. Рабочий класс за все время своей борьбы 
наверное не издал столько биогра({)ии своих вождей, сколько издали 
белые за три года своего господства на юге. Из больших  ̂ книг сле
дует отметить книгу нововременца Л. Суворина „Поход Корнилова" 
и эс-эра кооператора Локермана „74 дня диктатуры больтевт<ов“ . 
Издавалось много расска;зов, стихов, сказок, песен, переложенных на 
музыку, в роде известного „яблочко, куда катишься". Ио все они 
мало содержательны, клеветнические, мало понятны рабочим н 
крестьянам, не только по изложению, но по своей, чуждой ра
бочим, буржуазной идеологии. Буржуазиое творчество как-то выды-
xiuocb в гражданскую войиу.

Пз ж\'риа.тов издавались: „Голос Парода" (редактор-издатель 
Г. H IunpoB), „ luaronecT " —  Пурп1пкевича, „Допекая волна", где 
сотрудиича.т известный казачий лсуриалист ])икторСсвский, „1 одпос 
Слово" чергюсотениого союза „сельских хозяев", „'I'apaou" сати-

13!)



140

рическин, оплакивающий фараона (городового) и ряд других. Ни
какой рабочей печати, конечно, не было. Донской и кубанский союзы 
эс-эровско-меныпевпстско-кадетскон кооперации издавали свои органы, 
но они тоже клеветали на Советскую власть, поддерживали Денп-
кипа. Из красочных больших плакатов следует отметить „Страш
ный суд“. ^

На этом оригинальном плакате изображено следующее: вверхт с бо
ков едут, в виде архангелов, кубанцы п донцы, с белым знаменем на 
оелых конях, которые подгоняют группу большевиков в ад. Последний 
изображен в середине. В аду сидит сатана, на коленях v него l l r ia  
перед которым протянз"га цепь, за нею стоят согрешившие, все 
участники революции, рабочие, матросы, крестьяне, красноармейцы, 
как коммунисты, так и беспартийные. Один чертенок берет каждого 
по-очереди под загривок и подводит его к сатане на с у д . В н и з у  
лге но клеточкам уже распреде.1 ены наказания. За каждый грех 
особое наказание. Грехом считается ораторство и ложь, кощунство, 
покушение на собственность, насилие над царем и откал от него, 
ixoro поджаривают в горячей смоле или на сковородке, кого под
вешивают кверху пятками, или заставляют языком лизать раска- 
ленное лселезо.
 ̂ Одна потеха было смотреть на такой плакат. В нем так н 

орызжет классовой ненавистью богачей. Шакатом нреследова.тась одна 
цель; запугать участников рево.1 юцип возмездием „на том свете“ . 
Смотрели на этот плакат рабочие п крестьяне и, даже, верующие из 
них, недоумевали перед подобным изображением, одинаково в о з м у -  

и^aяcь художеством белых. Нашн красные агитаторы, конечно во 
массмга^'^^^^'^™^'*^ подобные плакаты в своих выступлениях неред

Было много плакатов, говорящих о помощи союзников с изобра
жением какого-нибудь британского лейтенанта, который иод мышкии 
нес танки, снаряды, пулеметы, аэрон.ташл и, тут-же была надпись в 
таком духе „крепче бейте большевиков, еще бо.тьше привезем“ Но 
ни для кого не было тайной, за что белые генералы полУчали ор;яа^е

Р -
Вся агитация Деникина, располагавшая большими средствами 

была в(с-таки блодиа, отража.т тоску бУ])жуазии и дворянства П(. 
старым^ порядкам, в псп не было того огня, пскрсппости правоты 
которой горела паша большонмстская агитация. > 1 ‘ >

Наши плакаты были талантливо псполнены,’ красочны, они зваш 
рабочих н крестьян в Ь р асу ю  Армию, говор’илп о ее доблестях 
отраж;ии в себе картину деникинского тыла, проныый царский ,i 
ка„.,т,.,ист.„еск,ш ™ет. „о..» своп» сущсстиш, ,1а!., i“,y-



дящихся ua борьбу за великие коммунистические идеи. Они были 
понятии массе, отражали ее чувства. То же было в нашей з^стной и 
печатной агитации. Наши ораторы всегда правдиво изображали то, 
что несет с собою Деникин и Колчак, за что нам нужно бороться 
и умирать. В вопросе о будущем, было много оптимистического, 
но это еще больше захватывало массы, сплачивало их в борьбе. 
Нередко какие-нибудь красноармейцы, кто не желал воевать совсем 
или воевал плохо, подогретые на митингах, в газетах, шли охотно 
в бой и' многие с радостью бились, смотря с презрением в глаза 
смерти.

Нет большой надобности приводить тысячи советских воззвании 
к рабочим и крестьянам, в которых во всей широте освещались 
задачи революции, вопросы „из-за чего идет война“ , „почему нужно 
итти в Красную Армию и поддерживать ее“ и др.

Они понятны из многих мест страниц нашей книги и широко 
известны рабоче-крестьянскому читателю.

Очень благоприятствовало нашей агитации еще и то обстоятель
ство, что она поддерживалась политикой и действиями белых.

Очень плохую агитационную услугу оказывали Деникину раз
рушение железпых дорог, взрывы и поджоги мостов, паровозов, 
BiiroHOB, электрических станций, заводов, сожжение непокорных 
деревушек. Оправдание всей этой безумной разрушительной оргии 
генеральства, Мамонтов дал в следующих словах: „если не нам, то 
пусть же и красной сволочи не достаются". Ущемленное человече
ское достоинство трудового люда, даже обывателей, еще больше 
заставило ненавидеть за это белую орду.

Великий, могучий двигатель прогресса человечества—устное и 
печатное слово во время революции является сильным оружием 
гфотив врага, в момент ее победы и наступательного хода в исто
рическом процессе. Это подтвердил опыт борьбы Российской Со
циалистической Советской Республики с контр - революционными 
генералами и могучими капиталистическими державами Запада.
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V. Красная Армия на Кавказе 
1920-1921 г.

1. Красная Армия в Азербейджане.
XI Красная Армия, в которой 1ше пришлось пробыть на Кав

казе (вернее в Закавказье) с ноября 1920 г. по март 1921 г .— 
пришла в Азербейджанскую Республику, в ее столицу, в Баку— в на
чале мая 1920 года.

С разгромом последних остатков деникинской арнон под 
Новороссийском и Петровском, т. е. у Черного и Каспийского 
морей, зашатались самостоятельные. Закавказские мелкобуржуаз
ные поместно-дворянские реснубликн Азербейджана, Армении и 
1 рузин. Как их ни поддерживала Антанта (союзники), особенно 
Англия, обмундировапием, деньгами, юридическим признанием от 
Лигп Нации, горячее дыхание социальной революции, классовых 
битв, происходивших в Советской России, которая стала их неожи
данным соседом—отразилась в самую благоириятную для ]>еволк1Цнн 
сторону. Угнетеипыи рабочий Kiacc и беднейшее крестьянство ии- 
стинктом своим почувствовали в лице Красной Армии свою осво
бодительницу. Они иеиавидели английский и весь союзный имне- 
]1иализм, который так жестоко расправлялся с революционерами, 
так бесцеремонно грабил бакиискл’ю нефть и ке1юснн, а также 
пробовал распоряжаться в Закавказских республиках, как у себя 
в а(|»риканских или азиатских колониях. Наконец, на1)0 ды Кавказа 
видели в Ki)acnou Армии посредницу для П1)имнрония националь- 
НОЙ вражды между кавказскими народами. Всем памятна допущ^ен- 
ная но милости Лнглпп улсасная резня мусульман с армянами 
в 1918 г., в Паку, в которой ногнбло более 14 тысяч человек 
мужчин, жени^ин, детей н стариков. Первыми после разгрома Де
никина посстлли бакинские рабочие. ^

1\рап1ая Л])мия шла в Ллербейд/гсан почти без всяких боевых 
действий. Ik^pnee, она приехала но железной дороге, ])адостно вст))е- 
чаемая революционным бакинским пролетариатом. Своими другими 
частями Ь'расная Армия спускалась в Лзе1>бейджан со сто))оиы
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Дагестана. Красная Армия пришла в Лзербеиджан потому, что 
так хотели его рабочие н крестьяне. Мусгаватитское правительство 
со своими нриверженцамп бежало из Баку, частью в 1 рузню, 
частью в Персию н пограничные горы, подппмая на восстание не
которые дикие разбойничьи горские илемена. Одним из nau6o.iee 
знаменитых и сп.1ьных восстаний было организованное ими в июле 
1920 г. в Ганже (г. Елисаветполе). Возникло оно поначалу на 
почве нацпон;\.1 ьнои травли армянско-тюркского населения, л потом 
л’же приняло ярко контр-рево.тюцпонныи характер. Быстро оно 
было подавлено красными Азербейджанскими и русскими отрядами 
U больше нигде муссаватнстам, бекам, ханам, муллам, всей Азер- 
бейджанскои контр-революции, рыскавшим агентам Врангеля п ан
глийского империализма не удавалось организовать фронта или силь
ного движения против возникшей молодой Азербепджанскои Совет
ской 1‘еспублики. Красная Армия в Азербейджане больше отдыхала 
илп частично боролась с разбопнпчьпми горскими шайка:ми. Дальше 
Азербейджана и северной части Персии Красная Армия не пошла, 
она не переступила ни пядп границы Грузии и Армении, где у 
власти стояли меньшевики и дашнаки. Хотя режим этих мелкооур- 
жгазпых демократов, продававших интересы своих маленьких рес
публик иностранному капиталу, шел в разрез с волей передовых 
рабочих и крестьян, но, все-таки, положение в них не созрело еш,е 
д 1 я переворота. В этом лишний раз сказалась мнролюопвая поли
тика советской власти, полное отсутствие у ней завоевательных
планов. ^

В Азербейджанскую республику я приехал в нояоре 19*.0 г ., 
т. е. когда уже XI армия простояла в ней полгода. В Политотде.те 
армии я получил назначение инструктором Поарма по дивизиям. 
Первая моя командировка была в Х-ю кавалерийскую дивизшо, рас
положенную в Ленкоранском участке. • Ехать пришлось Ка- 

•спийским морем, и испытать на себе прелести мертвой зыои, (на- 
вогяи1тю TOUIHOTV от качки парохода). Но мы, несколько новичков, 
в этих краях, ехали без всякой боязни, желая испытать все осо
бенности местной жизни. Вообще, надо сказать, большинство полит
работников и красноармейцев, не бывавших раныие на Кавказе, 
стремились увидеть все его достопримечательности, любовались на ею 
горы леса, долины, на прекрасное море, которое бурно кати.ю 
своп волны. Даже в самые ожесточенные схватки, в самые страш
ные дни боя, красноармейцы-северяне любили наслаждаться ю:кноп 
прнротои со всеми ее прелестями. Кавказ, с его богатой природой, 
горами, быстроходными реками, разнообразием животного мира, и, 
главное, многочисленностью иаселяюш,их пациопальпостеи и нлемс! 
занима.1  внимание красноармейцев больше всего.
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Из Ьаку мы выехали иоздно вечером, а ночью наступил шторм. 
К 2 часам дня на следующий день, иробежав 250 Bej)CT южнее по 
морю, мы подходили к г. Ленкорани.

Ленкорань маленький городок, восточного (азиатского) тина. Не 
приглядевшись хорошенько к нему, мы приняли его за африкан
скую большую деревню. Однако, в нем нашими товарищами изда
валась газета, существова.: уездный исполнительный комитет, его 
отделы, на улицах живо шла торговля фруктами, рисом, изюмом, 
рыбой и мясом. Большинство населения состав.тяли персы и татары. 
1 усских насчитыва.юсь не больше Yio части. Причем, среди рус
ских торговцев попадались несколько таких знакомых, которые бе
жали от Красной Армии за Деникиным, но не успевши перебе
жать границы, остановились в Ленкорани и преспокойно занллись
торговлей—позабыв всякую боязнь перед большевиками. Часть же
белых, наиболее контр-революционных и виноватых перед Советской 
властью, тайно скрыва^шсь в этих мухих краях. Красная Армия 
оыла расположена частично в самом городе, г.твным образом, ка
валерийские части и артиллерия, остальные, преимущественно пе
хотные, по Персидской границе, в 20 верстах от города и севернсч,*
в аулах и селах долин перед горами пли муганской степи (красной 
мугани).

Вне города коренное ])усское население вкрапливалось тонким 
слоем в татарское и персидское, ввиде русских колоний и наибо
лее компактной массой на мугани. Оно являлось преимущественно 
сектантским населением (переселившиеся духоборцы, молокане, суб
ботники и др.). Сектанты горячо сочувствовали Красной Армии* и 
поддержива.1 и ее. Постоянная борьба с шайками беков и ханов 
научила их практически покончить с заповедью непротивления злу! 
Очень много, например, сектантской молодежи поступало доброволь
цами в Красную армию. Но и среди туземного, тюркского и пер
сидского насе.1ения Красная Армия пользовалась значительными vcue- 
хами, большинство верило в ее силу и освободительную ро.1 ь.* Од
нако, беки, ханы и муллы все делали, чтобы поднять мусульман 
против Красной Армии. Одной из любимых форм агитации и са
мой распространенной являются письма. Муллы и беки в своих 
письмах всячески пыта.1 ись очернить Красную Армию. Они клеве- 
та.1 ц на большевиков не хуже, чем православные попы и русские 
помепщки. Они, например, так говорили, „придут бол1.шевики" и за
ставят отречься от Л1агомета, прид\т большевики и попиет бог вся
ческих бодстпий па землю".

1>'()гда шел дна дня снег, что было нообичайным для лепко]шн-
ских краев янлением, муллы поясняли так: „большевики 1и.ст]кмяли
и.) орудии, доб])ались до самого ]\1агомета, ]»асс(Ч»дился он и п о с т  т 
много с н е г у " • ■ ■
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Но как не был силен аьторитет мзч-ульманск()1 о духоиенства, как 
не били сильны разные предрассудки мусульман, их почтение леред 
своими кнлзьками и номеии1ками (ханами и беками), все-таки нап1а 
большевистская агитация с ее проповедью свободы и равенства, с ее 
оорьоои за освобождение от капиталистических хищников угнетен
ных народов 1!остока,— находила самый л«ивой отклик в массах 
тр\жепиков-мусульм1ш. ]\1ие пришлось самому быть на многих ми- 
ТИН1 ЛХ в аулах. Мы говорили че])ез переводчиков с перерывом че
рез каждые нлть минут. Внимательно слушали персы ц тюрки 
(азербеиджанцы) наши речи об их угнетенной ;кизни, о великой 
освободительной социальной революции, о борьбе за самостоятель
ность от анг.1 ийского империализма народов Бостока, о великой 
роли Красной Армии, о соединении культуры Запада с седым Во
стоком на братских основаниях и о многом другом. Слушали му
сульмане, криками U возгласами одобрения сонроиождали многие 
сильные места наншх речей. Некоторые старики, прикладывали по 
восточному обычаю руки к сердцу и кричали: „Аллах, Аллах но- 
моги вам“. На многих собраниях они устраивали сборы в пользу 
Красной Армии, а в некоторых аулах жертвовали бз'йволов, баранов 
])ис. Ыаиоолее неимущая часть мусульман вступала в Красную 
Армию, они выделялись поразительной меткостью стрельбы в цель.

1)ывалп и некот(фые кон({|лнкты с мусульманским пасе.1ением. 
Jobi4Ho недовольства мусульман возникали па почве прив.течения 

их знаменитых буйволов и верблюдов для передвижения воинских 
частей, проведения продовольственной разверстки, или насмепгеи 
малосознательных и мало тактичных красноармейцев, заигрывав
ших с мусульманскими женщинами, или смело высменваюпи1х 
некоторые дикие нравы и местные обычаи мус^^льман. Но все такие 
конфликты скоро ])азреи1ались, благодаря вмешательству командного 
состава, политических работников и сознательных красноармейцев.
Очень редко дело доходило до кровавых потасово!;. Обычно кон
чалось мирным путем.

Нелегко было многим пз нас привыкать к местным нравам и 
и.зучать их.  ̂ У горцев и мусульман Кавказа принято уважать 
силу и храорость человека. С сильным человеком кавказец друг и 
приятель. Но если ти ноказал свою с.табость, а тем паче, т])усость 
то берегись, в зау ск у  получипп. пулю или кинжа.т. Горцы и во1 
сточные лю,1и любят, чтобы гости им окалывали доверие. Ысли ты 
иридеи1ь в его жилии;е и отдаен1ь в (то руки оружие ла xpaiieinie 
то считаених-я лучгиим гостем, пока ты к доме, никто тебе не 
имеет права сделать что-либо плохого. Но выходе; же из его сакли 
может быть он будет первый в тебя стрелять, но tt ;килипи!, ты 
находишься^ иод его полным нокровител1,ством. Ксе такие обычаи 
красноармеигщ .знали, изучали и, в бо.п.шипстве случаев, их шлиол-

И.  Иикулихип.



ияли, чтобы лучше сблизиться с населением Кавказа. Правда, пркь 
тии части самых нелепых пережитков восточной старины, красными 
солдатами велась соответствуюи1,ая просветительная работа. Она ве
лась не толы:о агитациеП, беседами через переводчиков, но и через 
кинематограф», театр. С каким я наслаждением наблюда-т жадные 
взоры сотен и тысяч тага)) и персов, нап1)авленные на полотно ки
нематографа. Обычно картины показывались пбд открытым небом, 
полотно прпвепии^алось между дереньями и передвижная станция да
вала ему свет, своим стуком и лучами, она врезалась в эти дикие 
уголки, как проблеск культуры. Кинематограф заходил в самые 
далекие, дикие аулы, где о п))освещении ничего не знали, грамот
ных никого из мусульман не было, кроме мулл. Но не только ки
нематограф, но и живая 1 )ечь, переданная пе])еводчиком, по вопро
сам колониального закрепощения, социа.1 ьной борьбы и революции, 
газеты п воззвапия на мусульманском языке, с приходом Красной 
Армии, были частой гостьей в долинах и горах Кавказа, мало изу
ченного, богатого разнообразием жизни. Если бы не одна беда в 
1920— 21 г.— это налеты горских пограничных ])азбойнпчьих шаек— 
то пребывание Красной А]>мии ознаменовалось бы только ми]х>м.

„Разбойничьи П1айки“ еще и в старое время были всегда сильны 
вдоль Персидской границы. Теперь их пополнили муссаватпсты, 
(азербейджанская буржуазная партия) беки, ханы, п|к>давптеся 
английским агентам, ]>азного рода проходимцы, которые в разных 
местах повели войну против Советской власти. ]\1слкая война еще 
разжигалась национальной враждой, eui,e не изжитой на Ка1шазе. 
Мне п1)ишлось в пей участвовать, главным об]шзом. в Ленкоранском 
участке. (Южная часть Азербепджана у Каспийского моря). И(»йна 
носила своеобразный характе]), в богатом растительностью и горами 
Ленкоранском уезде. П]ютивник ])едко обнаруживал себя. Чаще 
всего он прятался за деревнями, на дерев1>ях, даже прпгязыиая 
себя к стволам, откуда посыла.! меткие пули. П]ч»тивник одного 
боял(*я: сходиться в атаку на ровном месте и обстрела артиллерии. 
Он действ(П{ал больше замаскированный, стремясь вырывать Оолыпе 
жертв II хитростью сеять панику. Паши жертвы хотя не были 
больптми, но мы вдалеке от Госсии считали для себя да;ке павших 
одиночек особенно дорогими. Да и воевалп то мы с кучками, по- 
дагияипцее больпптство мусульманского населения было за нас. 
Противник только и держался тем, что пользовался горной М(ттн0 - 
стью, неп])Ивычкой наших к|тсноа1)мейцев делать горные пе1>е.ходы и 
приспособляться в скалистой местности. Нее почти эти банды поддержи
вались и вооружались английскими агентами, Г1»узинским меньшеви
стским и армя1?ским дашнакским п]>авительством. Оченьхорошопомнм>, 
как нескольким разбойничьим ханам, которых подст])екали англичане, 
хотелось в;и1ть г. Лепко1)ань. Они пии тогда в атаку с гиканьем
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н шчк'тоным» криками. Иати к р а с п и е  ч а с т и  истрстили их и 2-х пер
стах от го1)ода, и разбили их па голоиу. Можно судить о разме
рах всей гнусиой работы английских ai-eurou, которые i! своих 
имиериа.шсти'ич'ких целях, исиользоиалн и борьбе' прошв нас на- 
стояи|,нх дикарей. знаю неско.1ько с.тучаеи, когда  ̂ у уонтых 
красноармейцев, бандиты вырезали сердца и тут же с’едали. Это 
они делали, следуя той примете, что будто-бы храбрость, из сердца 
убитого, переходит в них и увеличивается вдвое. С пленными они 
с}'[)ово расн])авлллись. Первоначально, конечно, обира.ш всех до чиста. 
Причем, нередко, во время де.тежки отобранного, нашим товарии|,аи 
удавалось бежать. При бегстве пленника редко кто^гнался .за ним, 
ибо погнаться, означа.то бы потерять свою часть^добычи.

По все-таки, как ни бились разбойничьи шайки, муссаватисты, 
и наемники англш1ского имиериализма, пм'ни разу не удалось до
биться сколько-нибудь значительных успехов, они обычно терпели 
поражения п спасались в горных трущобах, пользуясь их непри
ступностью. Были иногда случаи, когда н а ш е м у  командованию уда
валось внести разложение в ряды бвко-ханских шаек, временно 
скл(»нить того или другого на свою сторону. При мне велись пере
говоры с одним из таких податливых персидских, средней руки,
ханов П у ж д а в  -  али-ханом. Его владения были за Зангезуром.
Пгждав-али-хан с братом своим приехал в Ленкорань из гор заклю
чать с N-U кавалерийской дивизией договор. Мы договорились вы
дать ему 50 винтовок, 10.000 патронов, назначить хана комиссаром 
:3ангезура, который был не в наших руках, за что он нам должен 
дать 500 лоиигдеи и всех своих людей выставить на борьбу против 
других враждебных нам разбойников, как, например, Джелим-бека, и 
ударить в тыл англичанам, от нападеиии которых мы вынуждены 
были обо1юняться. Р> случае усиеишых действий с его стороны п 
засвидетельствования верности, мы обе1цали ему еи|,е выдать 2 пушки, 
что на |{авказе считаюсь редким богатством, ik e  пе])еговоры велись 
при торж ественной обстановке через хороших переводчиков, предвари- 
тел1.но не мало время пошло па агитацию, как во время писания 
договора, так и до п|)иезда Пуждава-али-хана, через посылаемых 
к н ем у людей. Он был типичным персом, отличгглся хитростью, 
держал в своих руках до 1500 подчиненных. После договора, п о 
л у ч и в  пинтовки и часть патронов, он действительно уда1)ил в тыл 
наших пт»отивит:ов. Доверие nanie к нему возросло и мы^юслалп 
fcMv 1 ве ш-шки. 1',иоследствие он нам изменил, пошел воииои против 
одного из К1)асных полков, стал заиг])ывать с англичанами, так что 
п1)ипыось наишм артиллеристам отви1ггит1. замки и убеясать. (Сами 
разбойники не умел» ст1)елять из орудий). Подобных 0])игипальпых
;)[1пз()Д0 в было НС мпло.

147_

10*



148

Во время бо1)ьбы с разбойниками много погибло шшограднико» 
и вина, щоль Каснииского моря к русской ц нерсидской Астаре 
примыкал ряд виноградных колоний, разведенных сбежавшими 
сюда сектантами и наехавишмп в царское время колонистамп-тор- 
говцами. Хорошие виноградники, масса вина, составляли богатство 
местности. Мусульмане вино не пьют и при каждом очередном на- 
to e  на колонию выливают большие бочки с вином прямо на уищы 
Нашим командирам тоже приходилось иногда отдавать приказ об 
уничтожении вина, чтобы оно не слишком соблазняло красноармейцев. 
(Доставлять вино в Ленкорань было невозможно из за плохих югюг 
и оострела их противником). С бо.1ьшим удив.1 ением смотшл я на 
винные ручьи но улицам колоний, распо-юясенных на самом берегу 
бушующего Каспия. Он, прожорливый, все брал в свои неизмеримые 
пучины. Маленькая воина в Ленкоранском участке еще бо1 ьше 
затихала зимои,^ когда лес обнажа.1 ся от листьев, давая бол1.шой 
просвет, которыи мешал скрываться врагу. Обычно это сл?ча.1 ось в 
конце ноября, в начале декабря. Сентябрь, октябрь п нокрь шли 
сильные дожди, приводившие дороги в ненролазнтю грязь уси
ливающие малярию (здешнюю тропическую лихорадкг). М ам  кто 
пз красноармейцев не болел малярией, нередко она кончалась 
смертельным исходом на этой да.текой чужбине, для рязанских 
ту.1 ьских, орловских, саратовских, донских к р е с т ^ Г  
торые нриш.ш освобождать угнетенные национальности liocTOKa и 
отстаивать интересы Советской республики. Они пришли сю ^  I  
да.текую богатую, но в тоже время и днкую чужбину, только по
тому, что пх призвала Советская власть, они бе.фоцотпо выполия1 и 
свои подвиг, только благодаря сознанию, что вся борьба т1)ебтется 
соцпальиоп революцпеи. Сколько невзгод, голодовки, стра^анпп п 
лишении пришлось пережить нашим красным ],ыца,.ям в З а к а ^  1п 
и, все-таки, я не знал ни одного случая, чтобы когда либо какаГннб^1 ь 
часть отказалась выполиить боевой п])нказ или завела .,волынк\ * Ии 
одна армия пе могла бы вести себя так. Красные бойцы своим поиеде- 
нием подавали приме]) те1>пеливостц, сознательности и истинно 
воинского подвига. П местностях своего ,.асположония они x o u Z Z  
себя не как .завоеватели, а как освободители ми]шог6 тгнетонного 
пасмсния. И, де11Ствптел1.но, освобождение началось. ‘

О приходом Красной Армии всн-пряиула духом переселенческая 
рзсскал, тюрксгая и персидская беднота. Нач1иась ]К’пшгольная Kiac 
сопая борьба. Снач1и а во r.iane ее, стояли образовав1ииеся R oohi ' i o -  
I е1юлюционпые Ivomutoth, а через нек(.то]1ое время и 1{омитеты б1*д- 
иоты. IcBKOMH и Комитеты бедноты увеличива.1 п земельные B ia w n u  
Г^дноты, за счет земель беков, ханов, кулаков н бывших казопных 
делили часть и движимого имуи1естпа по особешю нуждающимся и 
тяжесть иовипностеи, со11])яженпых с войной (как-то: п1н.довоц-
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ствениая разверстка, подводи и т. п.) перекладывалась большею 
частью ыа зажиточное население. Среди русского переселенческого 
населения это перераспределение материа.1 ьных ценностей п экспро- 
приацпя богачей проходила легко. Среди же татар (тюрков) и персов 
с большими трудностями, благодаря малокультурностп п очень 
сильным рабским привычкам. Они часто ооялпсь орать землю п иму
щество беков и ханов, благодаря застращиванию последних карами 
Магомета, а также в отсутствии твердой уверенности, в том, что 
Красная Армия будет долго здесь, они также^ боялись мести своего 
туземного дворянства. Надо сказать, что в Завкавказьи в полной 
силе сохранились еще крепостнические порядки. Нашим воен
ным агитаторам и работникам, часть которых по 1 сидела в не
которых крупных Гевкомах или ездила пх создавать и инструктиро
вать, не маю пришлось употребить на всякаго рода собраниях сил 
п времени убеждать в обратном и ломать установившиеся бытовые 
рамки. Конечно, были такие места, где без всякой нашей агитации, 
расправа v татар и персов с богачами—происходила^самостоя^е.1 ьно. 
Но я здесь больше остановился на части нерешительной. Ей при
ходилось прививать решите.тьность и сознание своих гражданских прав. 
Мы это делали, падо сказать, успешно, сравнивая жизнь тех и дру
гих и бичуя преступления беков и ханов перед народом. Чтооы вы
бить из рук контр-революции пользование Кораном, мы ооязывалп 
нескольких мусульман-коммуннстов разбирать, изучать его и нахо
дить в нем места, подтверждающие нашу по.штпку. Таких мест на
ходилось порядочно, как и во всякой другой религии, много бы.ю 
двойственности. Среди татар и персов нашлись какие-то старцы, 
которые отожествляли красных с посланниками Магомета. Конечно, 
большинство мулл (духовенство м}тульман) косвенно, а иногда прямо 
выступало против Красной Армии и коммунистов, активнал часть 
их придерживалась больию английской политики.

