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каров (донской казак) был утвержден комиссаром по казачьим делам при Совнаркоме.

По решению совещания казачьего комитета с делегатами 11  — го и 42  — го Донских полков и 5-й Кавдивизии (12/ХП) был арестован и ликвидирован Совет союза казачьих войск. Пролетарская революция столкнулась в областях с уже организованными контрреволюционными силами.

Вооруженная борьба с ними затянулась до весны 1918, так как политическое расслоение станиц проходило медленнее, а разбитые в центре контрреволюционные кадры бежали на окраины и усилили сопротивление дворянско-буржуазно-кулацкого блока. Во всех крупных казачьих областях (Дон, Кубань, Терек, Оренбург, Сибирь) осень 1917 принесла временную победу реакции, объединившей казачье дворянство, национальную знать, иногороднюю буржуазию, кулачество и мелкобуржуазные соглашательские партии под знаменем борьбы с пролетарской революцией. Известный успех белогвардейской работы в казачьих станицах, проходившей под лозунгом сохранения сословных привилегий («не хотим быть равными с мужиками, мы будем попрежнему хозяевами, а мужики пусть нам подчиняются