Haiua работа облегчалась eiue и тем, что^чпс-ю мусульмап-ком- 
MVHHCTOB за какие-нибудь 7— 8 месяцев пребывания Красной Армии 
в .Лзербеиджане быстро возросло. Я зпаю цифру то.тько по одному 
Ленкоранскому участку. Одних только мусульман-коммунистов на
считывалось что-то более тысячи человек. Правда, из них мало было 
развитых, сознательных, больше записавшихся в партию из ипстинк- 
тивио-сочгвственных побуждении. Но они, все-гаки, оказали большие 
yc.ivni молодой Лзербенхлсанскон Советскок Республике, через инх 
IB значительной степеин начало происходит!, социальное l)acкpeпoп^e- 
ние п культтрн(»е 1)а:шитие мусульманских масс востока.

Flania работа среди мусульман облегчалась eui,c п тем, что один 
из б0 1 ьп1их, энергичных и храб])ых восточных на1юдои—турки, были 
иетиком на стороне Советской России. Чрезвычайно симпатично от
носились ттркн к Красной Армии. R это время они вели борьбу



не на жизнь, а на смерть uj)OTHB aнглo-фpaнцyзc•к<JГo империализма, 
который готов считать турецкое государство нокоГшнком н ]>азде- 
лить до последней нитки его наследство. '1урки сопротивлялись вссми 
силами, борьба за самостоятельность возбудила турецкие народные 
массы к сопротивлению. В этой 6oi5b6e ryjieuKoMy народу сочувство
вала и его нодерживала одна только Советская 1’оссия. J } o t  почему, 
когда-то нрц салюдерлсавии много раз воевавшая против 1’оссии 'J’yj)- 
цпя стала в годы 1)еволюцип ее самым горячим союзником, 
ибо новая Советская Россия, наряду с другими, высоко держала 
лозунг „Освобождение всех угнетенных национальностей". Хо]юи1ее 
отношение турок к русским, к Красной Армии, характер освободи
тельной борьбы последней, одновременпо наст))анва.ю сочувственн(» и 
другие народности седого Востока. Турки были очень нонулярны 
среди тюрков, нерсов, афганцев, индусов, арабов, горцев li:>BKa;j- 
ского хребта, все свои настроения и нолитику, они в значительной 
стеиени, приноравливали к настроениям н политике т}’1 »ок. Каиита,1 и- 
стическое правительство Англин, кото1юе в то время держа.ю нод 
своей пятой большинство народов Востока, этого не учитыв;ио, когда 
боролось против Турции, или же стремление разделить ее было на
столько велико, что она не пыталась, для своей выгоды располо
жить в свою сторону турецкий народ. Чем сильнее антантовск.1Й 
империализм пыта.1 ся Е<<д\ шить Ту]щцю, тем сильнее было c o u j w t h -  
вление ему, ее народных масс, тем больше было брожении в Aj»a- 
вип, Персии и Индии против англичан, где брали ирнме]» с rejxtu- 
ческой борьбы тз’рок. Насколько силон был среди турок авго)»итет 
Советской России и ее Красной Армии видно из того, как во время 
поражения a j)M n u cK ux дашнацканскпх войск (они выступили по 
указке Антанты против Турции с Востока, когда с Запада на нее 
ударяли войска Г1»еческого короля), одно требование Ь'])асной А]»мип 
ПС допз'скать национальной резни, было законом для турок. С какой 
радостью приветствовали друг друга войска Ь'емаля (главнокоман
дующего и ]»уко1юд11теля турецким пацнональиым движением) и 
1{расная Армия. Впервые турецкие и русские солдаты встретились 
не врагами, а самыми го])ячнми друзьями, ибо их увлекала борьба 
за одну и ту же идею— „уничтожить гнет империализма и капита
лизма".

Так до самого декабря Ь'распая А])мня в Затчлвкал1,е занимала 
один Азс)»б(‘иджан (бывш. Вакнпскун» и К.1исаветпол1<'кук» губ.). 
li начале декабря, когда вспыхнула Советская революция в А]*мении, 
вследствие неудачной воины с ту|жами и тт̂ »(»вала всей авантюрист
ской политики даипьчкского праг.нтелкства,— К'расная Армия ]>acinn- 
ри.ы свою базу стоянки, переведя пекото1)ые свои части в Армгиию, 
помогая встат!. i?a ноги, окрепнуть толы:о что иозпикии'й ( оиетской 
республике. Она являлась все время силой, как зак]»еплянмцей и
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Иногда ое щн'оивяние на Kauiawe и в .>акавка;!1.е
;,mi30,unin мелкой (Юр.,бы с подкупленными j.aii/uuui, ^
cKoii или лрко туземноП контрм.еиолюционнои, как оапды I ^
„ Дагестане. 'Го..,ко эти Два скол..ко-и«буд.. выдаюн^ихся 
события следует отметит., в январе п начале \  ’
ирин.лос. ра;фе...ать на.ней слав..оГ. X! армии. ^
Ho.iHuH юблест борьба с груаиискпмн мет,п1еи.1.сами, сослав...н- 
мися русскими бе.ю.'вардеицамн и букетом буржуази.лх 
lici'x 1,а;!ка;;ских многочисленных пационгг-Ц'ИОСтеи. Ь з ч. 
ьacтoяи^eи г..авы я ..тмечу, что наиболее .илдаюцуюся роль в Л н- 
Kopa.iccoM участке играли среди Боенных
cap .N-n кавказской д..визни т. 1>охи ( . . е ч а т н . . к  н о  лрофессип , Ско 
маровскни (из 11од..ва) н ]5одон.,яно.Мначальник
СГП'1 казак) Из Apvn.x .юе.1..ых работинков а р м и и  и  дн.шоии 4.ieuu

Э л „ а .а ,  М „ х а 8. ™  и 
бывн.. НО..КОВНИКОВ, став.1.иГ1 комму11..стом), ноа ш. ^
КОВС.Л.Й, работники Поарма: 11агл..н, Чвяле.ь 
Инкулихин, Авенир. Ушан п друг; Ь дивизиях 
выдви.ч1лись т.т. Великан...!, Курышко, ^.дорск и, ьомисса 
т,чми т т  Полои.ко, 1'атнек, С'околов, Начнодивами т. Иванов, 
Ткач.>в. Я не .оворю уже о работниках бригад и 
лирах, комиссарах, инструкторах, агитаторах,
во1..тс:лях рот, ибо их нет возможности перечесть, но о них можно 
(UHO сказать что все они выи.лп из среды раоочих, крссгья 
^зако.. " .я ’револ,онии от,,,а.али все сьои м о . , о ^
удобст.’.а жизни и даже самую жизнь — самое
‘века Можно привести тысячи имен р я д о в . > . х  кpacuoapмeи.^cь на.иш
ГО....ВН0Й на Ка..казе XI армии, которые покрыли
<• la.soi. и героизмом. Нередко можно было встретить (].1ди них таких
;;"торые побывали почти на ..сех .[фОнтах,
ИСХ01И1И Урал, Дон, Украину, За.1адпыи край в ьои..е с Иольи.еи, 
сп'ускались наконец с Северного Кавказа через xiieoeT 
на ю.', нокане погибли на .рапи.^е Перс...., 1рузии ^ 1уР и>н, 
ог,а.и..ис. в живых, гото.̂ ы e..i,e дал.,...о нутеи.ество.ат.,. 
них ноб|,.1!али несколько раз в плену у бол...х ..ли стоял.1 ja t-  
стрелом .1 только счастливые случай..ост., сасалп  их от верно..»"Ч • 
|,( 1 1 Н.И..СТВ0 из них на фронт ..о...ло но мобилиза.и.и, оес..арти - 
I;;:;";; в ,я tax I.-pacou лрми.. они стали коммун..стам... П ..а.иен 
\1  армии бы.1 высокий ..рсцент коммун..стов, он колебался^ мъжду 
о(,— •>')" на весь состав ее. Словом, народ бы.»и.,.и, закале.т.
;  пбн й " i" бота и борьба вдали от .^е..тра со.,етско.. стра...,1 e..^c 
r'' :.;.i:e ск;е...яли ряд.. ..а...ей арми.., делал.. е<. не..обедимо.., все-
сокру.наки.юй, револ1о.и1')М1.о-соз..ател.,нои сплои.
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2. Красная армия в Грузни.

а) Почему. Красная армия помогала повстанцам Грузии.

Стоянка K]);icuux частей на границах Грузии или но соеедствг 
нриноси.ю не ыало хлопот. То п дело выходили из Грузии различ
ные контр-революциониые шайки, или уже сорганизовавшиеся на 
территории Азербейджана, Дагестана и Северного ]{авказа, п о л у  
чали от меньшевистского правительства подде])жку вооружением 
оОмундпрованием и людьми. (Например, банды: Хвостикова, Гоцин- 
скою, Намаза п друг.). Борьба с этимп бандами в горах уносила 
много красноармейских жизней и приносила много лишений. Ъ мень
шевистскую Грузию скрывались решительно все бег.ше контр-1>ево- 
•шдионеры, особенно деникинцы находили там приют, в то время 
как большевики весной в 1919 г., во время побед Деникина на 
оеверном Кавказе, были большею частью избиваемы, или выдаваемы 
на раснраву белым генералам. Все это создавало обстановку ненре- 
1 )ывноц замаскированной воины грузинских меньшевиков против 
советского Азербейджана и Северного Кавказа, причем меньше
вики жесток(^ П(давлялц восстания рабочих и крестьян внутри Г 1»узии 
15 то же время они^ лицемерно кричали на всех перекрестках 
Кавказа и Ьвропы об „ужасах большевистских Чрезвычаек"• но 
за^ то они создали у себя особые отряды (на подобие беюгвар- 
деиских коптр-разнедок), которые судили и су1юво карали к о м м у н и 
с т о в , революционных крестьян и со.цат. Большими партиями'опи 
01Ч11)авляли ко«мунистов из 1'рз^зни в Азсрбейджап и на Северный 
Кавказ,^об являя изменниками родины, за одну только 1>еволн1ЦИ(»и- 
ную раооту. Наконец, rj)\'3uncKue меньиювики играли позорную рои. 
в междупа})Одной полисике. Перед ними было дв!> пути: одна ставка
на советскую Госсию (на близкий союз и контакт с  ней), вторая__
ставка на и,мие1)иа.1истические державы Европы, и в первую очешчь 
па Англию. Нссмот1)я на весь свой хваленый социа1Йзм н свои 
1М'волюционпые фразы, меньшевики встали, все-таки, на второй п у т ь  
и во всем положились на Л п га н гу  (импс]м1алистические ст])аны сшма-
<-ия). Меш.пювистская 1’ рузия была не другом нашим, а  заклятым 
врагом. .

( (Пчтяорл 1920 г. все иррмя над Кавказом висела yrpo:wi нового 
похода 1)усских бологвари'Пцев и империалистических хип|,ни';ов 

iitpoHij против (юльшсвиков, 1 1 ])и п])ямом лоиустнтельстве и пот,- 
держ ке меныиевиков 1>узии. ]{ первую оче].едь‘ империалигтич.ткая 
Англия пыталас ь взять под свое влияние 1’>атум, откуда повп ти 
иастуилепие за бакинской нефтью и Д1»угими богатствами К'авказа. :»тим



ii.iaiuiM не уд!1,10сь осущестьиться вследствие быстрого, ошеломптель- 
Н0 1Ч) imarpoMii 1 !р;ш1'е.1я. ^Советс.кое иравптельст!^), опираясь ни 
сочувствие заи.чдпо-евроиоиских ]»абочих, заявило iijmTecT в своих 
нотах, ирицяло меры воониои осторожности и приготовилось встре
тит!. натиск врага. Ио все-таки военная уг]юза со стороны Грузни 
продолжала оставаться, поход на большевиков откладывался на
весну 1;» 2 1  г. (как известно, весна всегда окрыляла надежды белых). 
:Мецьн1евистскоо н1)авительство, начиная с декабря 1920 г., про
водит ряд Новых мобилизаций, все оольнхе и больше бряцае'г ору- 
живм в сторону Советской РосЧЧШ.

li воздухе чувствовалось война, и все понимали, у нас и у меньше
виков, что она неизбежна и пачало еесовиадет с каким-нибудь внут
ренним взрывом, восстанием трудящихся Грузии против своего гнилого, 
лицемерного, контр-революционного меньшевистского правительства!

Развязку приближало, как нарочно, само меньшевистское нравн- 
тельство. Оно гнусно нарушает торговый договор, заключенный им 
же самим с Советским Правительством России, по которому при
знавался возврат русских торговых судов Советской власти. На 
деле же они попадали в руки белогвардейцев и англичан, торговые 
сделки ими провоци1ювались; коммунистам в Грузии не давали .le- 
гально вести по договору работу. Потребовалось бы слишком много 
места, если бы мы захотели привести все грехи и гренгки меньше
вистского правительства Грузии только за 1919— 20 и начало 
1921 года. Гудет не липшим отметить то дикое бахвальство и шо
винизм, которые охватили меньншвиков, после юридического при
знания их гос}"дарства каииталистической „лигой наций". На 
одном из собраний после этого Ной Жордания (председатель их 
п]»авительства) вы1)азплсл так: „на nannix границах больи1евикн 
найдут себе могилу“ . Прибавьте к этому eи ê нетер1Н1мость п го- 
пения на другие мелкие национальности, населяющие 1’р;^зию, как-то: 
армян, мусульман, тлтар, персов, турок, русских пт. д., и вы пой
мете общее сочувствие революционному движению рабочих и 
крестьян 1’рузин iipoTUB меньшевистского правительства. Сначала 
нредпо.[агалось, что науськиваемая Лптаитой, и при ее noMon^i 
грузинс1:ая меньигевистская армия с другими белогва]>демскимп си
лами первая памадет на Советскую ] ’оссию. Удар со сто]юны 
Tiiysiiu ом.-идался все время в связи с ]»азговг)])ами о захвате англи
чанами Гатума. Красное командование и армия во всякое в])емя 
были готовы к отпору. Для того, чтобы охладить несколько воин
ственный пыл грузинских меньигевиков и буржуа;л1и, н noKiuuiTi., 
что Советская власть сможет себя в любое время защитить, 20-го де- 
каоря на грани1(йх I рузии, со стороны Лзербейд;каиа, была мирная 
демонстрация красных войск. Центр демонегрирующих сил был 
в Казахе, в 20 верстах от границы. Демонст])ация удалась вели-
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кол(Ч1но. Меныиевпстское командование не на h i j t k v  иереилталось. 
Отдельные нолкоъннкп и геве])алы нодЧ'иИгали с iijjothbhoiI стороны 
к K yjie  (река К у р а  служ и л а |'ранииеп) и наблюдалн в бниокли за 
наниши позициями и двиисепиями. Через к(»роткое время онн ле
тели с донесениями в свои н п аб и ,  на их место приезжали другие,  
так все время у  них была лихорадочная roHi;a, на глазах п а н т х  
1Н)смеиваюи|,ихся красноа])меГщев. 31ногве красноа1>мсПцы, нолз'чая 
приветствия Советской властп с тыла оротивнш.-а, y;i:e ;кдали мселан- 
ного часа ноГгги на вы руч ку н])нда1иенных менмневнкамн револю
ционных масс Грузин. Но демонстрация н осталась только AeM(ja-
CTpaiuii'u.

LcKo])e после нее нропзоиыо еще одно благон|)иятное собы тге,  
укреии|;и1ее нан1у вер у  в ско]юе падение меныиевистскои власти н 
вовлечение 1’ |)узии в орбиту Советских государств. Н а  участк е  
красной 59  бри1'ады N  дивизии и еще в некоторых других местах, 
против них стояли грузинские части, сочувствлтощие большевпкам. 
Ь а и ш  красноармейцы начали ходить в гости к грузинам, грузины 
к красноармеицам. Грузинские солдаты очень исино инте])есова.1псь 
и просили давать им советосих ]азет; ii];ocb6a, конечно, всегда 
удовлетворялась. Таким образом, опора меныиевнков, их армия—  
начала ]»азлагаться. Отчасти этому способствовало недовольство 
солдат армейцев против народогвардеидев. У  меньпшвиков. кроме 
обыкновенных частей— была еи;е особая народная гвардия, сплошь 
из на])тийных меньшевиков, кото])ая была поставлена в п]1ивпле- 
гированное положение. К п ,  препму]цестиенио, поручалось нодавление 
революционных восстании и принудительная мобилизация к]1естьян 
в а))мию,^ а такж е ох]>ана наиболее важ ны х мест. ]] народной 
гвардии оыло очень много 0(||ицер0в, юнке1)ов, )штеллигенции. II 
ненависть многих армейских г])узпнеких частей к пародогва]»дейиам, 
а  со стороны носл(‘дних недоверие к п е р в ы м — значительно осла
бляли меньпи'вистские силы, а  у  красноа1)мойцев нробуждалп больше 
бод])ости и надежды на будуиюе.  Обе cto])oui>i, наин! красноа1гмейцы 
и части г])узииских поиск, больше11истски-цаст])оенные, толы:о и ждали 
сигнала к об'единению и об‘ едииенноП борьбе против П]юдавшихся 
евро1кч'|сиим кам1ггал истам меньпювиков— этих типичных н1юда тел е й . 
болтунов и лицеме])ов. В н а ч а л е  февраля началось крл’ннос восстание 
крестьян .'1о|»ииской долины.

lii-ro (|»еираля 1!)21 г., не вынесши всех издевательств грузин
ских меньн1евик(»в, к))(ч-тьяпе пограничного с совек-кой Арменией и 
Азербейджаном Горчалинского уезда, независимо от национальности: 
грузины, армяне, татары, ))ус(кио. (Н(>11еселенцы-духоб'|ры)— пе]шыми 
подняли зиамч восстания. Они образ(М<а.1и ceoii ]:оеино-Гевил1..ци<'Н1н.п1 
Комитет, ор|'апи.(о1!али у себя Coi;ercKyi„ ьл;,ст1.. на их CToi.OHVcpa.3 v же 
иереп1ел один полк г)|узинског(» Н1)авите.1ьства. Г.осстаппе стаю
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быстро перекидываться другие соседние уезды. Меньшевистские 
правители вместо того, чтобы как-нибудь договориться с восстав- 
И1ИМИ, пытались огнем и мечем задуи1ить непокорных К1)естьян. 
Восстание для них было очень опасным, оно было' по соседству 
с нейтральной зоной (между 1']>узией, Арменией п Лзербеиджаном), 
грозило перекинутд.ся и в другие уезды „демократической^ респуб
лики, где установилось зловет,ее спокойствие. lioT почему прави
тельством меньшевиков спешно посылались в Лорп карательные 
отряды.

Ко1’да запылали крестьянские села п крик гпбпу1цих гралсдан- 
повстанцев далеко разнесся за пределы ]]орчалипского уезда 
Военно-Революционный Комитет Лори обратился к Красной Армии 
за помош,ыо.

( ам он с своей стороны выставил на-спех сколоченную военную 
си л у ,  но она одна не могла одолеть выдрессированных частей мень
шевистской народной гва])дии. Час возме.>дия для ]мепьп1еБпков 
Грузии действительно настал. Медлить было больше нельзя. Нельзя 
было предостав1ггь свободу меньпювистским голоиоре^’>ам и громилам, 
творить суд и р аспр аву  над т])удяи1,имися, нельзя безнаказанно тер
петь до весны, когда они соберутся с силами, и, при помои1,и разно- 
Hiei)CTHOH KOHTJ) - революционной рати, пойдут походом на Красную 
Арм ию . Терпеть и медлить с наступлением, наблюдать со стороны 
жестокости и зверства над мирным населением— оольпю оыло нельзя. 
По1)а у ж е  было великий тракт,  соединяющий Е вропу с Азией, который 
леж ал через 1'рузию, выбить из ])ук империалистов и сделать опорой 
социальной революции. Тем более, что настроение бо.1ьп1инства на
селения Грузии складывалось не в пользу меньшевиков. Dot почему 
пог[^.1ничные части XI Красной Армии Н0И1ЛИ на •помош,ь восстав-
птм крестьянам и рабочим.

При переходе красными частями границы, нигде им не было 
оказано сопротивления. Только во время взрыва меньшевиками 
Иойлинского моста, мы потеряли два взвода К1)асиоа1)меГщев. В 
остальных местах мы встретили только слпб1>1е выстрелы. Солдаты 
грузин(*кой армии и гва])дии п.елыми частями и отде.1ьным41 груп
пами cjai^a.TUCb в плен или отступали в попике под 1 ифлис, б])осая 
на пути много военного имуи1,ества. Многие г))}зипские солдаты 
бежа.1и под Гифлис не потому, что они xoie.iu заицпцить свое пра
вительство— на такое грязное дело соглашались только часть наиболее 
пр(‘данных народогвардейцев, инте.оигепция и местные кулаки. 
Причиной ЭТОМУ были постоянные меньшевистс кие запу1ива!п1я боль- 
пи‘виками, которых ])исовали в 1 рузии как ва])варов, дикарей, 
vничтoжaюп^ux все на С1юем нути. После ж е,  и далее так<1я  ̂ часть 
обманутых солдат, убедилась, что все гяи уж асы и стр ахи — обычная

к.1евета.
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G величайшеи радостью н энтузиа;{мом вст])ечало наступающую
Красную Армию мирное население, которое ночти все иоголовно
выходило смот])еть и ириветствовать невиданную никогда в ми])е
силу, встречая такой радушный нрием у населения, ириникая
массу пленных-добровольцен и имея иеред собою панически otctv-
пaюп^yю грузинскую армию, и мы ясно видели, что меньшевистская 
власть сгнила на ко])ию.

Восстание, нодкрепленное ноддержкой Kj)acHOH Армии, явилось 
ни Оольше, ни меньше, как прорывом давно натянувшегося меньше
вистского нарыва. Красноа])меПцы 1или на соединение к повстанцам 
с сильно ирмиоднятым, П])азднцчным настроением. Об их вооду- 
тев.1ении ц жажде оказать помощь трудяп;пмся Г])узии, чтобы 
copocijTb с себя путы меньшевистской власти, можно судить но тому, 
что из демобилизованных, приготовипшихся к отправке домой к своим 
семьям, кото])ых они уже не видели несколько лет, все-таки очеиь 
многпе добровольно остались и организовали новый отряд на помощь

с энтузиазмом, вдохновляемые горячей верой 
в пооеду и правоту своего дела, ооадриваемые мирным населением 
ыстро проходили повстанцы и К2)асноармеицы десятки верст в 

дня ДО1ИЛИ до 1ифлпса (80— 100 верст от границы), куда мень
шевики стягивали отовсюду свои силы, чтобы оказать решительное 
соиротивлонпе, серьезно думая подавить повстанцев и разбить пх
красных союзников, по история приготовила уже меньшевикам Грузии 
.политическую смерть.

б) Едем в Грузию.

До начала восстания в Грузии и боев с меньшевиками, я нахо
дился некоторое время в 11(»арме (Политический Отдел Армии) 
которы» ^ква1,тир<)пал в Баку. Из нашего Поарма 16-го ^^враля 

»о-ч»т"ческои работы в районе восстания был выделен 
Полевой Поарм в составе 17 това])шцей. К])оме меня, по<'халн euie 
следук.щие товарищи: т. Гриипсовский, Гозеифарб, Ь'аиевскии 
козлшюкии, Покровский, Омар (а11аб-К()ммунисг) и другие. ’

Мы выехали из Г.аку IT-i-o фев1ш я  в 4 часа ночи. Зная, что 
па Ho6(ui.ni..M меньшевистском <|.ронте будет живое, п.иноо iii.ukik.- 
еш1И и боппстпом п(>рсживапий в1.омя, мы были в самом веселом 

иа( троении. Под качку вагона-теплушки мы пели 1»еволюционные и 
про(т« народные песии, neiHMie.iM их все, какие знали, после чего 
начали гии.чсчх-ди рассказывать иро б(.ены.« опе]1ации в ироипом 
U которых Н1.их(.дилось участвовать. 1! таких бес(>дах всегда как-то 
«блил.ан.тся люди и м(«жду ними устаиа1иива(‘тся самая тесная то- 
|«фи,цеская связь. Кхать нам до Пойли иртилоо. слишком четы- 
lecT.i вер(т. Пр<н'хали мы день и ночь 18 февраля. И Клисавет-



иоле (по-персидски „Ганжа“) мы встретили первых сдавшихся пов
станцам в плеп грузппских солдат. Мы их приветствовали, и они 
нас. Только два грузинских офицера морщились па такое братское 
из.1 пяние чувств. Пленные грузины ходили свободно по станции и 
городу, чувствовали себя как дома.

В AKCTaiĴ y (около десятка верст от границы) приехали мы днем 
19-го февраля. Здесь все говорило о близости фронта. Скопивгаиеся 
обозы, частей, ушедших иод Тифлис, поездные составы, 2 —  3 бро
непоезда, пленные, полевой телеграф, санитарное пмуш,ество, гру
зовики U подводы, приехавшие с фронта за снарядами, патронами, 
продовольствием. Жизпь на станции била к.1 ючем. Все были в 
напряженном состоянии, чувствовали свою связь с фронтом, обязан
ности перед ним.

^1ы не стали задерживаться долго на станции, стремились скорее 
попасть в район непосредственной борьбы с меньшевиками. Наша 
политгрупиа приняла следующее решение— доехать до взорванного 
Поилинского моста с паровозом, переехать на пароме через Куру и 
пешком по линии жел. дор. Пойли— Тифлис нагонять повстанческие и 
красноармейские части. Из 17 человек мы отобрали 8 товарищей, 
исключили всех взятых с нами технических сотрудников, и вечером, 
когда стемнело, мы выехали на Пойли. Попали в одну теплушку 
с художниками бакинского отделения РОСТА, ^которые хоропи- 
.гась ехать в Тифлис. Ъ1и вызвали их на разговор, всячески тру
нили над их политической безграмотностью (таковыми они почти все 
оказа.1 ись в политическо-экономических и философских вопросах).

Но скоро нападения сменились у нас жалостью к ним и 
друж<:юй (они сами мало были виноваты в такой отсталости) и 
остальное короткое время V /2 часового переезда провели мирно в. 
рассказах кавказских анекдотов и песен. Сквозь щели нашей 
теплушки таинственно светила луна, своим светом придавая 
особенную красоту горам и долинам., Лунные ночи на Кавказе 
бывают великолепны. (Зчарованный окруясаюп^еи пр1фодой, счастли
вый близос^ю товарищей, я не заметил, как наш поезд остано
вился в версте от Куры. Товарищ, толкнул меня в плечо, предла
гая вылезать.

Небольпюй полустанок в версте от моста через Куру, глухой 
прежде, теперь ожил. Кругом него кипела работа по починке 
моста и переправы обозов паромом. Взорванный меньишвиками 
мост на второй-же день стал исправляться. Для ускорения работ 
сюда приехал знаменитый в Азербейджане ипженер коммунист 
т. Серебровскпй. Работа кипела днем и ночью. Рабочие дали 
себе зарок восстановить мост в 3 дня. Hjm лунном и электри
ческом свете, под голосистый стук моторов и скрип обозов, весело 
кипела работа.
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Каждый из тшовь прибивающих для ие1>еправы считал своим 
долгом у кого-нибуд], местного справиться о мосте, когда б}^дет 
готов, почему дали возмолсиость меньшевикам взорвать,— так как от 
своевременной перенрави через реку зависел скорый или более за» 
медленный, но несомненный для всех успех восстания. Пойлинскии 
мост кажется был самым большим на ]{авказе. Иысоко ирнподни- 
маясь над быстроходной Курой, окруясенный низинами, которые 
вдалеке переходили в возвышенность, он среди этой чудной и дикой 
природы, красиво, ярко выделялся, как произведение человеческого 
гения п техники. Мы любовались с возвышенной жел.-дорожной 
насыпи мостом, над сверкаюп^им при луне водами К}фы, мы вды
хает в себя теплый, приятный южный ночной воздух. Но долго 
мешкать было нельзя. Сознание необходимости быть там, с]»еди 
своих, оказат;> немедленную помощь в борьбе, заставило оторваться 
от величественной панорамы. Нам хотаюсь, наконец, CKoj)ee быть 
на той стороне, на грузинской земле, которая в эти знаменатель
ные дни отряхала от себя меньшевистский прах.

Переехать на пароме нам не стоило большого труда. Мы пере
ехали вместе с четырьмя подводами, подсобляя им въезжать с берега 
на плавучие бревна. Иа]юм ходил на канатах, хотя с быст1>ым 
течением паромщикам приходилось все-таки выдерживать немгигю 
борьбу.

Довольные, благополучно .переехав, мы были безумно рады oj 
одной мысли, что пак(«ец-то стоим на земле, недавно принадле
жавшей агентам Антанты (союза каппта.1 истическпх государств), 
теперь по п])аву возвра1цающеПся под власть Советов грузинских 
рабочих и крестьян. Бесело мы зашагали по шпалам, вытянув- 
пп1сь в ленту на 100 сажен. Были среди нас два товариш,а, не 
привыкшие двигаться пехтурой, натерли на ногах мозолп п чувство
вали с непривычки страпшую усталость. Из-за них мы останавли
вались больше, чем следует. Но все-таки шли бистро. За ночь 
пр(ипли 35 верст, п|)ошли мимо нескольких ж.-д. станций, на вокза
лах которых при бегст1Ш меньшеви1сами были в беспо1жХке jm^opo- 
сали разные бумаги.

Под утро, когда после нескольких десятков верст ходьбы, ногп 
порядочно устали, ночевали на одном з«1холустном полустанке, под 
открытым небом, у небольиюго костра. > тром мы двинулись опять 
п поход. Линия опш была в 20-‘J5 верстах. На ст. К\1раязы 
мы ншили штаб N дивизии, повидались с начдивом тов. К"уйбы- 
ик‘пым и воепкомдипом тов. Лисовским. ()ни нас полнакомили 
<* положением (|)ронта. Оказывается, вчера весь день был бой, п]к)- 
доллсается он и сегодня. Повстанцы и красноармейцы уже п()дхо- 
дили к Натлу, последней станции перед Тифлисом. Но himhub- 
пик отбросил красные силы, пользуясь бронепоездами, тяжелой ар-
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тиллериеи и сироиланами, кото])ых у  пас не оыло ('овсем. Ва])ывом 
моста, ;и1де11жаи 11111М наши бронепоеадя н тяжелую а 1)тилле])11Ю, иро- 
Г11ИППК, несомненно, отс})очнл на н(‘СКолько дней занлтне 1 н(1)лиса, 
KoropbiH во круг  имеет целую сеть желе;н1ых дорог, и бронсчюезда 
меньн1евнков безнаказанно и смело ку|)С11роиал1Г, не нолуч;иг отпора 
с нанюн стороны. Вот почему КуГ1бын1ев и 1̂исоиский сразу-лгс  
иоинте])есовались ходом работ на мосту. Противник тоже мостом 
был озабочен, его аэроплан сегодня три раза делал [)азведку, наблю
дая за ходом работ. 11оме1пат1> им он не мог, наши ор.удпя могли 
всегда подстрелить в случае близкого перелета. Ие])едав захваченную 
из Б а к у  литературу для частей, мы на двух дрезинах двинулись 

к  линии фронта.
Вдали громыхали орудия, и слышен был треск пулеметов. 

Над нашими головами пролетело еще два аэроплана, они бросили 
несколько листовок, в которых красноа|)мейцы и повстанцы призы
вались бросать о])ужие. Никакого действия такие меньиювистские 
пилюли, конечно, не оказывали; .юзунгами повстанцев и краспоар- 
меицев были: „даешь Тифлис“, „за Советскую Грузию^. С нпми
они геройски бились и умирали, не сдаваясь, не убегая даже от 
упагапного орудийного обстрела п пулеметного долсдя. На позиции 
мы приехали к вечеру, когда боевые действия уже стихли, только 
к западу па левом берегу Куры бои еще продолжался. Мы за
стали повстанцев и красноармейцев у костров, за изготовлением 
скудного обеда и уясиЕга, делившихся между собою пережитыми впе
чатлениями за депь. Тут в ночном отдыхе перемешались пехота и 
кавалерия, пестрая по своим костюмам, своему говору (])усские, гру
зины, армяне и проч.). Только небольшая часть стрелков была 
часовыми па передовой линии и в особенно важных других пунктах.

Мы присоединились к отдыхаюш,им, говорили с ними о новостях 
и, надо признаться, под конец крепко уснули, проспав до утра.

На следуюиц1Й день говорили с коммунарами и комиссарами о 
боевом и гпиитическом положении частей, как деряшт себя про
тивник, давали инструкции, как должны относрггься красноармепп,ы 
и повстанцы с пленными, какое взаимоотношение доляшо устано
виться с мирным населен1гем. Наше отпоиюние к пленным было са
мое вежливое, воснре1И,алось раздевать и разувать их. Высказыва
лось желание сразу-лсе брать их, как рабочую силу, ^на ])емонт 
моста. Надо сказать, что половину работы но исправлению моста, 
нам проделали добровольно п.тенпые грузинские солдаты. С мирным 
населением даже в тех селениях, поблизости к Тифлису, где оно оыло 
запуганно м(зныпев1[ками и неуве1)енно в победе революцио1П1ых 
сил, мы стремились всегда устанавливать самые добрососедские отно-
П1ения.
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Пока мы судпли, да ])яднли, из повстанческо-красиоармейскога 
операционного штаба приш(^л приказ о приостановке на некоторое 
время наступления для того, чтобы привести в порядок революцион
ные силы,  ̂ выждать, цока будет готов мост, чтобы сразу, подкре
пившись бронепоездами, ударить по меньшевикам п, не тратя лиш
них жертв, выбить их из 1ифлпса. Новый приказ быстро облетел 
повстанцев и красноармейцев, все его считали правильным.

Мы решили воспользоваться временным затишьем, чтобы пере
правиться через Куру на правый берег, к главным силам повстан
цев и стрелков, где наше присутствие будет особенно необходимым. 
На этом левом же участке мы оставили для работ тов. Розен- 
фароа. Иереырава через быстроходную К}фу, на утлых лодках 
кардаша (татарина), стоила не малых трудов. Дул очень сильный 
ветер, мы несколько раз отилывалн от берега п обратно ьозвраща.1 ись 
к нему, будучи не в силах преодолеть течения. Раз даже лодка чуть 
чуть не онрокинулась. Наконец-то, носле ряда безл’спешных ноны- 
ток, нам все-таки удалось нреодолеть силу стихии.” Па д))угом бе
регу нас встретили очень дружелюбно татары из местных аглов, 
которые жаловались на нритеснения меньшевистских властей. Они 
охотно накормили нас, когда узнали, что мы голодны. Мы пред
лагали деньги за хлеб, но они считали это оскорблением. П твда. 
ноиадались оогатые хаты, откуда обитатели убежа^ш вместе с мень
шевистским начальством. Под сильный ветер, нешком и на нодводах, 
цопавшегося на нутн обоза, наконец-то мы добрались до ст. Джаи- 
дары, где был полевой штаб всей группы повстанцев и войск, дей
ствовавших под Тифлисом. С этой южной стороны, благодаря шат
кости одного полка, который состоял из большинства армянских 
крестьян и самовольно сиялся с позиции на об(Ц, революционным 
силам пришлось несколько отступить, что нема.ю в начгие обшдо- 
вало меньшевиков. По все время Н1ла новая подготовка к решитель
ному наиору всех революционных сил па меньшевиков Они не за
медлили насту1шть 24-го фев]>аля па подступах к Тифлису.

в) Работа и бои под Тиф.чисом.

г }'чот1Уобили па то, чтобы связаться
П10Р ррт г  с” ’'ями. Л1ы уже узнали, <по в Шулаверах (боль
шое село Трузии) образовался IWhho-14-волюционный К'омнтет Г))т-

Шальш, аллиава, Думбад.че, .K w ,
MoiiMiipiuivi Y  I ’•маношвн.тлп и др. Отот самый Ревком
ПЛ-1Н V окрестили яШуллверскими ш\тами“ и п]>о-

,а, чредительное собранно постановление об'явить членов
быт Т ж Т '’’ ^ Л”"- этотбыл jA e пастояииш, .чаконным, дейстпител1.пым праш.телм-твом



Грузин U заседал во дворце, который до того занимала учредилка. 
Нашу группу в 7 человек Гевком Грузин встретил очень сочув
ственно и думал лучн1е всего использовать во время 2-х дневной 
передышки на работе среди прифронтового населения, по органи
зации Ревкомов, Для руководства ею Ревкомом был выделен т. Эмано- 
швиллн. Л1ы согласились, до вступления в Тифлис, выполнять такие 
задания наряду с работой среди боевых частей.

Для лучишго использования сил, наша небольшая политгрунна 
разбилась на две части.

Одна часть во главе со мной (еще т. т. Коз.ювский и Ильин) 
направилась в район повстанческих п красноармейских частей, ра
сположенных у Кодэ и Кумис. Вторая группа из 4 человек во главе 
с т. Грпи1ковским —  в район распололсения восточной бригады 
курсантов, распо.тоженных в селах Мукачи, Иаргис, Елисаветполь. 
Было условлено, что вместе с неречисленнымп частями мы встре
тимся в Тифлисе, где н сойдсхмся все, подтянем и развернем ра
боту  Политотдела во всем объеме.

Закончив писать одно воззвание (материалы к печати для Тиф
лиса мы готовили заранее в пути), я тронулся с т. т. Козловским 
и Ильиным, от Джендар на Кодэ. Расстояние чрез высоты и доли
ны было 15 верст. Дорога была военная, вымощенная камнем. 
Раньше по ней ‘нроходили солдаты царской армии, для выполнения 
империалистических захватов в Персии и Турции. Раньше серая 
русская пишель чувствовала себя здесь, как в завоеванной стране, 
проводя великодержавную политику Российского имиериализхма. 
Раньню проходили солдаты, избиваемые своими офицерами, вьвп"- 
штрованные до мозга костей, набитые разной казарменной чепухой. 
Теперь И1ЛИ мы, рядом с нами на ряду с повстанцами, двигались 
воинские части, обозы Красной Армии революционной России. П1ли 
славные бойцы, сломившие не только российский империализм и 
буржуазию, по беззаветно отдавппте свои силы на борьбу с про
исками всех мировых хиищиков. Шла армия, которую не боялось 
мирное население, за исключением князьков и чиновников. Шла 
армия, радостно встречаемая мирным населением, на которую смо
трели, как на освободительницу.

Действительно, довольно резкий контраст нроизоиюл за послед
ние годы. ^1астенько среди красноармейцев встречались такие то
варники, которые раньию проходили эти места по приказу царских 
генералов. Теперь они идут, как солдаты рс'волюции. Сознание, что 
они выполняют такую почетную роль, гордостью наполняло их сердца. 
Они охотно в своих рассказах сравнивали прошлые свои походы в 
неизвестную Турцию и Персию, ноходы, цель которых для них была 
неизвестна, с настояи^им походом, который, ofui знают, нуж(‘н для 
трудян^ихся масс I рузии. Сегодня они ими, не только подчиняясь

/1. Пикулихин. 11
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воиископ дисциплцне, но и сами доб]ювольно ирпнпмая на себя фрон
товые страдания и испытания. Нас, политических ра(5отников, пред- 
стаиля1оиц1х мозг армии, такие С])авнения прошлых походов с на- 
СТ0 ЯИЦ1МИ до глубины дупи] ])адова.1 и, внедряли больше бодрости и 
силы. Мы любовались на раскинутые вдалеке цепи гор, с их rj)e6- 
нями снежных верху1иек, далеко уходящих в облака, на которых 
искрились лучи солнца.

Мы шли в изодранной обуви, несмотря на то, что были частью 
армейского начальства. Разве раньше какой-нибудь капитан, пол
ковник, или генерал ходил пешком? Газвг он был так близок к 
своим солдатам, лсил вместе сними одной жизнью? В Красной Ар
мии подавляющее большинство команди1Юв, комиссаров, политработ
ников, за самыми редкими исключениями, были постоянно с бой
цами, вместе ясили их Лхизнью. Это придавало ей невиданную спло
ченность, силу и непоколебимз"ю веру в своих руководителей. Со
знание, что мы также терпим лишения, постоянно вертимся в гуще 
красноармейцев, выгодно отличало нас ог поло;кения начальства в 
про]плом. Попадается по дороге завязнувшая в грязь лошадь, мы 
пособляем обозник}  ̂ ее поднять, пачкаемся в грязи, но не обращггем 
на это внимания.

Мы по-товарищески беседуем, отвечаем каждому обративше
муся к нам красноа])меицу. ^1ы чувствуем себя только одной из 
передовых частей всего армейского коллектива. На <1)р<ште. в б.>е- 
вой обстановке, чувство самосохранения, ;ка;кда достичь победы, 
сплачивают коллектив в одну семью, как нельзя лучиш. Хотя ])едко, 
по ^Зывают иногда трения, да:ке безоб])азия и тогда долг иолит1>а- 
ботников уст])апять l̂ тu явления, политически воспитать и развить 
как к])асноа1)меицев, так и ми]шое население. Дорогою в наших 
головах также бродили мысли о том, как нам лучше укрепить 
коллективную волю, как помочь командованию в боевых олерацпях, 
как лучше связать а])мию с гражданским населением. Правда, здесь 
в 1 ])узии, больп]ого труда в этом отношении прикладыг.ать не 
прихо^уыось. С’реди населения сочувствие было всеце.ю на нашей 
стороне. ]) до]1оге пе]юд памп ставилась аадача поднять Гккчкш 
энтузиазм повстанцев и к])асноармеицев, лучше ]^аз^яснить населе
нию задачи оргапизуюи^ейся новой власти.

( такими мыслями мы незаметно подошли к Кодэ.
Г)Ыл уже вечер. Мы могли поговорить только с комисса]юм и 

командиром бригады. Пошли в ку1>с дела, узнали, что товарищи 
долго не читали газет. 1^и*сказывали они п])о Гкк?вые эпиз(»ды, и не 
мяло гордились доблестями бригады, кото)>ая не так давно уча
ствовала п ]>азг1юме 1^])ангеля, когда б]>а.?а Пс]к*копскии П(*1»етеск.
О практич(‘Скои раооте мы могли только услсиаггься на зпвт])ашнпй 
день, который являлся последним в короткой пе]>едышке. Мы ]н*-
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шилп собрать licex политических комиссаров, 1Юлпт])уков и бюро 
коммунистических ячеек, собрать митниг населення села п позна
комиться с боевой линией фронта.

Переночевав ночь в халуие у одного крестьянина, который все 
время жаловался на грузинские власти н свою ну;кду, мы с ран
него утра приступили к работе. Сначала я написал .шстовку на 
тему ,.3ачем Красная Армия,нрншла в Грузию на номощь повстан
цам* н набросал тезисы к докладу „Об отношении Красной Армии 
к мирному населению“. Потом мне пришлось выступать перед ми
тингом крестьян. Собрались только одни мужчины. Женщины 
в деревнях ГСавказа почти совсем не ходят на собрания. Я говорил 
И(_>-русски, двое Tl)Bapuui,eu нереводтыи но-грл'зински и армянски. 
Смысл моей речи был такой: Красная Армия пришла освободить 
вас от подлой власти меньпшвиков; меньшевики вас, крестьян, оби
рают, но буржуазию не трогают. Они не хотели лшть в лире 
с Советским Азербейджаыом и 1’оссиеи. Пош.1 и войной, чем при
чинили много вреда вам. Они нляптут иод дудку заграничных ка- 
nuTa.iucTOB. 31еньшевпки иод.ю клевещут на Красную Армию п 
повстанцев, что будто-бы они грабят насе.1 ение, л'бивают мирных 
жителей, насилуют жеищин. Смотрите на нас, ыы пришли и обра- 
п|,аемся с вами, как с братьями. Меньшевики говорили вам, при
дут большевики и церкви - закроют, молиться богу запретят. Бее 
это неправда, мы только отделяем церковь от государства, но не 
заставляем никого насильно отрекаться от веры.

Дальше я говорил, что они выигрывают, от того, что Грузия станет 
Советской Республикой, вступит в близкий союз с Советской Россией. 
Мельком останавливался я на вопросе об пх тя;келой жизни и о том, 
как надо бороться за лучи1ее будуи1,ее, кратко я излагал наиш програм
мные цели. Говорил с нолчаса, да еще мой товарии!, несколько минут. 
Кто п о н и м а л  но-русски, благодарил и аплодировал сразу остальные 
из‘являли свое согласие с оратором после переводов. В заключение 
митинга прокричали могучее крестьянское „ура“ в честь Красной 
Армии II нарождаюи1,ейся Советской Грузии. Весело улыоались 
наши отдыхающие красноармейцы, со стороны наблюдая за раз
ношерстным митингом крестьян. Они наглядно убеждались, что не
даром сюда пришли бороться.

Распустив крестьян, после небольпшх переговоров с отдельными 
из них мы отправились проводить бригадное собрание. На нем 
присутствовало уже (И) политработников. П 1)слсде всего я сделал 
доклад о междуна])Одиом и внутреннем положении. 1!ыслу1ипЬали 
с большим интересом, ибо сведений давно не Т1мели. Р.торым вопросом 
НИИ TOKiaiu с мест. Они гаворили о больиюй выиослиг.ости к]»асно- 
армеГщеп ' о страипюй нужде в o6yiui и обмундировании, больии>й 
задерж 1:е 'в  выдаче жалования, запаздывании почты и литературы,
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о большом числе заболеваемости, о напряженности своей работы. 
Мы выслупшвали вопросы и жалобы, тут же давали на некоторые из 
них объяснения, часть же записывали, для того, чтобы толкнуть, кого 
следует (отделы Снабжения, Экспедиции и т. д.). Третьим boujx ĉom 
стояло обсуждение наших инструкций о том, как связаться лучше 
с населением и поднять политическую работу в частях. 1{ первом 
случае советовалась веж.1 ивость, недопут^ение самовольных рекви
зиции, груоого обращения, во вто])ом— ьскцу показывать личный 
пример, даже в походах агитировать, разъяснять, носить с собой 
лите])атуру. Нас выслушивали, вставляли замечания на основании 
своего опыта и принима.ти за необходимость строго держаться вы
сказанных предложений. Перед окончанием мы роздали воззвания, 
которые они должны были распрост])анять в своих частях, в селах 
п перебрасывать при удобном случае противнику.

Гаспустив собрание, зпл отправились в разные гтороны на ли
нию фронта. Она была всего в 2-х верстах. Обозначалась она 
только заставами на дорогах с той и другой стороны. .Мне доста
лось ̂ пттп по дороге в большое село Кумисы, приютившееся под 
самой горой в лолсбппе. Да.тьше заставы меня не пустили, хотя 
очень хотелось. Пришлось посидеть около, поговорить С1)обятамина 
злобу дня, узнать кой-чего новенького и у них. Сегодня им уда
лось задеря^ать несколько перебеисчиков, шедших стой стороны. Не
которые даже шли из Тифлиса в соседние деревни, занятые 1\рас- 
нои армией.

От перебежчиков мы узна^ти, что сейчас в Тифлисе меньшевики 
подняли большую шумиху. Пользуясь передышкой, они склонны 
были заключить о своей полной непобедимости. Ти(|)лис называ.1 и 
„вторым 1>ерденом“, всюду виде.7п большевистских агентов и измену 
родине, арестовывали без ра^^бору  ̂ переиолнили тюрьмы, в столице 
навели страишый террор. Захваченных человек 300 пленных красно
армейцев (были отрезаны при отступлении одного армянского по
встанческого полка) они водили по улицам, показывали своему на
селению, хвастались „доблестью", что они, мол, „пленных тоже 
брать умеют“ . П])ичем среди пленных попался с своей частью 
один комиссар полка. Ьоже мой, как они обрадовались, накричали, 
что взяли одного комиссара. Б газетах аршинными буквами об 
этом напечатали, как о выдаюп1,емся событии. Хотя комиссар ни
чего из себя выдаюи^егося не представлял, он, бедняжка, не пред
полагал, что своей персоной вызовет такую шумиху, обратит на 
себя такое „мировое“ внимание. На позиции своей армии выезжали 
все меньшевистские министры, призывая солдат „всем умереть, но 
I рузию спасти“ (от кого? от своих же). Меньшевистские власти 
пробовали мобилизовать новые силы, но им это очень мало удалось 
большинство предпочитало скрываться. ];ахвалясь cbwu нспобеди!
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мостыо, они все-такн, одиако, спешно эвакуировали город. Сведения 
неребежчиков несомненно былп ценны для нас, я их впоследствии ис
пользовал в агитации. Были неребелсчики из мирных граждан и с на
шей стороны на меньшевистскую. Таких мы ш.едро нагружали на
шими воззваниями к солдатам и населению Грузии. Последние 
ускоряли процесс просветления меньшевистских солдат, их оболь- 
шевичивания п переход их на нашу сторону. Ктому же в стан против
ника просачивалась правда о Красной Армии.

К'ончив разговоры с заставой, я осмотрел местность противника.
С возвышенности было видно далеко, тем более, что внизу лежала об
ширная котловина, с озером по средине. Слева вздымались скалистые 
горы, которые завтра утром нужно взять нашим красным орлам и 
повстанцам. Погода стояла ясная, воздух чистый настолько, что можно 
<)ыло разглядеть передвигаюш,ихся разведчиков противника. Сегодня 
все спокойно, а завтра здесь доля^ны быть: бой, движение масс, 
•сотрясение воздуха, крики и стоны борьбы. Я наслаждался этой 
временной тишиной, зная, что она продлится недолго, всего не
сколько часов.

В верстах 2-х от меня на лошадях виднелись наши красные коман
диры: они всматривались в бинокли, изучая местность перед боем, 
намечая заранее движение своих отрядов. Возвратился я в село 
(К'одэ) только через несколько часов. Своих товарищей, Козловского 
и Ильина, которые принесли также утешительные вести, я попро
сил пойти по ротам красноармейцев, вести с ними беседы, под
готовлять к завтрашним решительным событиям. Сам я занялся под
готовкой к будуш,ей работе по вступлении в Тифлис. Ибо, войдя в 
него, в первые дни надо сразу же действовать, меньше раздумывать, 
больше делать по заранее обдуманному плану. Последняя работа 
кончилась только улсе поздно вечером.

На фронте, в деревнях и аулах, при недостатке, а порою и при 
полном отсутствии керосина, приходится вечера убивать на раздумье, 
разговоры, спячки в темноте или при свете маленького ночника- 
коптилки на масле и жиру. Я решил до сна лучше отдохнуть на 
крылечке крестьянского жилья. В окно глядела яркая луна и со- 
<5лазняла побыть на свелсем воздухе. Действительно, наступившая 
горная ночь была великолепна, и я не полсалел праздно проведен
ного времени. Свелгпй, здоровый ночной воздух, доносившееся 
издали пение птиц, белеюи1,ие по сторонам верхушки гор, жвачка 
отдыхаю1Цих лои1адей, спяи1,ая деревушка и редкие двплашия кра
сноармейцев у костров или своих подвод, являли собой богатую 
картину. Луна своим светом озаряла село, дорогу, горные скалы, 
меня самого, давала возмол^ность созерцать горную окрестность. 
Я  смотрел на все окружаюш,ее и думал, что завтра, с рассветом,
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эта картина быстро сменится другой. Пенне нтнц сменится ревом 
орудии н татаканьем пулеметов, горы нрн солнечном свете станут 
у 1фюмыми, и ночной нокои сменится адом боевого дня. По я его, 
как и другие, страстно хотел, ибо надоело тянуть проволочку 
с меньшевиками, надо скорее было водрузить знамя Советов в Тиф
лисе. Этого хотели и все повстанцы, занимавшие часть соседних 
пунктов. В победе Красной Армии я не сомневался. Насладившись 
вольной ночью, я крепко заснул до утренних событий.

> тром вста.1 и в 5 часов, двинулись на фронт. Строевые части 
уже выступили раньше в поход. Версту от 1Содэ на Кумисы (всего 
5 верст) мы шли при полном спокойствии. Но вот спгна.ш о начале 
боя дают глухие выстрелы с восточной стороны. Это наши броне
поезда, перешедшие исправленный мост, начали борьбу с броне
поездами противника. В ход пущена с той и с другой сто1 >оны тя
желая артиллерия. Через 10 минут рявкну.ш из своих 9 нупюк 
расположившиеся три батареи в ложбине, против горы св. Давида 
(высота 3150) и ска.т окру;каюш,их укрепления. За орудиями 
пошепт винтовочный п пулеметный треск выстрелов, который бывает 
таким отчетливым и резким в горах. На 10-верстном расстоянии в 
окружности Тифлиса повстанцы п красные войска перешли в на
ступление. Революционпых сил в общей сложности было около 
10.000 человек, у грузинского правительства в два, даже в три ])аза 
больше. Зато у меньшевиков не было того огня, энтриазма, рево
люционной решимости, какие бьып у нас. Хотя повстанцы были 
менее опытны в боях, а наши красноармейцы не привыкли к горам, 
но они все же лезли, карабкались на скалы, отстреливались, брали пх 
одну за другой. В некоторых местах им удавалось уже занимать 
хорошо сделанные окоиы противника, брать по несколько сот плен
ных. Грузинские солдаты сражались неохотно, вяло. ^Многие из 
них пытались добровольно сдаваться, но за спиной поставленные 
меньшевистскими агентами плмеметы заставляли их мириться и 
неохотно, кое-как, соиротимяться красным, которым они уже зна
чительно сочувствовали.с-

Мне самому п])иходилось беседовать с добровольно сдавшимися 
счастливцами. 1)ни крепко ругали своих меньшевистских прави
телей, с жадностью читали предлагаемую нами лите]>атуру. '1асть 
из них сейчас - же соглашалась итти биться в рядах  ̂ К]>асной 
Армии. Напи! красноармейцы относились к пленным грузинам \ю-
д])ужески. 1)Ывало в прошлые годы деникинских и врангелевских 
пленных, хорошо одетых, обутых, они по])ооденут, пе])еобуют в пло
хое, грузинских же товариш,ей оставляли в покое. 1|расноармейи,ы 
были очень довольны тогда, когда какой-нибудь грузин даст ему 
одну из имеюиитхся двух нар сапог. лиц.е и.к'нных мы видели не 
врагов, а наших товарищей по труду, насильно» мобилизованных,
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оомаиугых мопынеьистским правительством, которое они так ;ке хотят 
rujHH'HTb, как II мы.

Кдинстпенио, кто у меныпеьикоп хорошо и yiiopuo сражался, так 
:>то испытаыиая в подавлении революционных восстаний 191S— 1920 г., 
опять-таки не вся, а часть на})однои гвардии, юнкера и отряды 
п>рско-азе1)беид:канские, n::i нриютпвигихся в Тифлисе беглых контр- 
рев<ик>ционных си.1 . ()пн-то как раз и занимали самые выгодные 
позиции, которые приходилось брать с больишми лсертвами. Крас
ные боПцы ВЫН0 СИ.1И огонь противника с изумительной стойкостью. 
'Гак, например, на участке 26 бригады, бронепоезда противника 
зашли в тыл цепям красноармейцев п начали поливать их смерто
носным огнем, [красноармейцы не дрогнули, а продоллсали орга
низованным путем двигать цепь перебежками, пока наша артил
лерия не застави.та неприятельские бронепоезда уйти. Красноар
мейцы вообще сралсались храбро. Так, один наш малочисленный 
полк в ЗиО человек отбил наступающую часть противника в 1.500 че- 
лог.ек. Помню также многочисленные наши атаки на высоту 
3.150 метров (с монастырем на вершине). Там засели отборные 
юнкера, которые упорно оборонялись. Наши несколько раз иод 
частым вражеским огнем делали продвижения вверх, доходили до 
монастырских стен и, опять не осилив, несколько спускались 
вниз, чтобы через короткое время повторять атаки. По боевой ли
нии помимо выстрелов, шел крик, наши кричалп меныиевикам: „сда
вайтесь, товарииц1 “, меньшевистские командиры самодовольно орали: 
„даеп1Ь Пойлинский зюст“, который к несчастью для них был }"л̂ е 
восстановлен.

IvpacHoapMeuubi, усталые от лазанья но тропинкам, бодрились ка
ждый раз, как только сдавалась новая партия пленных или какой- 
нибудь перебежчик сообицгл новости о намереппях и состоянии про
тивника. Пом было известно, как меньшевикам выгодно занимать 
горные позиции, сделанные еи е̂ в прошлую царскую войну, как 
меньшевистское командование до отвала кормит своих солдат мяс
ными консервами, выдает много вина, думая таким задабриванием 
подкупить их на дальнейпше сопротивление. Грузинские солдаты 
e.in, пи.ги, но тут-лее большинство не переставано ругать свое нра- 
вите.тьство и выраисать сочувствие больпгевикам. Только тупицы 
меньгпевики, из F^нтeллигeнции, местного дворянства и богатых 
крестьян, оставал1гсь ве1)иыми правительству меп1.шевт1К0в.

21-го февра,тя все революционные силы были уверены во взя
тии '1’и([)лиса. 1> самом городе, в тылу меньшев1п:ов, рабочие тоже 
этого олхидали. Пот почему так горячо идет бой в течение ц(»- 
лого дня. Я провел день поочередно, на позиции (в штабе 
одной боевой бригады), занимаюш,ей централг.ное полола^ние, ведя 
апггацию в только чгг) занятых нами деревнях. Па позиции я
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■виделся с комиссарами, с командирами, они делились боевыми вие- 
чатлениями, ношии вестями о иротивнике, я де.]ц.1ся вестями с 
дрзч'их участков фронта.

занятых деревнях, селах я собрал перепуганных от боя жи
телей, которые первый видели такую картину. ]]се они нря- 
тались в подвалах, домах, тряслись, боясь получить, уже не крас
ный, а меньшевистский снаряд (по деревням мы никогда почти не 
стреляли, отступление от правил было только в исключительных 
случаях). 1 рузинские крестьяне с з'^довольствием брали воззвания, 
кой-кто из них понимает но-русскн; больишнство из нас, полиг])а- 
ботников, в том числе и я, грз'зинского языка совсем не знали. 
Произносились на митингах иод музыку орудий и пулеметов корот
кие речи, переводившиеся по-грузински. Редко такие митинги 
кончались сиокойно. Очень часто они разгонялись рвавшимися 
снарядами. Раз, например, около одного митинга, надо было 
проехать красной aprai.iepnn (перемена позиции). IIiwtubhuk ее 
заметил и хоте.т подбить. Посыиались снаряды, наша артил.1ерия 
свернула в сторону, а неприятельские снаряды продолжа.1 и рваться 
на месте разбежавшегося митинга. Было горько и смешно в одно и 
тоже время. Но мы все-таки и после этого не брос;ип своей аги
тационной работы среди населения, пбо зна-ш ее плоды, в случае 
если нам придется еще 'временно отступить (тогда население вра
жеского тыла будет работать за нас).

Б штабе все время по телефону получались донесения и отда
вались боевые приказы. В небольшом домии1ке грузинского Kjie- 
стьянина, у одной из больших скал, приютился nani ргководянииТ штаб
о-х ооевых единиц. Снаряды протииника ложились нед;иеко от 
П1таба, но это нисколько не волнов<ио привычных красноармеицев- 
ордипарцев, разведчиков связи и командиров. Волновались только 

, при получении известий об успехах или неудачах. Плохо доста
валось тем частям, которые во время не заняли указанных по нри- 
казу пунктов. В минуты сравнительного спокойствия, штабные люди 
и их окружаю1цие делились новыми известиями, впечатлениями. 
Очень обрадовало, нап])нмер, известие обоб]шованип Ревкома в 1'>е- 
лом-Ключе и о восстании крестьян в Душете, в северной части 
1 рузии, в тылу меньшевиков.

Внутри I j>,\3iiu было неспокойно, норох восстания против мень
шевиков сделался сухим, оставалось только его поджечь. Ь'расная 
Армия помогала повстанцам справиться с этим делом. Образование 
1 евксмов при ее помои(и стало „пасуиик.и потребн(к-тьк.“ не только 
в местах, запятых восставшими отрядами и 1{))асной Л])мией, но и 
в тылу меньшевиков. Ревкомы приобретали огромную популярность 
В связи с ростом революционного под'ема в 1’рузии, поднималась 
боевая энергия красных частей и повстанцев.



Донесеипя говорили о больших удачах иашнх на крайнем нра
вом фланге, где не' было таких гор и укреплений, как с южной 
стороны Тифлиса. Всем было ясно, что если не сегодня, то обяза
тельно завтра мы будем в Тифлисе. Вечером картина ярко опреде
лилась, для всех стало очевидным то, что меньшевики не могут 
бо.1ьше сопротивляться. Перед нами был выбор: овладеть ли Тиф
лисом сегодня, 24 февраля, но положить при этом в несколько 
раз большее число жертв, или, укрепившись на завоеванных за день 
позициях, выждать ночь, когда армия противника еш,е больше раз
ложится, или сам он отступит под покровом темноты. Ценя каждую 
человеческую жизнь, особенно ясизнь красного бойца, нашему коман
дованию пришлось избрать второй путь.

Ночь застала нашу тройку политработников в деревне Цалах- 
нури, самой ближней к фронту. Проведя в ней половину ночи, 
мы все-таки решили отойти на две версты в тыл, где помещался 
оперативный штаб, чтобы войти в курс пололсения на всем фронте. 
Дорогой заблудились около гор. Блуж;дали бы может быть и долго, да 
противник выручил своими ракетами. В целях демонстрации он 
пускал их усердно по направлению к нам, ярко озаряя небо, на
деясь этим прикрыть свое трусливое ночное бегство.

В штабе ночью только об одном сожалели, что не придется за
хватить вместе с Тифлисом и меньшевистских воротил. Но в осталь
ном были спокойны, все наде;кды возлагали на утреннюю схватку. 
С .мыслью о „завтра" мы крепко заснули.

2. Вступление в Тифлис.
Утром наша разведка доносила, что противника нигде на бывших 

вечерних позициях не обнаружено. Нашим отрядам был дан приказ 
двигаться вперед в боевом порядке. Выли некоторые предположения, 
что противник окажет сопротивление в самом Ти([)лисе. Хотя одно 
было бесспорно для всех: сегодня над Ти(1ансом будет реять знамя 
Военно-Революционного Комитета Грузии.

Я стал тормоптть своих товарии^ей, Ильина и Козловского, ско- 
])ее двигаться пехтурой в Тифлис. От Кумис до Тифлиса было 

верст. (J h h  думали eu^e подождать, пока не выяснится точно кар
тина, чтобы не ломать зря ног, а с другой стороны, хотели дождаться 
завтрака у гостеприимного хозяина: Мной охватило жгучее яселание 
немедленно все свои силы направить на то, чтобы двигаться скорее 
на Тн(1>лис, войти в него с первыми частями В(и"1ск. Посему я быстро 
зашагал один. По дороге обошел несколько обозов 1-го разряда и 
запасные части идупиш на поддержку. Пройдя гору высотой в 3150 
{на вершине ее ютился монастырь), по совету встречных гру
зин, которые уже шли из Тифлиса и разносили вести об отступлении
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меньшевиков, я сиериул влево н пошел горами наирямнк. Местности, 
Конечно, не знал н сбился с прямого пути. Пришлось подняться на 
2 горы н, пройдя с полверсгы но равнине, перейти на спуске к Тиф
лису еще 3j горы и . свернз'ть на дорогу у окраины Тифлиса 
перед самой Курой. Из центра города до меня донеслись звуки 
])еволюционной песни. Я понял, что наши уже входят, и я немножко 
запоздал, чтобы вступить в передовом от])ядв.

На первой же у.1 пце я увиде.т брошенную меньшевиками поход
ную военную кухню с готовой кашей из бобов. Чз’вствуя адский 
^олод, я наоросился на кашу, пустив в ход брошенную рядом 
оанку пз-под консервов. Подошла }а1кая-то женщина и сострадатель
ным голосом заговорила: „милый, не ешь, наверное, разбойники на
рочно отравнли‘‘.Признаться, я пето, что нове])илее словам, а, все- 
таки, пз целей иредосторожности переста.1 есть. Да-7ьше мне пришлось 
ит'ш мимо красивых дач длинной улицей к центру города. Дорогой 
раздавал захваченные еще в Баку воззвания „к рабочим, К1>естьянам 
U солдатам Грл'зии“ . Их брали нарасхват, жадно читали, старались 
понять каждую знлсль желанных красных помоищиков в борьбе про
тив меньшевиков. Раздавая воззвания, я не заметил, как ко мне 
подошли две девл'шки с теплым х.1ебом н предложили отрезать, если
я голоден. Я воспользовался, хотя и в небольшой степени, их доб
ротой. ’

Ободряемый радостными лицами граждан, я быстро дви
гался к плоп;адп городской Думы. Чем б.1 иже к ней подходил, 
тем оольше по улпцам стояло, ходило, бега.ю пароду, много было 
и с красными бантиками. Вначале на улицах я б<>льше замечал 
татар, русских, армян, персов, но скоро стали попадаться и rpj'- 
зины. Надо признаться, меныпевпки грузинск}'ю часть населения 
Тифлиса очень напугали большевиками, вплоть до таких ужасов, 
что чуть ли не всех их большевики повырежут или сошлют в Со
ветскую Россию, и воспретят говорить на грузинском языке. Боль
шинство рабочих такой провокации не поверило, но на ме- 
п^aнcкyю, интеллигентскую, мелкобуржуазную часть это сильно 
повлияло. Сначала она не показывалась на улицы, хотя после убе
дилась в обратном. Бол1.шевикп показали себя, даже в ее глалах 
вежливымп порядочными людьми, не в пример русским войскам 
времен царского режима. ]\1не пришлось слышать о впечатлении 
некоторых пнтеллигептов - грузин, которые поража.1 ись созна
тельностью, интеллигентностью и рыцарской отвагой к])асно- 
армейских частей. Пдвойне угнетенные меньшевиками мелкие 
нации в Грузии—армяне^ персы, татары,— были тоже вне себя 
от 1)адости. И Советской власти они видели борца за равн(к 
правис всех народностей. Русские, которые состояли из прежних 
uajicKux чиновников, отставших от белой а])мии беженцев— хотели



видеть в Красной Армии згиюешгтельную силу „иелпкидсржашои по- 
лнтики‘‘ России. Но им иршилось скоро ])азочаро1)аться. Красная 
Apjfiia пришла не заноевыьать Грузию, а только помочь рабочим и 
крестьянам Tityauit установить Советскую власть. Мне самому при
шлось наблюдай, пришедшего в большое недоумение одного русского 
полковыпка, которого один краснип командир арестовал за слова 
такого приветствия, которые он выпалил от избытка своих „нацио
нальных^ чувств: „рад служить верой правдой нашим со
отечественникам". После всем таким гра;кданам дали хороию по
нять, что Красная Армия не является завоевательной силой, 
а глубоко интернациональной, освободительной силой, другом 
всех угнетенных и обездоленных народных масс. Конечно, среди 
русских, были некоторые рабочие, оставшиеся с бывшего кавказского 
фронта, демобилизованные со.тдаты или скрывшиеся пленные крас
ноармейцы, убежавшие от Деникина пли Вранге.м. Они безусловна 
сразу же разобрались в истинных целях прихода Красной Армии и 
желали только одного: скорейшего установления советского 'строя, 
хотя и самостоятельной Грузинской республики, но терпимо отно- 
сяшеися к другим проживающим на ее территории, многочисленным 
напиональностям, способного превратить Грузию из враждебной в 
дружественную страну по отношению к Российской республике 
Советов.

Наблюдая весь пестрый национальный состав Тифлисского на
селения, высыпавшего посмотреть п приветствовать Красную Армию, 
в частности, получая приветствия и по своему адресу, я в нетерпе
нии, и под градом новых впечатлений, добрел до думской площади. 
Там собралось несколько тысяч народу. Какой-то красноармеец на 
коне говорил перед толпой речь. Я прислушался, стал пробиваться 
к оратору, думая поговорить после него. Говорил незнакомец-кра
сноармеец мало содержательно, без особого энтузиазма, но толпа, 
революционно настроенная, была довольна его речью и птумно ап
лодировала. Кончив свою речь, тoвapиu^ красноармеец охотно усту
пил мне свою лошадь, как временн}’-ю ораторскую трибуну. 
У меня был больиюй под'ем духа: вид революционной толпы, 
жаждуп1еи речей созетскпх ораторов, разжег мои чувства. 
Я говорил громко, воодушевленно, резко нападая на грузин
ское правительство, разоблачая его ложь и лицемерие, раз
вивая цели прихода Красной Армии. Свою ]ючь я пересыпал 
ядовитыми примерами, сравнениями, сильными пословицами, вы
ражениями вождей революции. Народная масса была в боль
шом восторге, лосле каждых пяти мииут аплодировала м о л о 
д о м у , неизвестному для нее красноармейцу, в действительности же 
скромному политическому работнику. Я кончил и предложил толпе 
прокричать „ура“ в честь JCpacnou Армии, в честь наролсдаюи1,еися
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молодой Советской Грузии. Могучее вырвавшееся из многих
тысяч грудей, огласило Тифлис вепрвые после весны 1917 года, 
даже больше и резче. Здесь же в толпе я объявил, что если 
есть рабочие из типографии, прошу их отойти в сторону. На
пьюсь несколько человек, которым я выяснил необходимость, в 
интересах населения и Краспой Армии, напечатать сегодня же 
номер советской газеты и воззвания. Они согласи.1 ись. Записав 
адреса их типографий, я направил их за другими товарищами, 
чтобы быть готовыми на месте принять к набору материал.

Возвращаясь обратно, я увидел, как по направлению к площади 
двигались с вокзала прибывшие советские танки, которые сопро
вождала многотысячная толпа с оркестром; танки не были в 
боевых действиях, но одно их появленпе увеличива.ю под‘ем радост
ного настроения. Один из комиссаров танков, знавший меня по 
фронту, проспл выступить с речью. Я согласился. Еще раз, на пло
щади думы, я произношу громовую речь о том, как достались нам 
43TU английские танки, как Красная Армия разбивала в прошлом 
многочисленных врагов, как меньшевики лга.1 и на нее, и выражал 
уверенность, что трудящиеся Грузии сумеют в свою оче!)едь со
здать Красную Армию, сумеют наперекор желанию буржуазии и 
ее подголосков меньшевиков— лучше править страной через Советы, 
чем это делали меньшевики. После меня выступали еще некоторые 
военные 1)аботники, рядовые красноармейцы и некоторые грузины
из толпы. Каждая речь награждалась громом аплодисментов и кри
ками ура.

Нам отвечали грузинские товарищи.
Б памяти у меня выступление с балкона Думы одного знаме- 

питого поэта Грузии, который, отмечая наши, как он назва^т, „пре- 
краспые речи", приветствовал Красную армию от имени „njie- 
краснейшей страны в мире—Грузии", заявлял о своем счастье жить 
в это знаменательное время переворота.

Сойдя с танков, я встретился с стоявшими по близости товари
щами из нашей политгруппы, которые только что вошли в Тифлис, 
к концу моей второй речи. Встрече мы очень обрадовались и, 
после короткого обмена мпении, решили немедленпо приступить к 
работе, и отправились действовать.

Когда мы шли по улицам к типографиям, то всюду стоял куч
ками, или шел возбужденный, народ, радостно посматривая на нас. 
Вся у.тица говорила о революционном подъеме масс. Тифлис, с 
вступлением Красной армии, п])едставлял из себя картину только что 
происходяи^ей новой революции. Очевидцы мартовских дней 1917 г. 
в Ти(|)лисе передавали, что даже тогда не было того подЧ'ма и дви
жения, обостренных страстей, как это было 25-го февраля и в сле
дующие первые дни вступления Красной армии. Все это нас очень
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радовало, оправдывало нашу борьбу, вознаграждало за иеренесеииые 
псиытаиия, придавало внутреннего огня.

В какие-нибудь 15 минут мы добрались до одной пз лучших 
типографии Тифлиса, где п е ч а т а л а с ь  националпстически-буржуазная 
газета „Грузия“ . Временно мы ее превратили в штаб Полевого 
Политотдела, куда приходили за литературой, инструкциями, докла
дами, представители вступаюш,их воинских частей. Наборш,икп частью 
были уже наготове, частью пришлось разыскивать их на улицах и 
уговаривать оставить временное любопытство и приняться скорее за 
работу, чтобы быстрее с помош,ью печати осветить совершившиеся 
грандиозные события. Быстро набирались наппсапиые захтнее статьи, 
хотя пх хватило только на одну страницу газеты. Другую при
шлось молниеносно составлять на месте. В типографии же мы нашли 
целый ворох официальных га^ет, забытых отступившими. Газеты все 
были переполнены надеждами на непобедимость меньшевистской 
армии. Газеты противника дали нам большой материал для ответной 
агитации. В типографии и редакции нам удалось разыскать обшир
ный архив меньшевистских и буржуазных газет, изучить впоследствип 
все их настроения и аргументацию против нас.

Позднее нас в типографию пришли представители Ревкома, с 
тем, чтобы печатать экстренные известия. Но, к своему несчастью, 
они не об.шдали такой быстротой и натиском, которые выработались 
на фронте у воепных работников. Нам пришлось им помогать. Мы 
выпустили свой Л’: газеты „Красный во'ш“ в тот-лее вечер, гораздо 
раньше „Экстренных известий ревкома“. Вечером наша газета уже 
раздавалась на улицах города, расхватываемая прямо-таки в драку 
толпой, жаждущей большевистского слова. Только ка фронте не ка
жется странным, выпуск газеты на ходу в 3-х часовой срок, как сде
лали это мы в Тифлисе, чем побили рекорд. Кроме газеты у нас 
печатались одновременно разные воззвания.

К тому же вечером во многих театрах нам удалось провести 
ряд экстренных митингов, прошедших с шумным успехом.

Следующие дни протекали в горячей лихорадочной раооте. Повстанцы 
и Красная армия безостановочно продолжали наступать к Сурамскому 
перевалу, где меньшевики думали оказать репттельное сопротивление 
и куда они просили Антанту прислать им помош^ь. Власть в Тифлисе 
и в захваченных уездах только что создавалась. Нам нужно было в 
дальнейшем ободрять армию, способствовать раз^юлсению противника 
к переходу его на нашу сторону, помочь окрепнуть молодым орга
нам Согетскои власти и диктатуры пролетариата. Ревкомам комму
нистической партии, про(1)ессиональным союзам Грузии. Нам нужно 
было давать директивы коммунистам в а!)мии в том, как нулсно 
держаться и работать в Грузии. Наконец нам было неотложно 
необходимо всецело овладеть сочувствием мирного населения только
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что заыятых мест и нашу пользу. Во многих г])ажданах euie сндел 
ст1 )ах пе])ед болыиениками под влиянием клеветнической агитации 
меньшевиков. Из этого видно, насколько велики были наши задачи.

JJ Ти(|)лисе оставался необходимый х^арнизон, который нам надле- 
лсало обслуживать. Лакоие]^, в советской Армении произошли 
события, подготовленные при помои^и MeHbuieBHFcoB Грузии. Пользуясь 
почти полпым отсутствием К])асиой армии, снисходительным отно
шением к себе Советской власти, партия дапшакцюн подняла контр
революционное восстание и па время захватила Эривань. Наше 
командование, видя такой сложный клубок событии на 1кавка;зе, 
реишло скорее ликвидировать попытку дашнаков вернуть себе власть. 
Лам нулсно было обслуяхивать и те иебольи1ие части 1\раснон армии, 
которые пошли в Армению на позющь армии и крестьянам совет
ской Армении. Тифлис таким образом был в центре политической 
и военной лшзни, главным бы(-и|имся пульсом Закавказья. Я не 
могу перечислить всей той колоссальной работы, которую произг^ел 
в то время наш полевой Политический Отдел XI-й армии, со всеми 
его частями в дивизиях и комиссарским составом. Л буду перечи
слять только часть ее п наиболее характерные места.

Мы издава.1 и елседневно газету. Очень много воззвании, напеча
танных нами, переправляли к противнику с аэропланов.

По вопросу о работе коммунистов Красной армии в Грузии, 
<5ыла выработана специальная инструкция, на основе нредложений 
тов. Лепина, которые он прислал по телеграфу.

И н с т р у к ц и я  Полепоарзга  XI,  у т в е р ж д е н н а я  Р е в в о е н 
советом.

К.тадя в основу с.тедующее руководство тов. Ленина о тактике 
коммунистов в 1р}^зии, переданное по п])ямому проводу Гргзии- 
CKOMV Гевкому,V », 7

1) Падо пемедлеыно вооружить рабочих и беднейших крестьян 
в целях создапия ]'рз^зинской ICpacHofi а]!мип.

J) Необходима осооая политика уступок по отнонтеппн» гру
зинской ]П1теллигенции и мелких торгозцев,- Надо понять, что по
следних не только перасчетли1ю национализировать, а падо пойти 
па известные д^исе лсертвы, лиип> бы улучшить их положение и 
оставить им возмолсность вести мелкую торговлю.

3) Ч))езвычаино важно И(*кать п])иемлемого компромисса для 
блока с )1\0 ])данием или подо<>иыми ему г])У311нскими меньшевиками, 
кои (чце до восстания не были абсолютно враждебны мыс.1 и о (Со
ветском строе в Груз1П1 на известных условиях.

Необходимо HoMiniTb, что и внутреннее полоич'ение и меж;у- 
1ьародные условия Г])уз1П1 требуют от грузинских коммунистов не
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иримеиецця русского шаблона, а уменья в гибком создаипи сьое- 
обрш^ной тактика, осноианной на большой уступчивости всяческим 
мелким буржуазным элементам.

Исходя из признания существования Грузии, как самостоятель
ного Соиегского государства (с сохранением грузинского языка, как 
государственного), заключаюш,его союз с другими Советскими Рес
публиками, коммунистам Красной tipMuu необходимо добиваться 
следующего:

1) Внедрить в сознание населения Грузии освободительную цель 
временного прихода Красной армии, раскрыть обман бурясуазип и 
меньшевиков, раз’яснить значение, и необходимость Советской власти 
п занимаемое Грузией место в международной обстановке; зару
читься горячим сочувствием и деятельной поддержкой Красной армии 
со стороны населения.

2) Следить, чтобы поведение красноармейцев соответствовало 
DX освободительной роли; разъяснить красным воинам, как им нужно 
держать себя в Грузии; не допускать грабежей и самочПнного за
нятия помещений, захвата подвод и продовольственных закупок без 
разре1пения Гевкомов или соответствующих Советских органов; не 
допускать никаких действий, которые могли-бы задеть национальное 
самосознание трудящихся Грузии и восстановить их против Совет
ской власти.

3) Особенное внимание необходимо обратить на агитацию за 
вступление в организующуюся сейчас— Красную армию Грузии.

Красная'  армия Советской Республики находится в Грузии 
временна.

4) Считая основной руководящей п опорной силой — Коммуни
стическую Партию Грузии— необходимо укреплять ее ряды, помогать 
организовываться всюду коммунистическим ячейкам, проявлять 
в этом деле широкую инициативу и делиться опытом партийного 
^троите-1 ьства Советской России.

Необходимо энергичной агитацией вытравить меньшевистское 
влияние в населении и распространить на пего итрокое коммуни
стическое в.1 ияние.

5) Влияние па советскую работл  ̂ с тем, чтобы опа была рево- 
льщпониой, отвечала духу коммунистической политики, не противо- 
])ечила бы прика-зам Ревкома Грузии—необходимо оказывать через 
существуюи^ие местные партийные организации Г. К*. 11. путем то
варищеского воздействия, избегая каких-бы то ни было видов при
нуждения.

]» т е х . случаях, когда товарии^еское воздействие не приносит 
результатов п возникает конфликт, ра^фсшать его необходимо в Ц. 1\.' 
Коммунистической Партии Грузии, П1кмставляя материал в ПоармХ!.
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Бее усилия должны быть направлены к самому тесному контакту 
U дружной работе с местными иа2)тииными и советскими организа
циями.

0) Памятуя, что Кавказ является сейчас ареной схваток импе- 
'риалнстических сил Антанты и ее прислз^жннков— с силами Совет
ских Гссиублик и мироБОи революции, необходимо постоянно ]ш ‘яс- 
вять красноармейцам смысл 1Гежд}'^народных событий, их высокую 
обязанность; необходимо всеми снособами П(»вышать Ооссиособность 
и KOMMj"HHCTU40CKoe сознание Красной армии".

Мы провели массу митингов в населении но вопросу: „Зачем 
пришла Красная армия в Грз"зию“, „Что такое Советская власть^, 
„Что такое коммл'нистическая нартия“ и т. д. На многих вок.галах 
в короткий срок удалось О])ганизовать агитационные нункты. Почти 
во все дивизии по.1 етелп инструктора По.тевого Политотдела с лите
ратурой, инструкциями, для связи, для помощи в работе. Геввоен- 
совет нашей армии и Ревком Грз^зии с своей стороны преди]>ини- 
мали также ,все меры для того, чтобы П1)иободрить ]\'расную армию, 
воздействовать на противника, углубить советское настроение в мас
сах. С этой целью бы.т проведен в Тифлисе парад частп Красной 
армии. Парадом все население осталось очень довольно.

Похороны жертв, как красноармейцев, так п со.дат грузинской 
армии, происходили вместе торжественным порядком, в присутствии 
десятков, если не сотен тысяч народа (Всего погибших под Тифлисом 
обнаружено человек 70). Хоронилп тех п других вместе, как братьев, 
которые пали жертвой меньшевистской политики н обмана. Пе знаю, 
найдется ли в истории до 1921 г. такой случай, который бы говорил 
о похоронах победителями своих погибших солдат, совместно с сол
датами бывшего противника. Такая трогате.1 ьная символическая кар
тина оказала огромное психологическое воздействие на массы.

Хоронили их в Александровском саду, в центре города, как раз 
в том самом месте, где меньшевистским правительством в 1918 г. 
разгонялся митинг при помощи т1улеметов. Через три года положе
ние резко изменилось и прежних хозяев пулеметов н власти уже 
не было в столице Грузии.

Я помню то 1)едкостное единение, которое создалось на собра
нии во дворце труда. Мне пришлось произносить ]1ечь к предста
вителям профессиональных союзов, с выражением П1)иветствия от
1.'расной армии, и остановиться на той великой роли, какую нро- 
фессиопальные союзы играли во время революции в Советской 1'ос- 
спи, будучи становым хребтом пролетарской диктатуры. Мы выра
жали уверенность, что профессиональные союзы Грузин не отстанет 
и также с честью выполнят своп задачи.

Очень деятельно мы помогали неокрепшои оп;с после выхода из 
подполья Коммунистической Партии Грузии. Совместно проводили



„жеискнй день“— 8/1II, празднпкп: 4-х летия февральской революции, 
Парижской коммуны. Бее они проходили с подъемом, при огромпом 
участии народных масс, очень сочувственно относившихся к Крас
ной армии. Давали мы своих агитаторов и в деревни, для агитации 
среди крестьян. Не мало нам пришлось поработать среди пленных, 
из которых потом отбирались надежные элементы для будущей 
Красной армии Грузии, остальные после краткой политической об
работки распускались по деревням, где они являлись проводниками 
Советских идей.

В целях быстрой ликвидации войны Ревкомом Грузии была 
объявлена амнистия всем меньшевикам, всем тем, кто до сего вре
мени боролся против попыток организации Советской власти и Крас
ной армии. Амнистия была действительно правильным политическим 
актом, колоссально уменьшаюищм силы противника. Советская власть 
отказалась от мести меньшевикам, несмотря на то, что меньшевики, 
будучи еще в Тифлисе, для членов Ревкома Грузии вынесли поста
новление, объявить их вне закона, т. е. покарать смертной казнью, 
идновременно в связи с этим широко развернулась армейская и 
партийная (Ком. Парт. Грузии) политико-просветительная работа. 
Для лучшей ориентировки в Грузии и более полного использования 
своих сил, мы провели несколько общегарнизонных собраний к о м 
м у н и с т о в .

Красная армия держала себя в Грузии образцово. Никаких гра
бежей, разгула и пьянства не замечалось. Такой корректности, по
рядочности, вежливости, гражданское население прямо-таки пора- 
лгалось. Был только один небольшой инциндент на ст. Натлу, где 
помещались склады с военным имуш.еством. Пронюхали про них не
сколько громил, к ним примкнула часть мирных жителей, и 
начали было грабить склады. Но, благодаря быстро принятым ме
рам и высланной к складам воинской силе, грабеж был приостанов
лен. Громилам и политическим шулерам, которые, несомненно, к 
этому приложили свои руки, не удалось своей грязной работой уро
нить достоинство Красной армии. Красная армия пользовалась вы
соким авторитетом у мирного населения. Она не занималась гра
бежами, за поведением каждого бойца был установлен оби^ественныи 
контроль самих красноармейцев. Какие нуяшы были товары и пред
меты для армии, красноармейцы покупали на деньги. Бумажные 
деньги Советской. России с первого лее дня образования Советской 
власти в Ти(|)лпсе, без каких бы то ни было обязательных прика
зов или принуждений, а так прямо, добровольно принимались насе
лением наравне с деньгами Грузинского правительства, причем 
по одинаковому курсу. Только знаки соседней Лзе])беидяа1 нской Со
ветской Республики не принимались. ]кледствис болыиого наплыва 
покупателей, а также скрытия торговцами больиптства товаров,

я. Инкулихпн.
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цены на них быстро росли. Так бывает всегда в такие пере
ломные моменты. (Только хфи вступлении Красной армии в Крым, 
товарные цены, бывшие при Врангеле, сразу же упали).

Очень бойко заторговали, со вступлением Красной армии, остав
шиеся иностранце фирмы—особенно Итальянские. Дело доходило до 
того, что итальянские купцы соглашались отпускать красноармейцам 
товары в кредит на большие по тому времени суммы (рсак, напри
мер, на 100.000 руб.), по заверении долговых записок комиссарами 
и командирами частей. Такой любезностью итальянских комерсантов 
Красная Армия, конечно, не воспользовалась. Она рекомендова^та 
купцам с^^ездить в Москву и заключить сделки с Правительством. 
Но данный случай наглядно подтверждает, насколько сильно было 
тяготение к торговым сношениям с русскими большевиками, на
сколько надоела им блокада, что сами буржуа тяготились ею. Позднее, 
насколько мне помнится, несколько итальянских, немецких и дру
гих фирм образовали что-то вроде синдиката по торговле в з"а- 
кавказьи. Итальянцы проявляли в своих отношениях к нам вежли
вость, даже сочувствие. Сам итальянский консул, оставшийся в 
Тифлисе (представители Англии и Франции позорно бежа.ти с мень
шевиками), частенько заходил к нам в Полевой Политотдел за га
зетами, воззваниями  ̂ п просто побеседовать; он не скрыва.1 
перед нами симпатии к Советской власти, которые господствуют 
у рабочих и крестьян Италии. Приходили к нам и разного рода 
французские дельцы. Один француз все время тсердно предлагал 
нам доставку в каком угодно количестве белых русских и иностран
ных 1 азет. Небольшое число, как материал для нашей агитации 
и изучения ирнга— мы у него все-такп купили.

После нескольких дней пребывания в Tnijuince, как только стали 
создаваться комиссариаты, все оставшиеся в 1'^узни служащие 
лица свободных профессий, без ра;иичпя подитических убеждений! 
потянулись служить. Шли не только здоровые, полезные п честные 
люди, тли враждебные Советской власти или даже незнакомые 
( тем делом, за которое они брались. Наученные горьким 
опыт()м разбухания Советских учреждений в городах, занятых Крас
ной Л рмиои после Деникина (на Дону, Украине и Северном Кав- 
Ka:te), мы предлагали грузинским товарии;ам п]х)являть сугтбтм 
осторожность. Мне самому приптлось вести беседл’ со п1татом 'с 1 г- 
жа.цпх редакции и конторы гадеты „Г р у з и я В с е  они вплоть'д.. 
родакто))а, ока;!апп1сгося каким-то юристом, продават свои л'бе- 
ждония и coRWTb Лкциоперпому т-ву , Грузия". Гетактор писал 
статьи, враждебные бсиыиевнкам, всего песк.аько дней тому тлях  
и теи(‘1)ь хотел, чтобы мы его юяли па служПу. Нокото])ые с гпиже- 
itucM, прямо-таки до топпюты. пр..гили П1)инять из на оолыпепист- 
скук. с,1 у:к.оу. Пам сначала 111«ип1л.>рь mi прочитать цел\-ю лекцию



о классовой борьбе, продажности бзфжуазной печати, вскрыть по
зорную роль, какую они играли до сего времени, работая без ка
кой бы то нп было идеи. Мы взяли из общей массы только наи
более лойяльных и нуждающихся.

Г» двух пунктах Тифлиса стояли гул- голосов и длинные 
очереди. В одном регистрировали всех деникинских, врангелевских, 
оставшихсл еще после ликвидации Турецкого фронта в 1918 году, 
русских офицеров, военных чиновников. В другом регистрировали 
безработных. Таких в Тифлисе оказалось неско.1 ько десятков тысяч. 
Страшная безработица, свирепствовавшая при меньшевиках, вела 
к массовому нищенству. Такого обилия уличных нищих, как в Тиф
лисе, мы нигде не встречали. Наконец, ни в одном городе Советской 
России и Советского Кавказа мы не видели в таких размерах про
ституции, такого множества красящихся женщин, как в „демокра
тической" Грузии. Все это наг.1 ядно говорило о том, что при 
меньшевиках, капиталистическая система и незыблемость буржуаз
ного порядка, сильно порождала социа.1 ьные бедствия и болезни 
(безработица, нищета, продажность, распутство).

Еще несколько остановимся на партийных группировках, суще
ствовавших в первые дни после вступления Красной армии.

Коммунистическая Партия Грузии, вышедшая из подполья, была 
еще слаба. Эмигранты из России и Азербейджана успели приехать 
в незначительном числе. Очень много меньшевики увезли с со
бою в кутаискую тюрьму в качестве заложников. Но пар
тия все-таки, следуя общему под'ему, энергично принялась 
за работу. Она явилась главной опорой Советской власти в Гру
зии. Меньшевистской партийной организации уже не было. 
Она отступила с правительством. Часть меньшевиков осталась 
в Ти(|)лпсе, или не успев отступить, или получив задание от своего 
нравительства: задержавшись в Тифлисе, разлагать тыл повстанцами 
Красной армии, (^ни очень усердно распространяли слухи о якобы иду
щей на помощь меньшевикам, большой силе союзников, о мнимых наших 
поражениях под Сурамом п т. д. Но никакой пагшки опи не создали, 
никаких положительных результатов в своей провокаторской работе 
они не достигли. К Красной армии они вообще подойти никак не 
умели, да и не могли,— почвы для них не было. Кроме коммуни
стов в Грз^зии, пользовались еш,е заметным влиянием социалисты- 
федералисты. Левое крыло, руководимое т. Глонти, было всецело, 
сразу же за Советскую власть и все время работало с, нами в кон
такте. Впоследствии 1’лопти ездил с мирной делегацией нашим 
пар-таментером для переговоров с меньшевистским правительством 
в Г)ат;-ме.

Клубы н культурно - прос1Я‘тителы1ые орга1П1зац1И1 ици мепь- 
шевпках ппкагсой роли не играш, являясг. больше предлогом
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ддя^ иоиоек, разных игр и драк. Тем более в первые дни Совет
ской власти, они ничем себя не проявили, все пришлось создавать 
заново. 1аким образом, враждебные нам силы бы.1 и нара.1 изованы^ 
а советские силы только росли. Уснехи повстанцев и Красной армии на 
фронте спосооствова.1 и этому. Красные силы безостановочно двига
лись к Сурдмскому перевалу. Как меньшевики ни пытались задер
живать сопротивлением, взрывами мостов, порчей железнодорожных 
путей, победное движение объединенных рево.1 юдионных сил все равно 
продолжалось. Перед Сурамом мы задержались на 2 дня. Три цепи 
высоких снежш х гор выстроились тяжелым препятствием для Крас
ной армии. Единственная удобная и более доступная дорога через 
С} рам на запад, 7-ми верстный туннель был загорожен меньше
виками. Нужно бы.1 о перева.1 ивать че1)ез горы. Паши красные орлы 
на это решились. Увязая по пояс и шею в снегу, под градом пуль
и снарядов меньшевистской армии, повстанцы и красноармейцы OB.ia- 
дели гребнем Сурамского хребта. Меньшевики пришли в ужас от такой 
решительности и отваги. Они никакие могли представить себе, чтобы 
Красная армия^ была способна на такие легендарные, беспримерные 
подвиги. Другой армии, конечно, было-бы не под силу одолеть Сурам- 
CKUX приступов в такой короткий срок, но Красная армия привык.1 а 
пооеждать, она вида.т препятствия пострашнее под Перекопом, она 
не остановилась и перед С}фамом. Теперь ей открылась широкая до
рога на запад, к Черному морю. Правда, быстрое наступление по 
разоренной до1юге и голодной местности отозвадось большой уста
лостью и приведением в негодность обозов (весной при ра(!^пгтице 
пришлось с обозами ехать половину пути по же.т. дор. полотну). 
По эти обстоятельства Ь'расную армию и повстанцев особенно‘не 
смуш,али, (ши продолж^ыи наступать, стремясь расширить терри
торию Советской I рузии и как можно скорее покончить с меньше
виками. J,

л) с  мирной делегацией из членов Учредительного собрани^

10 марта, минзт через 15, после приеята ко мне жены 1ш Дон
ской области, я получил прика^з от Геввоснсовета армии, неме
дленно отправиться соп1ювождать мирную делегацию к меныиевикам, 
состактенную из членов учредительного собрания, перешедших на 
сторону ( светской власти.

Несмотря на усталость Г»т напряженной работы последних тнеи 
и приезд жены, с кото|ки1 не видался мнс̂ го времени, я без гщн ка 
и огоьо1юг; выполнил П1)иказ, через 20 минут был на m izm w , то
ковый к от-е:цу. Пр1Мва1штельно я получил от т. Орджоники1;и' 
соотпетствуюиию инструкции. Я должен был во чтобы то ни 
ста.то нроЛодить делегацик» через фронт в ла1трь мен1>шпшк<»в.



потому, что врангелевцы П1)езирали грузинских меньшевиков, 
а  меньшевик», в свою очередь, не хотели иомош,и врангелевцев 
и открытого союза с ними, боялись потерять остаток своего влия
ния, который они еи1,е имели в массах. Теперь для всех стало 
ясным и для самих меньшевиков тоже, что никто не придет 
к »''iM на помош,ь. Не приходят на их призывы защищать „свое" 
правительство даже его подданные. Развал грузинской армии 
был в полном ходу. Хотя они у Сурама начали десятками 
расстреливать своих солдат за попытку перехода к Красной армии, 
все-таки число перебежчиков с каждым днем прибывало к Совет
ской армии. Я сам видел группы в сотни и тысячи человек гру
зинских солдат, шедшими по своим домам, благодарившими Краснук» 
армию за гуманное, братское к себе отношение. Меньшевики 
таким образом были предоставлены самим себе. В этом заключался 
трагизм их положения. Развязка когща приближалась для них 
с неизбежностью рока. Нам нужно было ускорить развязку, сокра
тить число ненужных жертв— путем переговоров мирной делегации. 
Поэтому нам следовало спешить скорее на линию огня, чтобы деле
гатов отвезти в Батум, куца, поближе к морю, эвакуировалось прави
тельство 1 [еньшевиков. Я и делегаты чувствовали за собой колос
сальную ответственность за срочность исполнения возложенных зада
ний. Поэтому-то мы нажали в штабе группы войск все пружины, 
требуя быстрой напюй отправки к реке Рион. Товарищи в штабе 
на этот раз шли охотнее во всем навстречу, ибо на несколько дней 
установилось перемирие, всеми сознавалась необходимость скорей
шей развязки.

Поехали мы из Кутаиса дальше таким способом. Верст 20 
'’хали на испорченной дрезине, которую везла по рельсам лошадь 
'■[утешествие для мирной делегации поистпне необычайное). Встреч-

1-ые жe.^eзuoдopoжныe мосты приходилось преодолевать, самим двигая 
)езину, а лошадь, чтобы не провалилась !в канавы, вести стороной, 

!hi одну по узеньким дощечкам моста.
В то время, как мы громыхали по рельслм, из штаба группы 

был отдан приказ, двинуть нам паист1)ечу с позиции (ст. Сантреди) 
поезд, а такл«е сообщено было Грузинскому правительству, чтобы 
выслали пое;д за делегацией с пх стороны. Штабные телеграммы ока
з а л и  свое действие. На четвертом часу движения, мы иолучили воз- 
вожность пересесть в сиециалт.по поданный поезд и покатили на 
фронт, который тянулся по реке Рион. Мост через Рпон был взор
ван, но можно было ходить по наложенным дос1«1М. Дав условлен
ный знак патрулю противника, чтобы не стреляли, мы все перешли 
на вражескую сторону. Нас было 7 человек— 4 делегата, я и комен
дант полка," занимавиюго данный участок позиции.
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Мы зашли в халупу, где помещалось караульное помещение для 
меньшевистской команды. Там мы нашли офицера и несколько зако
ренелых солдат из меньшевиков. Показали документы. Поговорили 
насчет войны. Мы задали вопрос: „почему вы не сдаетесь, все равно 
скоро в Батуме будем Меньшевистские агитаторы с ехидством гово
рили: „зачем, мол, пришли вы, больпхевики, в Грузию, мы маленькая 
страна, что вам нужно, до вас много сюда приходило, турки, немцы, 
англичане, но все они скоро уходили, оставляя нам часть своего 
военного имущества. Уйдите и вы, а Батум ни за что мы не отдадим*^. 
Меньшевики по своей оппортунистической ограниченности никак 
не могли понять величайшего размаха, и широты всей гран
диозности разыгравшихся в Грузии событий и неизбежности утвер
ждения в ней Советской власти. Тупость и мещанская самонаде
янность, хвастовство сквозило в каждом их слове. Они, ме;кду 
прочим, знали уже о Кронштадтском мятеже и со злорадством кри
чали: „Советской власти в России пришел к о н е ц П о  правде ска
зать, мы в это время ничего еще не знали из своей информации о 
Кронштадтском мятеже, ибо при фронтовых операциях связь с центром 
у нас расшаталась— поэтому меньшевикам мы снача.та не поверили, 
думая, что это просто провокация. Однако, минут через 15 завязав
шиеся горячие споры двух вражеских сторон пришлось прек1 »а- 
тить, ибо меньшевистский офицер требовал немедленного отъезда 
делегатов в Батум, а нам с комендантом предложено было уйти 
обратно на советский берег.

Мы простились самым задушевным образом с делегатами, про
сили их держаться настойчивее, они, в свою очередь благодарили 
за все оказанное в дороге внимание. Грузинам мы на upouiaube 
Дс1ли в подарок свои газеты, чему они обрадовались и, в свою оче
редь,, подарили нам мясных консервов (английских и аргентинских 
консервов у меньп1евиков была иропасть). Довольные т^^пепшои 
переправой и благополучным свиданием с заставой противника, мы 
нернулис ь к своему паровозу.  ̂ меня словно камень отвалил с 
груди, ибо сознание говорило, что порученное дело, хотя и с труд
ностями, а исполнил. 1еперь я своооден, бо.1ыпе не придется, словно 
няньке, возиться с непривычными к походной Лчизни пнтсллпген- 
тами-де.1С1 атами. 1еперь я могу по]1«1ботать или лее скорее ьч'рнуться 
в 1 п([)ли(. О последнем мне как раз там говорили при отиранле- 
ИП.1. )1 все-таки репшл на день-два остаться на фронте, длязнаком- 
стьа с воинскими частями, инструктирования и агитации с'реди на
селения.  ̂И 3-х верстах от позиции на нашей стор(ше налодился 
небольпюи городок ( антредИ) который имел свою типографию. Около 
(^антреди, на равпипо в ближних селениях, было (‘ог])С'доточено 
большипгтво частей боевой группы. Я ]>eunu остаться епц̂ ' и по
тому, что без восстановления мостов мне пришлось Г>ы очень долго

18()



двигаться в Тпфлпс, лучше было, подождав в Сантредн, поработав 
на фронте, дождаться более удобного случая] для быстрого переезда 
обратно. Да, наконец, задержавшись на фронте, мне хотелось с пере
довыми отрядами войти в Батум. Ночь пришлось провести на вок
зале Сантреди, чтобы завтра со свежими силами пустить в ход всю 
энергию (в агитации, знакомстве и инструктировании частей и Рев
кома). '..j

е) День на район-Сантрединском] участке фронта.

В Сантреди мною проведен был митинг, на котором присутство
вало около 500- человек. Говорил на злобу дня— „зачем приш.та 
Красная армия в Грузию" и „что такое Советская власть“. Гово
рили после меня еще несколько местных грузинских коммунистов. 
Слушали всех с большим вниманием, в конце под'ем духа собрав
шихся дошел до высшей точки кипения. Почти никого не было, кто 
бы сочувствовал меньшевикам. Кроме митинга, издали листовку, 
нападающую на меньшевиков и опровергающую клевету их на Крас
ную армию.

Районный ревком в Сантреди только что был организован, ц 
ему пришлось заняться, первым делом, предоставлением квартир и 
подвод для красных частей, учетом брошенного на произвол судьбы 
владельцами-буржуа имухцества и агитационно-просветительной ра
ботой. Бо главе его стоял испытанный товарищ коммунист, только 
чх’о выше.щий из подполья.

Из расположенных в Сантреди и рядом частей (весь участок 
фронта) были: Терская бригада, 12 кавалерийская и 9-я стрелковая 
дивизии. Мне пришлось побывать в частях первых двух дивизий. 
Первоначально мне товариищ показали воззвгишя противника, сбро
шенные с a:^poплaнoв, содержапие которых, насколько припоминаю, 
таково: „Ь'роиштадт и Петроград в руках восставших. Сообш,сние 
между Пет|ил1)адои и Москвой п]к'рвано. Б  Тверской i-убернпи 
идут бои. Харьков, Орел, Саратов, Боронеж и т. д. в руках вос
ставших. 1>ольшевизму в России наступил конец. Пока сш,е больше
вики сидят на северном 1{авказе, откуда их остается выгнать. То- 
варипц! красноармейцы, повертывайте оружие в тыл, расходитесь 
по домам, бр(Н,'апте большевиков, переходите к нам п т .  д. “. 
этом обращении сказалась вся провокационная гнусность меньше
виков. Кп(е простительно им, как определенным врагам (’оветской 
в.1 асти, призывать к ее сверж<‘нию, но чувство негодования всегда 
вызывает сознательное искажение фактов. Ма последнее меньшевики 
вообще большие мастера. Никто иной, как Пой }1кордания (пред
седатель их правительства) в своих воззваниях писал такую ересь, 
что будто бы Краснал армия все имyп^ecтвo вытозит из Грл’внп в
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Советскую Россию, мобилизует все мужское население от малолет
них до 50 дет и угоняет на север,— запрещает говорить и писать 
на грузинском языке и т. п. Ему очень хотелось бы представить 
Красную армию не в роли освободительницы, а завоевательницы 
грузинского народа. Но вся подобная клевета слишком била в глаза, 
чтобы кто-нибудь серьезно ей верил, кроме фанатичной послужной 
меньшевистской братии. Наши красноармейцы, великолепно зная аги
тационные приемы меньшевиков, их постоянный обман, сначала 
вообще не поверили даже в то, что существует какой-то мятеж. Мы 
же, политические работники армии, видя большой шум и радость 
меньшевиков, догадывались, что что-нибудь произошло, но были 
уверены в скорой ликвидации какого-бы то ни было восстания. 
Мы только боялись одного, как бы Кронштадтское восстание не 
обнаружило, не прибавило храбрости меньшевикам и не дало повод 
англо-французским империалистам бросить им подкрепления. От 
этого то.1 ько еще больше усиливалось наше нетерпение скорее быть 
в Батуме. С красноармейцами на эту тему мы решили не говорить 
до получения точных сведений по телеграфу, тем более, что мень
шевистские воззвания ничем не поколебали ни преданности, ни стой- 
койсти. Исключение составил всего один эскадрон кубанцев, кото
рый заколеба.1 ся, но был осужден решительно всеми частями. По 
этому уже одному можно было судить о том высоком героизме Кра
сной армии, когда такое событие, как Кронштадтский мятеж, не по- 
ко.1 ебало ее рядов, несмотря на недостаточное снабжение и полу
чение из деревень красноармейцами писем, где во всех почти, за 
редкими исключениями, сыпались жалобы на разверстку.

Проезжая по линии фронта, разговаривая с бойцами, котшсса- 
рами и командирами, я убежда.1ся в бодрости и постоянной боевой 
готовности армии. Красные части второй день стояли на месте, от
дыхали. Отдых потребовался главным образом потому, что повстанцы 
и красноармейцы, особенно лошади, от быстрого продвижения еже
дневно вперед при весенней распутице, при постоянных стычках— 
страшно устали. Все помнили ошибку, которую мы понесли при безо
становочном наступлении на польском фронте под Варшавой, и ин
стинктивно понимали необходимость избежать того-же здесь, 
тому-же мы уперлись в большую реку Рион, ее нужно преодоле
вать. Конечно форсировать среднюю реку пустяки для Красной ар
мии, но для этого потребуются жертвы, мы же думали путем мир
ных переговоров обойтись без всяких жертв, склонив меньшевиков 
к доб1М)вольной сдаче. Ибо для них н для нас было вполне ясным, 
что мы так и так на днях будем в Батуме. Только при занятии с 
боем Батума больше пострадают сами меньшевики, в случае же до
бровольной сдачи, они получали амнистию, экономию жертв, избе
гали разрушения государственного пмуи\ества.
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Воспол^овавшпеь кратковременным отдыхом, части приводили 
себя в порядок, даже ухитрились и[)оводить политико-просветитель
ную работу. Мы, политработники, больию всего оо1)а1цаливнимания 
при обследовании частей на то, как ведут себя красноармеи1Щ с мир
ным населением; в данном случае картина выяснивин1хся 
отношений армии с населением была удовлетворительной. Оказались 
только два с.хучая недостойного поведения, когда неправильно было 
присвоено имуи1,ество, за что виновные предавались суду. На не
сколько десятков тысяч людей, нереносяпцтх тяжелые испытания, 
всегда найдутся 2— 3 грязных человека. Однако, благодаря со
знательности красноармейцев и постоянному контролю командного 
состава, политработников—зараза эта не распространилась на осталь
ную массу. В обп1,ем у Красной армии с населением большею частью 
Сыли братские, добрососедские отношения. Тоже я заметил в районе 
Гантреди. Очень плоховато было только н а с ч е т  фур а л г а  для лошадей, 
которые измотались до крайности при распустивп1ихся весенних 
дорогах. Из Сантреди в Т и ф л и с  о настроении противныка и Красной 
армии мною было послано несколько телеграмм, которые помещались 
в газетах. Между прочим, было передано содержание одной из мно- 
гзх листовок меньшевиков о Кронштадтском мятеже, подлинник ко- 
тзрой здесь привожу:

Р а  д и о - т е л е г р а м м ы .
I

С в е р ж е н и е  С о в е т с к о й  в л а с т п  в П е т р о г р а д е .

Иностранные мпсспп в Батуме получили следующее радио 
Восстание моряков })алтпиского моря приняло грандиозный ха

рактер. Организовалось временное правительство, которое взяло 
в pvKH это движение. 6-го марта временное правительство пред - 
явило Совету Народных Комиссаров ультиматум с требованием очистки 
Петрограда в течение 24 часов. Но истеченпп этого срока, нача
лась бомбадировка Петрограда; он весь об‘ят пожаром. Местная
в.тасть комиссаров выехала в Москву". ^

Ревкому Сантреди нрнимось давать целый ряд советов из ioc- 
сиисг.ои п]рактики, как нужно работать первое время; товарищи
выслуиишалп внимательно.

(Зднако, я часто заходил ночью на местный телеграф, где следил 
за ходом переговоров между Ревкомом 1’рузии из Тифлиса и меиь- 
гиевистским правительством в Патуме (ирог.од действовал хорошо). 
Из net)eroBopoB выяснилось, что меньшевики нризнаиалп неизОож- 
ность своего поражения, готовы оыли вступить в мирные переговоры 
с Ревкомом, при участии посредника Росс. С^овет. Респуол. тов. 
Е нгки 1зе, только что iipHOxanuiero из Москвы. Да:ке больше тою, 
меньшевики, боясь захвата ]')атума турками (такие онасения были
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и у нас), со^лашоись на наше нредложение; ввести несколько ча
стей Красной армии в Ьатум, не дожидалсь исхода мирных перего
воров. Местом переговоров был выбран Кутаис.

Под утро 17-го февраля начальник гарнизона Сантреди получил
нредписгние из штаба группы красных войск: выехать лет}^коп
к мосту (на реке Рион) для встречи мирной делегации меньшевист-
ск^о  правительства, чтобы экстренным порядком отправить их
в Кутаис. Начальник гарнизона предложил и мне поехать с ним 
на мост.

Передо ]̂ гаой тогда развернулись две перспективы. Первая— поль
зуясь случаем, с мирной делегацией быстро возвратиться в Кутаис, 
а оттуда и в Гифлис, вторая— получив содействие меньшевистской 
делегации, уехать в Ьатум скорее наших двинувпшхся частей, 
пробраться в тыл к противнику, чтобы подготовить соответствую
щую почву для встречи Красной армии на берегу Черного моря. 
Мысли и желания мои раздвоились, я переживал внутреннюю 
борьбу. Одно желание было заманчиво скорым отдыхом, другое за
манчиво впечатления1 1̂и меньшевистского тыла, и счастьем первым 
вступить в столь до.тгожданный Батум. Из нерепште.тьности, куда 
двигаться, меня вывел председатель грузинской меньшевистской 
делегации, он-же военный министр, Лордкипанидзе. Когда я к нему 
обратился, как представитель политотдела армии, с просьбой дан  
записку к их командованию с разрешением, мне одному, до движение 
красных частей, проехать в Батум, мотивируя необходимостью под
готовить почву и обеспечить больший порядок, то он, без бо.1 ьшог>) 
упорства, таковую выдал. Такое скорое согласие я объяснил тем 
что-^Лордкинанддзе слыхал обо мне хорошие отзывы от Глонти Ц е  
ретелли и других членов мирной делегации, а с друго^стороны. он 
сознШ;л7 что все равно положения своего теперь уже не спасешь 
если пустишь днем раньше к себе в тыл вражеского агитатора, да епе 
с легальными правами.

Имея в руках записку меньшевистского мгшистра, я твердо решит 
ехать в Батум. i'

Простившись с друзьями из красноармейских частей и ч.1 енами 
меньшевистской делегации, которых насчитываюсь около десяти чело
век, половина штатских, ноловина военных, я быст]К) иоскакат об
ратно к аодраничвому Рионскому мосту. У меня мелькали кое-какие 
сомнения на тот счет, что меньшевики могли арестовать, взять меня 
в качестве заложника, увести с собою заграницу, наконец, тбнть 
но успокаивали, с другоГг стороны, надел^ды на деморализацию.растс- 
рянпосль вра:кеского стана, да и желание побывать в тылу в])ага. 
хоть первый раз за всю гражданскую войну, было очень- спл1,там! 
){акои-то дух искания и1)П1иючении, желание разнообразных нере-



Ж11ваии(1, стрем.1енпе больше принести пользы Советской России, 
таткало меня на этот рискованный шаг.

Теперь я еду, и яркое, теплое, весеннее солнце, наполняло всего 
меня радостью, с бодрым духом подходил я к пограничному мосту, 
чтобы перешагнуть туда, где меньшевизм еще доживает свои послед
ние часы.

ж) Один день в тылу меньшевиков.

Лереход через мост прошел благополучно. Захожу с одним из 
часзвых в штаб его охраны к дежурному офицеру. Два дня тому 
назад, ночью, 15-го марта, я был в этой же халупе, когда оигра- 
влял свою мирную делегацию в Батум, где она и осталась до при
хода красных войск. Смело открываю дверь, подаю записку мень- 
шевику-командиру. С кислой миной он посмотрел на меня, но вы
нужден был немедленно отправить дальше, на ближайшую станцию. 
В качестве сопровождающего мне дали какого-то солдата-вахлака, 
который, на мой вопрос „почему воюет с нами“ , не знал что от
ветить, не знал даже обращений своего же правительства к мень
шевистской армии. Таких темных крестьян у меньшевиков было 
не мало, и они не пытались их обучить.

На станции, версты за 4 от места, мы нашли командира ди
визии, занимающего данный участок, бывшего полковника-то.1Стяка, 
со всеми сох})анившимися привычками человека прпвилегированжого 
патожения. С ним вместе был молоденький адъютант, русский по 
происхождению. Я показа.1  ему записку Лордкипанидзе »  просил 
поскорее отправить в Батум. Полковник бегло прочитал бумажку, 
убедился в ее неподдельности, попросил подождать меня на плат
форме. сам же начал запрашивать по телегра<})у нача.тъника группы 

* войск Мазниашвили, штаб которого был дальше, через одну станцию. 
Последний счел необходимым пропустить меня и обеща.1 выслать 
паровоз.

Пока шли переговоры и ожидался паровоз, я разговорился с 
солдатами и командирами меньшевистской армии. Перед ними я 
стара.тся рассеять та страхи насчет кровожадности Красной армии, 
говорил об амнистии Ревкомом Грузии всей армии меньшевиков, 
говорил о том, как идут у нас дела в России, как неосновательны 
надежды на скорое падение Советской в,1 асти, вскрывая гибельность 
политики меньшевистского правителктва, ориентирующегося на Ан
танту, а не на ( ’оветскую Россию, говорил о том, как организованным 
порядком пойдут к вечеру через станцию первые отряды Красной 
армии. Со-тдаты сл}1 па.ш меня со вниманием, хотя говорить прн- 
х<>дилось крадучись, делая вид, что меня принуждают вопросами, 
а сам я только отвечаю. Командиры и меньшевпстские агитаторы
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просили несколько раз своих солдат не разговаривать со мною, 
разойтись, но они все-таки мало слушались своего начальства, 
лезли ко мне как мухи на сладкое, чтобы послушать появившегося 
российского большевика. Солдаты слуша.1 и молча мои речи, мотали 
себе на ус, кой-кто вставлял свои слова недовольства войной или 
сочувствия к красным. Зато частенько не выде])живали спокойствия 
присутствующие здесь их агитаторы и агентурные сотрудники осо
бого отряда (контр-разведка меньшевиков), которые беспрестанно 
разражались меньи1евистской руганью. Обычно они вертелись около 
вопросов: „красные империалисты, зачем вы пришли, мы маленькая 
страна, что вам надо; у вас Чека расстреливает направо и налево, 
вы и нас-то хотите расстрелять; вы насаждаете социализм на 
штыках, искажаете Маркса, у нас Ной Жордания, самый ве]шый 
ученик Маркса и т. п . “. Конечно, я им отвечал повеем вопросам, 
но встретил все - таки политическое тупоумие и ехидное упрямство 
у своих противников. Особенно вызывало возмуш.ение во всей этой 
клевете и демагогии меньшевиков— вопрос о Чека, о ^социализме 
на штыках“ и „красном и м п е р и а л и з м е Э т и  избитые словечки 
меньшевиков вообш,е нельзя слушать без тошноты. Чекой они по
стоянно п}тали себя и других, им она казалась невиданным чу
довищем; словцо же „социализм на штыках“ в качестве довода го
дится только разве курам на смех. Они никак не могли понять, 
что революция развивается тяжелым путем, социализм одерживает 
победу над буржуазией сначала в гражданской войне. Как они 
могли вообще обвинять нас в насилии, когда сами свой меньшевизм 
насаждали в Грузии при пояощи карательных отрядов п широких 
расправ с трудящимися-революционерами. Теперь же, несмотря на 
горячие симпатии большинства трз^дящихся своей страны к Совет
ской власти, они все ттаки гштались силой цепляться за „демокра
тическую учредилкуОпасность  „красного империатизма" они 
восприняли от Западно-европейской буржуазии, которая об этом 
стала особенно трубить с тех пор, как мы успешно наступали на 
польском фронте. Однако, в действительности Hania Советская 
власть вела самую миролюбивую политику и войну воспринимала 
как неизбежное зло; в Грузию Красная армия вступила, как я 
упоминал ранее, только в п,елях поддержки восставших рабочих и 
крестьян, по их просьбе и ради закрепления революции на Кавказе. 
1*ядовые солдаты это понимали, и у большипства их возник<ал в го
лове план о переходе на сторону красных. Ментевистские же аги
таторы и командиры этого не хотели попять, может быть потому, 
что больно было сознаваться в С1юеи неправоте, слабости, неизбеж
ности краха. Они все ен^е пробовали внешне храбриться.

11а этои-же станции стоял их бронепоезд, и но деревушкам иыли 
размеп1,(чпл остатки lioiicK. f
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Однов1ч\менно с ириходом паровоза, грузинский полковник по
лучает приказ встретить переходящий через мост красный полк, 
заде^^жать его на станции с час, пока под него подадут состав на 
Батум. Такие вести страшно ошеломили все позиционное началь
ство на моих глазах. То они силой, с боем, задержива.1 и красные 
войска, а теперь, на удобной позиции, они должны их встретить, 
как своих и отправить на Батум в вагонах. Я же еще просил их 
угостить красноармейцев мяснымп консервами. Перетрусивший 
полковнпк был согласен на все. Чтобы как нибудь приготовиться к 
встрече и рассеять дополнительными переговорами по телеграфу 
CBOJ бродившие в голове сомнения— ^правда ли большевикам разре
шено свободно двигаться в Батум “— он попросил меня с нача.1 ь- 
ником его штаба выехать на паровозе навстречу полку, попросить 
его подождать. „В противном случае— заявил он: я не знаю, что 
делать, пожалуй, прикажу задержать огнем бронепоезда“ . Во избе
жание кровавой сцены, я согласилсл задержать полк на полчаса. 
Его вст1 >етилп мы за две версты от станции. Впереди с командиром 
и комиссаром ехал кавалерийский эскадрон с ярким красным зна
менем. Кони гарцовали после отдыха, и лица наших товарищей были 
веселыми, выражали одно желание: „скорее, скорее вперед, чтобы 
ни случилось, а раз мы будем в тылу противника, то бороться ему 
с нами будет трудно". С полком шла снятая с моста охрана.

Значит, мост свободный, сегодня по нем буд}̂ т проходить другие 
красные части. Наши товарищи без всякого упорства согласились 
подождать, чтобы не портить первых хороших отношений с меньше
вистским командованием.

По.гк останови.1Ся, к нему приб.тизплись группы грузинских 
солдат, и начались разговоры, поздравления, начатся процесс оболь- 
шевичивания неразбежавшейся части армии противника. Ыача.гьство 
его бессильно уже было окончате.1 ьно привести к послушанию своих 
солдат. Оно махнуло на все рукой. Полный упадок дисциплины 
и развал армии меньшевиков пр0 сачива,1 ся отовсюду. То.тько одна 
команда бронепоезда представляла из себя дисциплинированную 
единиц\\ I

Кончив 5-минутпый разговор, мы с Нача.1 ьником Штаба дивизии 
меньшевиков вернулись на станцию, полковник был уже более спо
коен. Всех их я успокоил, что красноармейцы будут держать себя 
миролюбиво, никого не расстреляют, не повесят, лишь бы к ним 
дружески отнеслись. Попроп1авшись, я сел на свой паровоз, получил 
себе 2 проводников из Штаба и покатил к Ма з н и а ш в п л и .

Ехали мы верст 20. По пути попадались разбитые, уходящие 
в тыл меньшевистские части, на по.тустанках к нам присаживались 
озлобленные сестры милосердия из студенток, да кой-кто из за- 
позда.тых беженцев-меп^ан тащился по вязкой грязи со своими скри-

Я. Никулихин.
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иучымы арбами или пешком. Вполне знакозше мне картины от
ступления.

Станция, на которой помещался Штаб генерала М а з н и а ш в п л п ,  
была очень многолюдной, живой. На под’ездных путях стояло много 
составов, груженых и пустых. На платформе толпйлось много солдат 
п офицеров из охраны Штаба, тыловых, обслуживающих боевые 
части, команд и беженцев; последние, главным, образом были тор
говцами и чиновниками из меньщевистского стана.

Меня встретил М а а н и а ш в и л и ,  как оффициального делегата 
Красной армии, отданием чести. Поздоровались, перекинулись двумя 
словечками, я дал понять о необходимости немедленной отправки 
в Ватум, просил его оказать содействие в движении по домге. 
Пока мы говорили, толпа беженцев, 0 (|)ицеров и солдат, удивленно 
осматривала неожиданного гостя, который так вольно себя чув
ствовал, „не плененный, а красный враг. Вот куда он пробра.1 ся, 
уж не пошло-ли все крахом", жева.1 и некоторые потрусливее в 
стороне от меня. Посмелее задали даже вопросы: „военный, далеко 
ли там красные?" Я спокойно отвечал: „сегодня вечером будут 
здесь, мост уже перешли?"— „Лжет он, он большевик, шпион"— кри
чали истерически некоторые меньшевики.

Действительно было трудно поверить, так быстро все перевер
нулось в другую сторону. Всего только два дня тому назад прави
тельство из Батума обратилось со специальным воззванием к армии 
и населению, в котором опровергало панические слухи о скором при
ходе Красной армии, а тут, изв(^льте, само свободно разрешает ча
стям Красной армии войти в Батум. Картина быстро изменилась. 
15-го марта меньшевистское правительство, заигрывая с турецким, 
ангорским правительством, надеялось на его помощь в борьбе с 
нами, с другой стороны, обнадежива.ю себя з^спехами Кронштадтскош 
мятежа. Но турки не хотели, играть на руку меньшевикам, сами 
имели виды на захват Батума, по.1 ьзуясь очень удобным случаем, 
о Кронштадтском же мятеже приходили неутешительные вести. Вот 
почему меньшевики так быстро переменили фронт, не предупредив 
своих подданных, ввели их в заблуждение, чем усиливали панику 
и растерянность.

М а з н и а ш в и  л и, боясь моего сближения с толпой, поторопился 
усадить мепя в великолепный делегатский вагон, дал одного пол- 
ковникя для сопровождения, несколько пониже рангом проводников, 
и я покатил быст1)() по рельсам к Черному морю, где дорога должна 
повернуть круто на Юг и пролегать берегом до самого Батума. На 
всех станциях, во время коротких 5-ти минутных стоянок, я вы
ходил из своего вагона обозревать неприятельский тыл. Полковник, 
в целях предосторожности (как бы большевик чего-нибудь не вы
кинул), всегда меня сопровождал.
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'Годна бежеш1,ев, жедезиодорожиых служащих, ыаалектрнзиро- 
ваиная ожиданиями событнн, с большим интересом носматривлла в 
мою сторону. 1>ольшннству нз них вообще было в дпковинку по
смотреть на русского большевика.

Всюду МОП взоры наблюдали развал меньшевистского тыла, на- 
ническне настроенпя, упадок веры и трепетный страх перед грозным 
и сильным врагом— каким они считали большевиков.

и промежутках станций, во время езды, все время удавалось 
мне посматривать в окно вагона на великолепную окружающую 
годную местность слева и величественную Рионскую равнину справа. 
Я не видел еш,е во всей Грузии таких красивых мест (разве только 
небольшой кусочек Боржомской жел. дороги, пролегаюш,ей среди 
прекрасных гор и ручейков). Здесь же, близко от моря, весна была 
уже в полном разгаре.

Мон наблюдения и думы о том, что придется делать по приезде 
в Батум, все время обрывали сопровождавший меня полковник и 
набившиеся в пути нопутчики на Батум — 0 (|)ицеры, ординарцы, 
чпновнаки меньшевистского военного ведомства. Они осаждали 
меня вопросами о том, что „из себя представляет Красная армия, 
правда ли на фронте появился Буденный со своею конницей, верно 
ли, большевики всех офицеров расстреливают?" Некоторые го
ворили с холоднш! нотом на голове, так они были напуганы вы
мышленными рассказами о советских зверствах по отношению к офи
церству. Они, лучше всех других, знали о неизбежности скорой встречи 
с Красной армией и перехода в распоряжение Советской власти, страх 
перед тем, как с ними поступят победители, заставлял каждаго из 
них переживать внутреннюю мучительную борьбу, сомнение и смут
ную надежду на лучший исход. Почти все они пытались передо 
мною, как представителем Красной армии, оправдать себя, свое прош
лое поведение. — „Разве мы были бы против Советской власти, 
если бы знали о ней правду, если бы верилп, что Грузию она не 
уничтожит".— „Мы пошли по принуждению, мы исполнители распоря
жений власти, в политику не вмешиваемся".— „Намнужно бы.110 как- 
нибудь жпть, у нас семья, пришлось быть на военной службе, те
перь мы не прочь служить где угодно, лишь бы существовать, мы 
не отказываемся от Советской власти". В таком смиренном духе 
сыпались з!1явления моих перепуганных, то бледнеюш,пх, то кра
снеющих собеседников. Л всего каких-нибудь несколько дней тому 
назад большинство из них ругало большевиков и, наверняка, бряцало 
оружием, восклицая вместе с Жордания: „все ляжем костьмп, но 
Грузию спасем. Смерть болыпевикам!" 1еперь же они вдруг 
сделались такими смирненькими, „тише воды, ниже травы". Я с 
большим интересом и наслаждением наблюдал за всей этой братией 
в широко вел не только агитацию, носта .1 читать чуть ли не целые
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лекции о наших взоядах на войну имиериалистическую и граждан
скую, о терроре, о значении Советской власти, о развивающемся рево
люционном движении на западе и востоке, о н1шчинах крепости и не
победимости Красной армии и т. п.

Все они выслуишвали со вниманием, во время моих остановок 
вставляли свое нытье, причитания и вопросы. Я чувствовал, что
1 )абота моя очень благодарная. Ибо в такие иск.шчительные пере
ломные моменты, люди все произносимое др}тими, все замеченное 
глазами и мозгом, поразительно запоминают; все это накладывает 
неизгладимый отпечаток на дальнейшую жизнь, а некото])ых 
буквально перерождает.

При таких интересных разговорах с офицерством противника, 
и не менее интересных выходах на станции во время корот
ких остановок — дорога меня совершенно не з^томляла, путь 
не казалсл длинным. Наоборот, чем ближе мы подъезжали к Ба- 
туму и чем расстояние становилось незначительнее, тем я более, 
хотел немного продлить интересный путь.

В 40 верстах от Батума нас застала ночь. Но ехать и ночью 
по берегу Черного моря, прп блеске догорающего солнечного за
ката, при переливах морской зыби п богатой тропической расти
тельности на берегу —  было захватывающе интересно. Наконец, 
чем ближе мы подъезжали к Батуму, тем все больше и больше на 
станциях, полустанках и разъездах нам попадались многочисленные 
составы поездов, паровозов, согнанных меньшевиками со вс^й Гру
зии; тем большие беспорядочные толпы беженцев - меньшевиков п 
растерянных остатков армии глазели на каждый приходящий поезд, 
пытаясь узнать что-нибудь, новенькое. Теиерь все ясно увидели, 
что их меньшевистское правительство обмануло, война проиграна, 
власть советов и крестьян Грузии восторжествует. Даже среди 
этой оравы беженцев и солдат оставшихся еще преданными, 
находилось очень много таких, которые снялись с якоря или оста
лись в рядах войск, не из-за любви к меньшевикам, а исключи
тельно под угрозой расстрелов, ареста семьи и конфискации имуп^е- 
ства меньшевиками. Вот они-то сейчас з-же нескрываемо радовались и 
с нетерпением ждали появления первых отрядов Красной армии.

Кой-кто из таких подходил улсе ко мне с вопросом: „товарищ, 
скоро советские придут, надоело ясдать“ ... Впервые я слышал на 
ближних станциях к Батуму слово „товарищ^. У меныпевико& 
это слово не было принято, оно считалось симптомом большевизма.

]) Батум мы приехали, кажется, в И  — 12 часов ночи. Опасе
нии моего проводника - полковника, что нас мог}т: долго продер
жать на станции, не оправдались. Нас быстро подали в тупик, 
ближе к порту, где стояли вагоны л^еньшевистского правительства 
и их главного гене])ального штаба.
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Я просил сначала направить меня к арестованному советскому 
представителю в Грузни т. Шейману. Но моя просьба не была 
удовлетворена, пбо полковник получил от Мазнпашвплп указания 
доставить меня в генеральный штаб, очевидно, придавая большое зна
чение нашей встрече, хотя на самом деле я никаких полномочий 
не имел и являлся только представителем политотдела армии для 
своих-же частей. Но делать было нечего, власть в Батуме еш,е 
была в руках меньшевистского правительства — пришлось подчи
ниться.

В главном штабе нас встретил меньшевистский главнокоман
дующий, высокого роста, средних лет генерал. Кроме него были 
еще два военных. Мы отдали друг другу честь, поздоровались и 
обменялись несколькими короткими с^ювамп. Меньшевистский глав
нокомандующий поинтересовался, как прошла первая красная часть 
через Рионский мост и скоро ли она будет в Батуме. Я передал 
ему весь эпизод перехода и временной задержки на первой стан
ции и обнадежил, что к утру отряды будут в Батуме, если еще где-ни
будь не задержат в дороге. Со стороны я замеча.1 , как генерал 
немного трусил, был не/^ко.1 ько растерян, со мною же держал себя 
вежливо, что не нодоба>ет обычно генералам армии, враждебных 
Советской власти. Может быть здесь имела влияние боязнь за 
свою шкуру, приспосабливание к новым переменам жизни —  но 
такая вежливость рождала, с другой стороны, во мне больше дер
заний и смелости в объяснениях^

Минут через 15 главнокомандующий повел меня к своему пра
вительству. Оно заседало в салон-вагоне где-то рядом на путях. 
Войдя в- вагон, я увидел целое заседание правительства и наиболее 
видной меньшевистской знати. Из собравшихся я узнал только Жор- 
дания, Чхеидзе и Гегечкори, одного раньше видел (Чхеидзе) лично, 
остальных по фотографиям. Жордания предложил мне стул рядом 
с собою и не успел я опомниться, оглядеть физиономии собравшихся, 
как меня нача.ти засыпать такими вопросами: „зачем вы пришли, 
завоеватели, покорить демократическую Грузию, кто вас хочет в 
стране?— сидяи^ее здесь правитатьство, единственно желанное наро
дам Грузии. Вы зак-тючаете союз с некультурными азиатами, тур
ками (Жордания даже показат мне приказ турецкого правительства 
о занятии турками милиции, те.1 еграфа, фортов и радио-станции, при
чем ехидно улыбался, когда я читат). Вы хотите свой большевистский 
социатизм на штыках навязать Грузии, красные империалисты. Все 
равно до̂ тго вы не продержитесь в Грузии, будете вынуждены скоро 
уйти“. Большинство этих меньшевистских напевов были мне знакомы 
и раньше. В ответах им я тоже не стеснялся откалывать ре^зкие 
комплименты. Мною указываюсь, как меньшевики повинны в этой 
войне, благодаря своей авантюристской и холопско - преданной к
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Антанте— иолитшсе. Мы нрниии не покорять, а освободить трУдя- 
ищхся Грузии от Toil власти, которой они переставали доверять, 
да многие и никогда не доверяли. .'1учшим доказательством потери 
народного доверия служит то, что народ и солдаты Грузии отка
зываются защии(ать свое правительство. У вас, господа, из сорока- 
тысячной армии, в последние дни под Батумом осталось всего каких 
нибудь 5000 солдат и 0 (|)ицер0 в. Остальные сдались в плен п раз
бежались. По вопросу о союзе с турками, персами и вообще о 
нашей восточной политике, мне пришлось указать, что все это в 
интересах революционного освободительного движения, и мы не 
должны уподобиться тем цивилизованным европейским и америка!^- 
ским буржуа, которые смотрят на отсталые азиатские народы, как 
на рабочий скот, как на лучший материал для эксплоатации труда. 
Лживость и внутреннее ничтолсество меньшевистского демократизма 
ярко выдает себя и на этом вопросе.

Туркам, может быть, хочется занять Батум, как важный соседний 
торговый город, вокруг которого большинство мусульманского насе
ления. Но кто виновен больше в этом? Кто пригласил турок в Батум, 
думая стравить их с Красной армией? Теперь вы, меньшевики, бес
сильные расхлебать заваренную кашу, передаете это дело нам. ]\1ы 
не отказываемся, ибо Батум нужен Советской Грузии, нужен 
он и для Советской России и Азербейджана.

Баши запугивания, господа, о скорости нашего ухода напрасны. 
Мы действительно уйдем, но, не уступая напору контр-революцион- 
ных войск, а только когда увидим, что Советская власть в Грузин 
окрепла, и ее самостоятельная Красная армия сумеет оберегать свои 
г р а н и ц ы В о т  приблизительные ответы, всех точно не припомню, 
какие я давал членам меньшевистского правительства.

Весь наш разговор носил обостренный политический характер. 
Сильнее других на меня нападал кажется, Джугели — начальник 
отборной меньшевистской „народной гвардииЧхеидзе  ма.ю вмеши
вался в разговор, только раз меня остановил и спроснл: „ты не
петроградскпй-ли, где-то там я тебя видел". Хотя я действительно 
был петроградским пролетарием, но никогда с Чхеидзе прежде не 
приходилось мне разговаривать. Кто-то из пришедших на сбо- 
ри1це отцов меньшевистского семейства неожиданно прервал наш 
разговор. Мне предложили итти спать в один из соседних вагонов. 
Я просил дать мне проводника, проводить меня ктов. Шеиманз% только 
что освобожденпому из тюрьмы. ]>ыло ОКОЛО 1 часу ночи. Мне вто
рично отказали в этом, ссылаясь на невозможность отыскат1> квар
тиру, а с другой стороны, у меньшевистского правителт^тва, kjik 
виоследствии выяснилось, была большая спешка удирать в порт на 
ожидавшие там их англо-французские пароходы. Перспектива neix'- 
спать ночь после сильного утомления мне тоже улыбалась. Я не
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стал упорствовать и согласился на гостенриимнис предложения 1 е-
гечкори II Чхеидзе.

Пока я с ними шел в спальный вагон, из разговоров
заиомннл такие слова Гегечкорп: „Вам большевикам, чер
товски везет заграницей, многие европейские рабочие буквально  ̂
влк»блены в Советскую Россию. Только им нридется разо
чароваться в вас, когда они узнают, что вы насильнически покон
чили с демократической властью в Грузии. За одно вас ^можно 
1мхвалить; Г.ы здорово бьете контр-революцию, белогвардейщину, 
но совершаете ошибку, когда таким же путем расправляетесь с 
на>1и“ . Упоминание о насильничестве, разочарованности иностранных 
рабочих от того, что, вместо меньшевистской демократической рес- 
нублики Грузии, большевики помогли родиться Советской—мы оста
вляем целиком на совести Гегечкори. Ни того, ни другого после 
не было. .Грузинских меньшевиков поддерживали только мень
шевики тина Каутского, Вандервельдэ, Макдональда, Гомперса, 
которые как до краха меньиювистской власти в Грузии, так и после 
одинаково любезно относились к меньшевикам. Однако, из уст 
такого матерого меньшевика, как Гегечкори, лестно было слушать
и о наших достоинствах.

Чхеидзе что-то брюзжал о нашей смелости, спосооности увлекать 
массы и внушительно пытался меня вразумить тем, что рабочие 
Англии, <1'ранции никогда не будут птти с нами. Ибо, по словам 
Чхеидзе, „они любят хорошо одеваться, ходить постоянно в кинема- 
тогра(Ь, ежедневно читать газеты, хорошо поесть и т. п. удиви
тельно обывательская меньшевистско - пошлая философия Чхеидзе 
выявилась в этих разговорах. Мне стало стыдно за петрогрдакии 
нролетариат, что в первые месяцы февральской революции 1У17 г. 
этот суб‘ект, благодаря еш,е политической недозрелости масс нахо
дился во главе Петроградского Совета Р . и С. Депут. Кто из раоо- 
4 UX или трудящихся не любит хороню одеться, поесть, сходить в 
кинематограф? Разве Советская власть отнимает эту возможность 
от габочих, не борется против разрухи, виновницы переживаемой 
НУЖ1Ы как следствия семилетних войн?— Что-же касается театров, 
га.зет и книг, то нигде в мире нет такого простора в пользовании 
ими, как в советской России. Чхеидзе не удосужился узнать того, 
как низко падае!г жизненный уровень рабочих масс западной Ьвроиы, 
как капиталисты об'единенным фронтом наступают на i>a6o4ux, как 
оцасиости новых военных конфликтов и многое другое основательно 
тоевожат рабочие массы. Jбольшевистские перевороты, революционные 
движения пролетарских масс мира имеют главной причинои своего 
возникновения — не вопрос о пиджаках и кинематографах. Имеются 
вопросы освободительного движения и исторической рол и пролетариата, 
новажнее, попо-звышонпее за которые можно ие только бороться,



пострадать ы умирать пролетариям всех стран. Этого-то как раз 
Чхеидзе по своей меныиевистскои близорукости и лгазкобуржуаз- 
ности ые понимал, как и огромнейпхее большинство сторонников его 
партии.

С нескрываемой иронией и презрением л дал Чхеидзе один или 
два ответа, попрощался с ним и Гегечкори и довольный, что на
конец-то остался в купэ вагона один, могу отдохнуть от давления 
тяжелой атмос(})еры меньшевистского царства— быстро заснул.

Разбудила меня часа через IV 2 —2 винтовочная перестрелка по 
соседству с вагонами. Я быстро вскочил и сначала подумал: не 
наш ли прибывший полк вступил в перестрелку по недоразумению 
или какому-нибудь поводу с войсками грузинского правительства. 
Подозрения мои насчет своих красных рассеялись, как только я про
шелся по вагону. Он был пустой. Большинство обитателей его из 
министров и крупных меньшевистских чиновников уехали на ино
странные пароходы в порт, о чем мне сообщ,или служитель вагона 
и забившийся в уголок—один грз^зин интеллигентного вида. Фами
лию его я не запомнил, только узнал, что его правительство держа.то, 
как тяжкого преступника и постановило предать военно-полевомv 
суду, за оставление санитарных поездов в Тифлисе, во время всту
пления в последний красных войск. Он трусливо жался в уголо)к, 
боясь шальной пули. От обоих я узнал, что перестрелка идет между 
турками и охраной поездных составов грузинского правительства, 
как равно и в других частях города, где шла перестрелка между ту1)ец- 
кими и грузинскими солдатами.

Меньшевистское правительство хотело натравить турок против 
больп1евиков, па деле вышло, что натравило их против себя. 
Не знаю, имелись ли у турок намерения захватить в плен грузин
ское правительство, что, при на.шчпи сил, сделать в ту ночь'было 
легко, или просто их п{)ельш,ала добыча, собравшегося многочислен
ного эвакуированного имуш,ества на путях —  только перест}>елка 
была горячая и продолжалась до утра.

Передо мною было дпа пути: один—уйти из вагонов туда, где 
освоболсдаются арестованные коммунисты, пли же оставаться в ва
гоне до̂  утра, рискуя быть подстреленным или захваченшлм тур
ками. Л избрал второй путь, надеясь сдержать гнев победителей 
заявлением о причастности к русскому большевизму (тл’))ецкие сол- 
даты-козь‘1Листы в то время очень симпатизировали большевикам и 
B006ui;e 1>ус<‘ким).

Но, иесмотря Ш1 очень onju-uoe свое иоложение, я все-такн 4 vn- 
СТВ0 Ш1Л удивительное спокойствие, в то время как два их соседа 
дрожали от нсирноычки к боям, как осиновые листья. Мне даже 
удалось несколько рпз з^гснуть и вновь просыпаться, слушать кон
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церт трв'кучнх, сухих выстрелов и крцки в ночной тишине незна
комого таинственнаго города.

Па рассвете выстрели з*1тихли, за исключением редких одиноч
ных, чтобы возобновиться в сильной стенени днем на окраинах 
города в боевой схватке грузин с т\фками. Воспользовавшись срав
нительным л'снокоенпем и светом грядущего дня, а также ус.1 угами 
осужденного меньшевиками грузина, согласившегося провести к Шей- 
ману, я вышел из вагонов, зашагал по улицам. Навстречу попа
дались редкие прохожие, больше солдаты-грузины, которые с уди
влением носматривали на нового нрпшельца. Мой проводник но- 
грузински об'яснял, кто я и куда путь держу. Нас тогда пропу
скали свободно.

Шеймана мы застали в ка^^ом-то маленьком домишке еще 
в постелп. Он всю ночь paoOTiu, помог арестованным грузинским 
коммунистам образовать Ревком, беседовал с Ревкомом о работе, 
с чего начать, что бы главное не упустить. В Ревком вошли т.т.: Ка- 
втарадзе С., Торошелидзе М., Махарадзе Давид, только что осво
божденные из тюрьмы.

Тов. Шейману, как полномочному представителю Р. С .Ф .С. Р ., 
не мало трудов и хитрости стоило отвести попытки турок (кемалистов) 
ск.1 0 нить его к признанию их власти в Батуме и принятию 
охраны самозванно об'явленного турецкого коменданта города. 
Т. Шейман посвятпл меня в планы турок захватить Батум и их 
попытки взять его сегодня днем, и только решительность советского 
представителя сдерживала их в немедленном осуществлении своего 
намерения. Хотя в Москве между Чичериным и представителем Ке- 
ма.1 я в это время уже было достигнуто соглашение на установление 
границ что-то около О верст южнее Батума, турки своим 
явочным захватом Батума хотели нас поставить в переговорах 
перед совершившимся фактом. Приглашенные меньшевиками в Батум 
в качестве гостей и для помощи в борьбе против большевиков, они 
почувствовали себя хозяевами, с самого начала, однако, не порывая 
с нами дружбы.

Т. 1Пейман справился о том, как движутся паши части, меня же 
он нросил помочь в работе только что обра;зованному Ревкому, и 
сам хотел сегодня выехать с докладом в Москву. Мы уснели пере
кинуться с ним кратко насчет позорного поведения меньшевиков и 
их бегства.

Несколько посвященный в курс Батумских событий, я вышел 
со своим неизменным грузином на улицу. Слышу, как опять уча
стилась перестрелка.

Моя первая забота была сходить на станцию, справиться, не 
нрпбыли ли наши красные части. Однако, па станции и ншде 
на ПУТЯХ наших частей не оказа.тось. Дежурный по станции вы
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сказал такпе соображения ыа этот счет: „наверное, турки задер
жали, или где-нибудь на больишх станциях закупорилось дви- 
жение“ . Неудовлетворенный ответом, досадуя на запоздание долж
ных прибыть частей, я направился разыскивать Ревком. Время enie 
было раннее, утреннее. Солнце всходило над красивыми очерта
ниями Батумских гор, купаясь своими лучами в море. Водивший 
меня 1’рузин, ставший другом по несчастью в вагоне, за все время 
дороги рассказывал мне про достопримечательности города.

Ъатум был, действительно, один из красивейших кавказских го
родов. 1ропическая растительность украшала его улицы п парки. 
Невысокие домики , удобно располага.1 ись на чистеньких улицах. Ото
всюду веяло свежестью и уютом. Я шел, с интересом осматривая 
все на пути, не обращая внимания на где-то трещавшие выст])елы, 
чувствовал внутреннюю радость от сознания, что отныне Батум, 
этот важный приморский город, становится советским, о чем уже 
где-нибудь в типогра(()иях печатаются приказы Ревкома. Меньшевист
ское же правительство отдало себя под охрану анг.тийских мино
носцев и покинуло, бежавшую с ним в Батум ораву беженцев. 
Будь, что будет, а утром, 18 марта 1921 г., в Батуме впервые 
оыла 0 0  явлена незыб^темо Советская власть. Может быть, придется 
за нее еще бороться, но победа конечная все равно будет на ее 
стороне.

В борьбе за советский Батум не жалко ни сил, ни жизни.

з) Два дня (18—19 марта) в Батуме.

В помеп1,енпи Р^звкома я нашел настоящий муравейник. Боль- 
ипшство комнат оыло полно вооруженными, только что вышедшими 
из тюрьмы коммунистами. Некоторые, после короткого отдыха на 
частных квартирах, только что являлись регистрироваться. Часть 
с боевыми отрядами немедленно отправ.1 ялась на поддержку частям 
в борьбе против турок, на охрану брошенного меньшевиками иму
щества и в особенно ваяхные пункты, в виде пикетов и засады. 
На истощенных лицах у всех была написана восторженная радость, 
революционная бодрость. Они бурно приветствовали первого П1)ед" 
ставителя Красной Армии Советской России, п справ.7 яясь, сколько 
ее вошло в 1)атум. Мне пришлось им давать уклончивые ответы, в 
роде того, что не вошла, а только приближается к городу. П(к 
голкавгаись минут пять в человеческом муравейнике Ревкома, 
перекинувшись отрывистыми разговорами с представителями Ревкома
и одним членом, которые работали на-спех, я решил немедленно 
приняться за ])аботу.

Первым долом считал неоПходимым выпустить вачзванпя и га
зету, чтобы приободрить грузинских солдат н'мпрное население Га-
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тума, повлиять на исход борьбы с турками и создать исихологи-^ 
ческую основу для советской работы. На помощь себе от Ревкома 
я получил еи1,е одного товарни1,а, великолепно знающе1Ч) местные 
типографии и несколько знакомого с газетной работой.

Пока мы шли от Гевкома до типографии, то повстречали не
скольких газетчиков, торгующих утренними газетами „Натумскал 
Жизнь" и „Эхо“ , в которых ругали большевиков, не предвидя их 
торжества в тот же день. Нам пришлось конфисковать все номера 
газет, газетчиков иослать за отбором такого сорта литературы в 
другие места, предупредив, чтобы они явились через три часа за
советской газетой для распространения.

В типографии мы застали мало наборищков и печатников. При- 
шлось их с болытш тр}^доы, но быстро собрать с квартир. Мы 
приступили к тщательной работе, с невиданной быстротой отхваты
вая статьи н воззвания. Работать приходилось в очень напряженной 
обстановке. Кругом на улицах, невдалеке, разгоралась перестрелка 
грузинских солдат с турками. Мимо типографии в панике перебе
гали солдаты илп перепуганные мирные граждане. Иногда, наиболее 
боязливые, думая укрыться от пролетающих пуль, влетали к нам 
в типографию, чуть ли не падали в истерике. Последнее очень 
нервировало наборищков, они работа.1 и, как на иголках, некоторые 
пробовали бежать. Только Hauie присутствие и успокоительные за
явления, что с большевиками их не тронут— заставляло их 
продолжать работу. Я не знаю, был ли в какой другой стране слу
чай, когда в разгар боя в городе, в который вошли только что обе 
враждующие силы, какая-нибудь из них начала издавать свои la- 
зеты п воззвания. Ыа фронтах же Советской России это часто слу
чалось. Через 17г часа работы вышло наше первое воззвание на 
русском, грузинском и турецком языках. В нем мы написали о 
встунлении Красной Армии в Ьатум, которое раск.1еивалось 
по городу за 8 часов до действительного вступления красных 
войск. Оно произвело удручаю1цее впечатление на турок, кото
рые стали понимать невыполнимость своего первоначального плана
овладения 1>атумом.

Вот текст этого воззвания:
Р а б о ч и е ,  солдаты и г р а ж д а н е  Ватума!

Сегодня части XI Красной Армии Советской^ России вступают 
в Батум на помоп1ь вам и молодой устаповипшейся Советско!) вла
сти в лице Военно-Революционного Комитета.

Красные бойцы— это не шайка убийц, грабителей, насильников, 
как нодло клеветали на них меньшевики и буржуазия.

Это армия, которая освобождает всех тружеников и угнетен
ных, вск>ду помогает им установить (;оветскук) власть, вводит образ-



цовып революционный порядок, к мирному HacaieniiK) относится 
дружелюбно, трудяпи1хся Грузии считает своими братьями.

Не бойтесь, приветствуйте с радостью красных героев в шине
лях, одолевших подступы к Тифлису, Сурамскни перева.1 и выдер
жавших неисчислимые бои за социалистическую Революцию.

Красная Армия своим пребыванием в Катуме поможет револю
ционным рабочим и солдатам закрепить этот важный гфиморский 
город за Советской Грузией.

Рабочие, со.тдаты и граждане! Много вас обманутых меньше
виками бежало со своих мест от мнимых * кровожадных красно
армейцев" .

Теперь вы убедитесь в лживости тех, кто удра.1 сегодня ночью 
за границу, кто еще остался в Батуме, не зная что девать от своей 
растерянности.

Не обращайте внимания на лгунов и трусов, соблюдайте ре
волюционный порядок и дисциплину.

Вы находитесь под защитой красных войск.
Да здравствует самостоятельная Советская Грузия!

 ̂ Да здравствует Советский Батум!
Да здравствует Освободительница Красная армия!

Полевой Политотдел XI Красной армии.

Второе воззвание с обращением на 3-х языках было обращено 
исключительно к аджарцам— населению небольшой местностп Ад
жарии; вследствие того, что оно в большинстве своем было мусуль- 
майским (хотя и грузины по национальности), меньшевистское 
правительство и его генерал-губе])натор постоянно преследовали его. 
У аджарцев были сильные стремления к автономности, меньше
вистское иравите.1 ьство им ее не давало. Вот почему аджарцы 
больше симпатизировали в то В1)емя т\фкам, чем меньшевистскому 
правительству, ибо от- первых они надеялись получить некоторую 
самостоятельность. Настроение Аджарии имело важное значение 
для исхода борьбы за 1>атум. Надо было ему показать значение Со
ветской власти, ее национальную полит1шу, право каждой 
нации определять свою судьбу, необходимость самого тесного сбли- 
жегшя с Советской Грузией и с Советской Россией.

В воззвании к ним мы писали:
«■

К т р у д я щ и м с я  А д ж а р и и !
Товарищи и граждане!

С’вершилось великое дело.
Г)ывтее меньшевистск<1-буржуадпое правительство Гргзии, при

теснявшее пас, свергнуто благодаря грузинским повстанцам и 
усилиям Красной армии. Советское знамя роет в Тифлисе, К'утаисе

204



205

u Батумокоп области. Некоторые члены меньшевистского нрави- 
тельства позорно бежали за границу, в том числе и бывший дик
татор Аджарии генерал-губернатор Чхиквишвили.

Аджария, нри Советской власти в Грузии, наконец-то получает 
возможность, как автономная часть Грузии, свободно учиться, иисать 
на своем языке, иметь свою трудовую власть.

Та ненависть к грузинам, которая была раньше, вследствие 
угнетательской политики меньшевистско-буржуазной в.1 асти, теперь
не должна иметь места.

Каждый аджарец - грузин должен видеть сейчас в рабочем,
крестьянине и труженике остальной Грузии своего брата и това
рища U0  борьбе. Теперь, трудящиеся Аджарии, за вами дело уста
навливать свою Советскую власть, организовать Ревкомы, бороться 
со своими кровонийцами беками, продавшимися русскому самодер
жавию, меньшевикам и Антанте— нашим общим врагам.

Теперь беки пробуют стать у власти, чего допустить нельзя. 
Они вам клевещут на Красную армию, когда говорят, что она 
будет грабить, разрушать ваши дома, издеваться над вашей верой
и обычаями. Это наглая ложь.

Советская власть предоставляет всем веровать, как кто захочет, 
не вмешивается в нравы и обычаи отдельных наций, предоставляя 
им самим устанавливать свои трудовые порядки, создавать воору
женную Красную армию.  ̂ Ча

На помои1,ь, товарищи аджарцы, молодой Советской власти.
усиленную работу! Не давайте себя провоцировать бекам и веем
контр-революционерам!

Да здравствует Советская власть в Грузии и Аджарии!
Да здравствует освободительная Красная ар мня!

Все воззвания и газета в первые дни издава.1 ись за иодаисью- 
Полевого Политотдела XI Красной армии и Ревкома Батумской 
области, хотя первый был представлен пока в
Наши воззвания имели громаднейишй успех. Их брали, читали, 
передавали, каждое слово врезалось в память читающему, одних 
Г р З о др ял о , а другя», к ирккорбшо н ,  гаворило, борьба закон-
ч тась  в hojil^v Советской власти.

' Грузинские'' солдаты, офицеры, мирное население Батума из
многочисленных наций (грузин, русских,^ турок, гР^ков, армян, 
невсов и т. д.), под виечатлениеи воззвании, стали искать места, где 

похоили ||.1» кгагю»„.1ись краспоармоВцы, на кш^рых и адм л к ь , 
I I S H a  е«нс1»е..ных саситслеГ, из того запутанного иоложсни,, 
в какое попал Батум. Г. них видели цредотвратнтелеи той Н1Щио- 

В 1 Ш Ю Й  резни, К 0 1 С ' | Ш  ао1ла-бы |шгореться. Но, y i : u ,  luisoio еще 
“з К р т Г о ?  арин„, кро»с иеня н 2-х красноармейце,,, елужСм
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-связи j-u  дцви:ши в Батуме eu(e не было. Да ц то на нас, до 
пояыения воззваний, смот])ели с з'дивлением и подозрением, когда 
мы ироходили по улицам. Многие еще не знали о бегстве прави
тельства на нароходы, о выпуске на свободу коммунистов.

Шззвгшия, а вслед затем- выиущенная га^та, сразу разрядили 
атмосферу и, положили конец неопределенности с'агитировали oi'poM- 
неишее большинство населения в пользу Советской власти. Ошелом
ляюще подействовали воз;шания на многочисленные толпы беженцев в 
оолыпинстве из инте.1.1игенции п мелкой буржуазии. Поверив словг1м 
своего меньшевистского правительства, они сиасались бегством в Ба- 
тум, где их накрши теперь большевики, бежать дальше им было не
куда, да U не было средств заплатить за пароходные билеты. Пеш-пек- 
тпва скитания в нз'жде ;!аграницеи их тоже не пре.1ьщала. Меньше
вики брали только видных своих работников и военных, ибо последних 
они думали использовать в будущей войне с Советской Грузией. Но к 
ве.1икому огорчению для них и к чести солдат и офицеров грузинской 
армии, отступивших к Батуму, последние отка;«.лись бытьиредате- 
лями своей родины И в трудный момент, хотя и поздно, но поняли 
необходимость для I рузип Советского строя. Вот почему с меньше
вистским правительством уеха.ю не более 15— 20 офицеров, да еще 
113 особо-отрядчиков, на совести которых лежало немало рабоче- 
крестьянской крови, за что они боялись возмецпя. Вся же основ
ная масса I рузинской армии добровольно перешла иа сторону 
Красной армии, в том числе и популярный в Грузин генера.1 
М.1зниашвили, с которым мне приходилось уже встречаться.

К вечеру 18-го марта мы. вместе с представипмями Ревкома 
рузип, провели в 3-х местах митинги. В одном пункте особенно 

много сооралось беженцев. Зная их трусливую психологию и учиты
вая переживаемые ими разочарования, я взял тако11 тон речи ко
торый лучше бы на. них подействовал, iijx)6pa,i их за (.шибку прош.юго 
агитировал за Советскую аш-ть, и вместе с тем не лишил их на
дежды на лучшее будуи1ее. Мои товарипщ, коммунисты Грузни 
главным (Образом (к-танавливались на ра^«)б.шченци меньшевик(.в, их 
позорном бегстве и приветствиях вступающей Красной армии 
Помню, как почувствова.7 я больш(.е неудобство от незнания гру1
зинского ЯЗЫК!,, хотя большинство беженцев все равно понимало и 
русский ЯЗЫК. '

Привожу сжат(. сокраи1енную 1к>чь: „Товарищи и граждане! 
Позвольте приветствовать ваг от имени Красной армии с на-
Г Г Г ' Г  Чравда, MUOIX, вас
бежало от .jt o u  власти, как от чумы, торпе.ю лишения, страдания
потеря.1 о имуи;ество и теперь уперлось в Черное мор .̂. Куха же
дальше?— I a;sBe п капиталистических странах Кв1Х)пы легче будет
Яхить, чем здесь. .!ачем же вы бежали? Ric мепмпевпкп запугали,



когда расписывали про болыиеьикои разные ужасы. Они говорили, 
будто бы мы всех перережем, имуп1,ество все отберем, зап1)етим 
разговаривать на родном грузинском языке и т. н. Псе это к.1евета, 
U вы убедитесь в этом, когда нрпдет Красная армия.

'хгчем мы пришли в Грузию?— Мы ирпи1.1и но призыву восстав
ших крестьян, мы пошли на расправу с меньшевиками, ибо не в си
лах были больше терпеть их провокационной политики, номош,и 
белогвардейским и бандитским шайкам, их попытки, по приказу Ан
танты, использовать небольшую страну, как базу для войны с Со- 
ueicKOii Россией и Азербейджаном.

Никт() иной, как меньшевистское правительство виновато в за
тяжке войны и в ваших бедствиях. Обвиняя нас, большевиков, в своих 
связях с турками, они сами эту связь завели с ними не в целях 
революции, а хотели использовать против нее. Они пригласи.ш ту
рок, думая опереться на них в борьбе с нами, но, оказывается, стра
вили их только со своей собственной армией, а сами убежали на паро
ходы, нам же остави.1 и расхлебывать заваренную кашу. По их вине 
сейчас проливается бесцельно драгоценная кровь трудяш,пхся Грузии.

Красная армия пришла в Грузию установить советы трудяш,ихся. 
Мы хотим, чтобы земля, фабрикп, заводы принадлежали только тру
дящимся. Мы хотим, чтобы буржуазия больше не выжима.1 а пота 
и крови из рабочих и крестьян в интересах своей прибы.ш. Мы 
хотим, чтобы в Грузии трудящиеся всех национальностей были 
равны, как в (Советской России. Мы надеемся, что Советская Гру
зия ВСТУПИТ в самый тесный политический и экономический союз 
С Советской Россией.

Советская Россия стала одной из могущественных дерл^ав мира. 
Она сумела раздавить войска всех контр-революционных генералов— 
Краснова, Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля, она сумела 
объединить вокруг себя массы трудяищхся. Мы пришли к вам не в 
качестве завоевателей, а как друзья, освободители, В1>еменные гости.

Гюльшинство рабочих и крестьян Грузии уже стали под наши 
знамена, мы уверены, что и большинство вас теперь твердо решит: 
свои силы и сочувствие отдать молодой Советской Республике Гру
зии. Советская власть для Грузии становится единственным спасением 
от гибели, единственно желанной для масс угнетенных и обездоленных.

Весь мир устал от разбойничьих воин, капиталистического угне
тения и разложения. Буржуазный строй треицгг, как спелый арбуз, 
во всех частях земного шара. Огненные языки С(И1,иа.1 ьной револю
ции уже лижут со всех сторон дом капиталистического оби1,ества.

Рабочий класс всех стран, народы Востока, все раскачиваются 
на борьбу с капиталом. Пока он суи^ествует, не будет ни мира, 
ни благополучия для человечества. 11аш долг его разрушит), и обес
печить дальнейшее ралвитие и жизнь исстрадавшемуся человечеству.
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На маленькой территории Грузни мы уничтожаем меньше- 
вистско-каиита-шстический порядок. На нашей стороне, правда 
сочувствие трудящихся всех стран и понять это, как равно 
и нашу конечную победу, может всякий, кто на плечах имеет го
лову , а не какой-нибз^дь кочан каиусты. Перед вами два h v t h : и л и  
ирисоединить свой голос и свои силы за Советскую атсть , или идя 
против нее, погибнуть в борьбе.  ̂ ‘

Мы знаем, как много среди вас бы.ю насильно мобилизованных, 
снятых^ со своих мест, обманутых своим П1»авительством. 1к-який 
честный, отзывчивый, .шбящий труд человек будет с нами, с Крас
ной армией... Мы призываем вас к горячей, энергичной раГюге 
чтооы поправлять разрушенное войной хозяйство, превратить Совет
скую 1 ррию  и Советскую Россию в цветущее состояние. Да здрав
ствует Советская власть! Долой предателей и пособников буржу
азии —  меньшевиков! Да здравствует' освободительница Кшсная 
й,рмия!

Все речи выслушива.1 ись с большим вниманием, покрывались не
сколько раз в середине и конце громкими ашодисментами. На
строение оыло очень приподнятое, многие кающиеся чиновники за
ливались искренне слезами. Немало присутствующих рядовых мень
шевиков, переживали при этом мучительную внутреннюю борьбу 
перерождались, в них шла реакция духа и настроений. Они виде.1и 
и }жаса.1ись той бездны падения своих вождей, какая обнаружи
лась в последние дни и в только что прошедшую ночь. Они п1)окли-
нали своих меньшевистских министров, которые их так подло обма- 
нывоц U надували.

0 '1 цы почтенных семейств били себя в грудь п в плешивые го-
ловы, раскаиваясь в своем бегстве и прегрешениях перед больше-
виками. ак бы то ни было, а перед расхождением митингов, ссь
оравшиеся дружно кричали у р а  в честь Советской власти и Крас- 
НОИ армии. ^

Мы говорили, нас слута,ти, а где-то невдалеке отчетливо Tjie- 
щалц пулеметы и шла винтовочная перестрелка. Это еще грузинские 
солдаты бились с турками в бессильной схватке, дожидаясь момента, 

огда придет Краснал армия и ралш1мет обе дерущиеся стороны.
Ьыла опасность, что тущи задержат продвиж-енпе красных ча

стей на Ьатум nop4eii Лх*е,1 е.чной дороги. Попытки со сто
роны последних кажется и были, но безрезультатно; эшелоны крас
ных войск, хотя и мед-тенно, но двигались к 1>атуму.

не нужно было завязать связь со штабом группы в Кутаисе 
и соо ицить о намерениях турок и происходящей в 1>атуме драке, 
динственпыи телеграф был занят турками. Он помещался ])ядом 

почтой, кото])ая пока была в руках Грузин. У одних дверей 
стояли турецкие часовые, у других г])узины, все время со стороны



враждебно аосматрниаишие друг па друга. М решил попросить у 
турок раарешеиия говорить но телсгра(1)у. Реъком Г 1)узии иробоиал 
сам сделать ото, но ему ие разрешилн. Турки не симпатизировали 
батумскому 1’еикому и часто смо1иисалц грузинских коммунистов с 
меныиовиками, а потому и считаться с Гезкомом для них означало 
би признать власть его в городе, которую они думают сами захва
тить. Но русских большевиков и Красную армию опн уважали и 
боялись. Я знал об этом н решил воспользоваться своим особым 
положением.

Подхожу к телеграфу. Часовые-туркн приняли мен/ сначала за 
солдата грузинской армии п, грозно тряхнув винтовюши, приказали 
сойти в сторону.

— „/[ русскпи большевик, мне нулсно говорить по телегра(||3'̂ , 
разреп1пте“ —  довольно мягко заявил я, нащупывая почву. Сверх 
моих ожиданий, глянсу — аскеры-часовые (аскер-турецкий солдат) 
сразу-же переменили свою грозу на милость, умильная улыбочка 
расплылась на их лицах, они свободно нроиустили меня в здание 
телеграфа.

Па телегрж^1е находилось всего три человека: один уполномоченный 
турецким консулом для контроля, второй, приглашенный нм русский 
телеграфист, нринимавпшй депешп от нас из Кутапса и Тпфлнса, и 
один красноармеец связи 9-й дивизпп. Последний на свое нрисут- 
ствие в телеграфе получил разрешение от самого консула, который 
при свидаппи держал себя очень любезно, 8апскиваюш,е п далее при- 
гласпл в гости. Такая любезность турок укрепляла в нас уверен
ность в том, как oiin нас боятся и готовы слушаться —  особенпо 
с приходом первых боевых красных частей. После проверки манда
тов, уполномоченный турок разрешил мне бесконтрольно разговари
вать при помоп|,п своего телеграфиста-красноармейца.

Пам удалось соединиться со ппабом группы войск, вызвать 
военкома Ли с о в с к о г о ,  одного из работавших на фронте питер
ских коммутшстов. Я нередава! ему сведения о новых опера
циях в Г>атуме, о двоевластии (турок п Ревкома), об идyn^иx под- 
креплеппях к туркам, о спешной необходимости протолкнуть дви
жение наших частей, которые eu^e все не прибыли. Запрап1ивал 
тшже о последних политических новостях. Никто нас при перего
ворах не перебил, хотя дело шло о фактических хозяевах телеграфа. 
Мы говорили мппут 15— 20, получили ряд ответов успокоительного 
характера.

Я ушел опять в типографию, красноармеец из связи остался 
р<'монтировать один из главных аппаратов и подбирать разбросан
ные по сторонам тфугляпт телеграфп1.1х бумажных лепт.

И тпнографип улге закончили печатание пе])вого .V газеты, 
исключительно агитационно-раз'яснительного характера.

П .Ннкулихип II
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Новоиспеченная газета и воззвания быстро развозились на авто
мобилях и разбрасывались 1И) улицам. Постоянно бегуи1,ая толпа 
солдат, рабочих и оста.1 ьных граждан расхватывала больигую часть 
их налету. Везде можно было встретить внимательно читаюи1,ие и 
разбирающие газету кучтси люден. Семя печатной пропаганды падало 
теперь, как на распаханную землю, и приносило свои осязательные 
плоды.

К 8 час. вечера припюл первый красный полк. С какой ра
достью, с каким томительным Ьлсиданием встретило его население и 
солдаты жалких остатков ]'рузипской армии. Да и как не надеяться, 
когда от Красной армии зависело сказать, чей долясен быть ]>атум. 
Кто должен в нем быть хозяином: Ревком и.ти Уполномоченный 
Кемаль-И а ш и? Из-за этого вопроса сегодня в боевых стычках пало 
с обеих сторон 300 убитыми и ранеными. Борьба еще неизвестно 
чем бы окончилась, если бы не вои1ла в 13атум Красная армия.

Теперь она вошла с красными знаменами, музыкой; красноар
мейцы были в серых шинелях, со сверкаюш,ими штыками, они про
ходили стройными рядами. Загорелые, привыкшие ко всему <|»игуры 
красноармейцев со стороны мирных граждан, окружались ореолом 
героизма.

Это были не те заморенные меньшевиками, раздетые, забытые 
200 пленных, взятые иод Тифлисом, которых они и в Батуме во
дили на показ по улицам. По, несмотря на все мз^чения меныпеви- 
ков, эти же пленные красноармейцы все-таки, когда встретили меня, 
были от души рады, проклиная меньшевиков, большинство согласи
лось немедленно взять вновь винтовки в руки и отстаивать на но
вом небольшом, необычайном фронте, Советскую власть в 1 Фатуме 
(не знаю сколько, кажется, рота была составлена из пленных добро
вольцев).

Тогда рота была для демонстрации, чтобы показать щ)исутствие 
русских, теперь был улсе полк, это 'улсе внушительная боевая сила, 
перед которой доллшы уступить хотя и многочисленные, но разроз
ненные части меньшевиков и тлфок.

Таяи1,уюся в грудях и штыках красноармейцев силу чувствовали 
поголовно все, чувствовали и турки. Недаром, перестрелка стала 
ослабевать и больше не поднималась, а 20 марта турки по приказу 
naniero командования улсе очии^али форты, радиостангщю, те.1 еграф, 
милицию.

На всем пути красноармейцев к Ревкому, их приветствовала 
толпа, кричали в чест]> К'расной армии ура. 1^ременамп мош,ными 
звуками }геслись от них революционные песни („смело,товариш,и, в 
ногу“ „Варшавянка" и др.). Особенно хорошо выходило под 
ногу;
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Смело мы в бой пойдем 
«За власть Советов,
«;11 как один умрем 
«li борьбе за это».

Охо ЭТИХ песеи слзчпалц издали в порту матросы военных и 
торговых кораблей Литаиты, которые еще сегодня не уходили в Кон- 
етантиноноль. Слышали красноармейское эхо н турецкие аскеры и 
каждый их них нерелхивал какое-то особенное чувство загадочных 
предноложении, симпатии к новым невиданным никогда пришельцам.

1*аньше русские приходили, как враги турок и всех слабых кав
казских народностей, теперь же они шли под командой коммунистов- 
иольшевиков, как друзья. Всеми сознавалась эта колоссальная раз
ница, всеми чувствовались перерождающие веяния новых сил и дней 
Революции.

У Ревкома полк встретили члены его и главное командование 
остатков грузинской армии. Сегодня над ними командиром назначен 
был генерал М а з н и а ш в и л и .  Он происходил из простых солдат, 
быстро подвигался, во время войны 1914— 1918 г. по лестнице 
назначении и из всего меньшевистского командования тогда был, 
кажется, самым талантливым и порядочным человеком. Б момент 
поражения меньшевиков, он первый признал бесцельность даль
нейшего сопротивления и склонился на сторону Советской власти. 
Мазниашвили приветствовал теперь Красную армию, как дорогого 
гостя, откровенно каялся перед нею в грехах за прошлую борьбу 
против нее. Он с гордостью заявлял, что рад теперь слулшть Совет
ской власти в Грузии.

Все речи покрывались могучим красноармейским ура. Я с чув
ством невыразимой радости смотрел на все эти картины п думал: 
„есть единственная в мире армпя, которую увалсают, на сторону 
которой переходят не только друзья, но и недавние враги—это 
1Срасная армия". Здесь-же, в Батуме, как узловом пункте слолшых 
политических отношений, она явилась авторитетной силой для всех 
многочисленных наций, населяющих город п окрестности.

После 11риветствий, опять таклсе стройно, с революционными 
песнями и музыкой, провожаемые отовсюду радостными криками 
толшл, зашагали наши красноармейцы на ночлег.

Мне с час пришлось еи;е в толпе слушать всякие разговоры о 
Красной армии, быль и небылицы, давать справки о ее подвигах, 
лсизни в Советской Р оссирг, международном полол^ении и т. д. Слу
шали охотно, многие не наслушавшись на ночь, с настойчивостью и 
любезной гостеприимностью, приглашати к себе на квартиру для 
ночлега.

Я решил пойти к одному печатнику, с целью узнать у него по
больше сведений о последних днях меньшевиков и заполучить ба-

11*
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тумскпх газет за последние дпп иребывания меи1>шевиков. В своем 
выборе мае не пришлось раскаиваться, ибо действительно гостепри-
ИМНЫЙ ЮЗЯИН б и л  о ч е н ь  с л о в о о х о т л и в , х о т я  о н  л ю б и л  HOHUTI.,

часто лгаловался на свою судьбу.
Из его слов я узнал, как меньшевики гордились своей непобе

димостью. Они, наиример, неделю тому назад писали, что их армия 
не была еще ни разу нобелсдена красными, хотя все время отступала 
и в тот же, кажется, день сдавала Кутаис. Очень смешны были все
возможные панические слухи о фронте, которые распускала в lia- 
туме сбел«авшаяся буржуазия. (Зна-то в значительной стенени раз
рушала тыл мепьшевикам. Сконление большого числа бежепцев, в 
сравнительно небольшом Батуме, повлекло за собой большой квартир
ный кризис, страшное вздорожание продуктов, совершенное исчез
новение многих из них. Как ни старалось И1)авдение союза тор
говцев призывать своих членов воздержаться от безумной наживы, 
сохранить благоразумие, но никто и с.1 ушать не хотел: спекуляция 
гуляла повсюду. Малообеспеченные беженцы, особенно чиновники и 
беженцы, хватили много от этого горя.

Рассказал мне один парень и о том страхе, который они nejie- 
лшвали последние два дня, когда не знали, чей будет Батум, очень 
боялись национальной резни. О последнем с ужасом всноминала 
его мать и сестры, несколько раз меня переспрашивали; „а не 
уйдет ли Красная армия, останется ли она до по.таого установле
ния порядка®. Я их утешал, хотя, по правде сказать, хорошо не 
был уверен, что произойдет за почь, добровольно устз'пят ли турки, 
или придется на иочве владения Батумом иережить много неирият- 
ностей.

• Томимый такими сомнениями, я несколько раз выходил на 
улицу, но всюду было спокойно, тишина теплого южного морског(* 
города ire нарушалась ни едипым выстрелом.

Как сегодняшняя почь не похолса на вчерашнюю! какое маги
ческое действие оказала сегодня Красная армия в Г>атумо!— думал 
я, засыпая.

Утром 19-го марта я отнравился в редакцию, чтобы оттуда 
захватить комплекты меиыисвистско-бурлгуа;щых и бологвардейско- 
пностраниых газет, которыми очень интеросовался. 1\ великому удо
вольствию своему, таковых пашол в достаточном количестве.

Пемедлепио с ними направился в ти1!ог])афию, где доллссн пе
чататься 2 помер nauieu гк!еты (издание Гоикома Батула н Иоло- 
поарма XI). Часть MaTopuiua я использовал тут лее для га:’,стных 
статей и новых воззваний.

licero за 2-х дневное пребывапие в Батуме мне удалось с од
ним батумским журп!иистом-коммупистом выпустить 3 номера га
зеты и 8 1)азличиых воззвании— листовок. Ь'роме того, пи iu‘4oii,
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произнесенных мною, нужно отметить выступление перед груп
пой офицеров, которым я излагал наши взгляды на офицерство, 
1фасную армию, расстрелы, т. е. объяснял самые остро-недоумен-
ные для них вопросы.

19-го марта мне пришлось наблюдать также отчаливание* в 
MojH? миноносцев и пароходов, на которых уплывало меньшевист
ское правительство, наблюдаемое своими подданными, дававшнмй 
злые напутствия в дорогу, особенно пожелание больше в Гру-?
ВИЮ не показываться.

Я приведу часть * заполненных мною отрывков разговоров по
этому поводу:

—  На что-ж это похоже! Говорить—большевики не придут, а 
они на носу, сами лее министры, тягу дают.

—  ,оачем же они нас сорва.1 п со своих мест, бросили на 
произвол судьбы, ограбили все ценности нации и бегут проживать 
их за границу? ^1ожно ли было ожидать такую подлость от Жор- 
дания, Чхеидзе!

— У, сволочи, тоже политические деятели называются, а пуще 
всего дорожат своей шкурой, покидая граждан!

—  Хороши молодчики-правители, служащих и рабочих бро
сают на берегу моря, а сами бегут со спекулянтами и капитали
стами!

—  К чорту все, больше верить нашим вождям нельзя! Ну что-лс,
будем лсить с большевиками!

—  Бегут окаянные министры морем и не краснеют, благо их
заш,ищают пушки миноносцев.

—  Зачем же тогда и воину затевать, бахвалиться, народ в за- 
блулсдение вводить, если так скоро позорный конец!?

—  Правы большевики, поднявшие борьбу против трусов п 
изменников, союзников крупной буржуазии, какие заседают в на
шем правительстве!

Можно было бы подобных речей 1фивести без конца, но и этого хватит. 
С большим интересом я наблюдал, как люди с пеной у рта, с б.тестя- 
п^имп от ненависти глазами, напрялсенпыми бушующими нервами 
поднимали кулаки, грозили, проклинали, неистово выкрикивали ру
гательства по адресу отплывающего, при содействии иностранцев, 
меньшевистского правите^тьства. трагедия заключалась еще и в том, 
что эти люди несколькими месяцами, даже неделями раньше не раз 
апплодировали меньшевистским волсдям, чуть ли не боготворили не
которых из них, а теперь в один миг вся любовь, все уважение 
пр0 п«0 .1 0 , ибо сознапие получило горький удар разочарования. Да,
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MGHi.uieBUKH своим бегством, надежио ио ветру, перед своими не
давними сторонниками, развевали остатки уважения и авторитета. 
Они обрекали себя на длительный, если не на ноясизнеинии раз1 »ыв 
со своей бывшей страной. Для них родиной с этого момента ста
новится гостеириимная буржуазная Европа, туда им и дорога.

Б  этот-же день стали прибывать новые воинские части, вошел 
с частью своей кавалерии с юго-восточной стороны т. Жлоба, в свое 
время много нашумевший своей отвагой в борьбе против Крас
нова и Деникина. Вечером приехал народный комиссар по военным 
делам грузинского Ревкома т. Эллиава, который eui,e более реши
тельную политику повел с турками (Тов. Шейман выехал из 

, ]!атума еще 18-го марта в самый разгар .боя, новидимому, 
принял но телеграфу тоже меры к тому, чтобы мирно у.1 адить не
большой батумский инцидент с турками). Так, что можно сказать, 
что с 19 марта- в Батуме начала уже водворяться нормальная 
лгизнь, при новом хозяине. Остатки Грузинской армии нри помощи 
нашего командования приводились в порядок, частью они распу
скались по дома;м, частью из них тут же на месте формировались 
отряды грузинской Красной армии.

и) Из Батума обратно в Тифлис. Конец войне в Грузии.

20-го дгарта, утром, я выехал из Батума обратно в Тифлис вме
сте с освобожденнымп из меньшевистских тюрем грузинскими ком
мунистами. Поезд был битком набит народом, хотя ехали без осо
бой тяготы, с песнями. На всем h j '̂ t h  о т  Батл'ма до самой реки 
Рион (90— 100 верст) мы наблюда,1 п картину обратного бегства 
отступавших ранее с меньшевиками граждан. Теперь они скорее 
старались уйти из Батума от берегов Черного моря в глубь Грз'зии.

Разбитые воинские части меньшевиков радостно встречали ком
мунистов на станциях, офицерство же имело растерянный вид. Еще 
более растерянный вид молено было наблюдать у ч.1 енов меньию- 
вистской партии. У них в душе горел ад трагических мыслей, со
мнений, разочарований, колебаний, они были поражены быстрым и 
неожиданным исходом. Особенно интересно было наблюдать мень- 
ишвистского молодого агитатора— студента, который чуть ли не 
готов был расплакаться или кончить жизнь самоубийством от оше- 
ломляющаго исхода, идзчцаго вразрез со всеми их нредположс- 
ниями.

Почти на ка1кдой большой станции мы устраивали во время 
остановок поезда коротенькие летучие митинги. Приходилось вы
ступать всем товарищам, которые умели говорить. Больше вссу 
досталось ])аботы мне и старику-грузииу Церцвадзе (одн ом у из старых 
грузинских коммунистов). Мы оба с ним, цоСле 5 н О раз
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выстуиленин, временно лншалпсь голоса. Пришлось заняться в ва
гоне разбором захваченной в Батуме иностранной белогвардейской 
н меньн1евистскои литературы.

Пет смысла передавать содержание русской белогвардейской лпте- 
^итуры, в которой постоянно сквозила травля Советской власти и больше
визма, а в это время она еще была охвачена гипнозом Кронштадт
ского мятежа, кричала, что наступил уже конец „Совдепии“. J> 
меньшевистской литературе л заметил сразу две отличительных сто
роны. Первая— она старательно перепечатывала из бе.шх и наших 
советских газет все недостатки, всю тяжесть положения в Совет
ской России, нашу же Советскую самокритику никогда почти не 
номеиииа, не делала даже небольших упоминаний о наших достижениях 
и достоинствах. Так однобоко писать может только пресса ярко-вра- 
ждебная революции, преследуюш,ая одну цель травить своего соседа 
Советскую Россию. Бторая сторона —  почти полное отсутствие со
трудничества в печати рабоче-крестьянских масс. Даже в ^Пкои 
острый для себя момент, когда решается вопрос быть или не быть 
„демократическому" правительству — в меньшевистской печати нет 
выявления героизма, самопожертвования даже преданной меншеви- 
кам части масс. В грузинских газетах помещались только воззвания 
Поя Жорданпя, Лоркипапидзе, Рамишвили, полные клеветы и злобы, 
красивых слов о защите нации, которыми нельзя увлечь массы. 
Только в одной газете я напюл воззвание меньшевистского Совета 
Профессиональных Союзов, призывающего к борьбе с болыпевиками 
за спасение нации, наряду с воззванием о том-же грузинских 
фабрикантов и купцов. Такой трогательный союз „социалистов" с 
капиталистами лучше всего раскрывает революционными рабо
чими и крестьянами глаза на ту защиту нации, о коей идет 
речь. Хотя грузгаы больпше националисты, но этим лозунгом 
увлечь массы было нельзя, причем массы зна.1 и, что болыиевики 
вовсе не собираются уничтолсать нацию, а только хотят, вместо 
власти меньшевиков, установить в.1 асть советов.

Бледность и ма.юсодержательность меньшевистской печати . как 
нельзя лучше показали отмирание • меньшевистского строя и от
сутствие поддержки ему со стороны грузинского народа. Как выгодно 
отличается наша Советская печать от меньшевистской в этом отноше
нии. В критические моменты для Советской власти и Красной ар
мии сколько зажигательного материала, нризываюш,его массы 
доводами, способными поднять их на героическую борьбу! наконец, 
невиданным нигде коллективным сотрудничеством масс полна была 
Советская печать. Действительно, вместе с армией она ковала по
беду, являлась грозным врагом для контр-революционных сил. Мень
шевистской печати не суждено было работать на победу. Ее влияние 
было крайне ограничено. Она большей частью публиковала сенса-
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циоиные известия. Так, иапример, ею сообщалось, что 1|юцкий 
остался в занятом кроиштадтскнми мятежыикамп Петрограде. Много 
очень она занималась самоуснокоенпем.. Вот яркие образчики этому
самоуспокоению и бахвальству.

28 февраля в городском театре Кутаиса учредительное собрание 
собралось в бодром настроении, решив до носледнлго конца бо
роться с большевиками. 4-го марта министр внутренних дел 
Рамлшвили заявлял, что западная Грузия должна стать крепостью 
против большевиков. Между 4*и 15 марта выпускается меньшевистским 
правительством масса воззвании, где кричат о непобедимости и распро
страняют разнообразную клевету про Красную армию и большевиков. 
15-го марта Рамишвили делал в Учредилке доклад об организации вонск 
самообороны. Через 2 дня они бегут на иностранные пароходы в 1>а- 
тумском порте, видя как их собственный народ их не поддержи
вает. Да, действительно, их гибель была позорной и бесславной, 
она граничила почти с политической смертью. И, несмотря на всс 
это, Каутский, Вандервельде и другие лселтые изменнические дея
тели „европейского социализма“, под истерический плач меньп1е- 
вистского посла Церетелли, посылали свои протестуюш,ие теле- 
грамзш против удушения Грузинского народа большевиками, тогда 
как он шел всецело навстречу нам и протиинал меньшевистское пра
вительство. Когда я читал эти телеграммы протеста в бодых и 
меньшевистских газетах, то не мог спокойно д}"мать о всей бездне 
падения и фальши социал-предателей. Иоистине люди ни перед чем 
не останавливались в своей клевете. Но клевета их бессильна 
была остановить борьбу рабочих и крестьян Грузии за Советскую 
власть, бессильна была уничтоясить успехи Красной армии. Под 
впечатлением всяких дум, под звон и говор окрулсающих и звуки 
революционных песен, я покачивался в вагоне, полный рад(К!ти от 

. благополуч1Юго кош^а. Ничто теперь не мешало, не останав,1 ивало 
нас на пути к столице Советской 1'рузии, красному центру оакав- 
ка;и.я—^'ифлису. Там олсидал нас отдых и работа в мирно-нормаль- 
ныз̂  условиях.
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VI. Заключение.
с  пора:кением меньшевистской власти в Грузни Черное морс 

надежно соединилось с Каспийским, в Закавказьи прекратилось крово
пролитие и Закавказье стало надежной опорою Революции. Мы уже 
получили вести о том, что авантюра армянский дашнакцюнов близка 
к развязке, а работа бандитских шаек в Дагестане и на северном 
Кавказе, с падением меньшевистского правительства, совершенно- 
прекратилась. Впервые после революции 1917 г. на Кавказе уста
новилось полное спокойствие; гражданская война, поднятая белогвар
дейцами и меньшевиками, с их разгромом— затихла. Красная армия 
Советской России явилась в роли всеобщего миротворца много
численных наций и племен. Красная армия явилась сознательной 
революционной силой, которая пробудила трудяш,иеся массы"Кав
каза н ближнего Востока к новой жизни. Она приостановила по
ток кровопролития в Закавказьи, который поддерживался меньше
виками, дашнаками, муссава тнстами и другими мастями соглаша
тельских партий.

Годы и месяцы своего пребывания в Красной армии я считал
счастливейшими в своей жизни.

Угнетенные и обездоленные всего мира смотрели на Красную 
армию с надеждой и любовью, как на свою освободительницу и за
щитницу. Закончив операции в Грузии совместно с повстанцами. 
Красная армия закончила один из славных периодов своей великой 
истории, она выполнила ее под руководством коммунистической
партии, внутренно спаянная ее членами.

Да будет среди нас всегда жива память о славных героических 
подвигах великой Красной армии, она служила грозою для капитала 
и ее слуг, надеждой для всех угнетенных и эксплуатируемых масс 
мира. Где бы Красная армия ни появлялась, там спадали цепи на
силия буржуазии, рабочие и крестьяне BCiynaiu в свои права, 
там начинали проводиться под.1 инные социальные реформы для 
освобождения человечества. Перед такой армией можно только пре
клоняться, заботиться о ее постоянной непобедимой мощи, всегда ею 
дорожить...
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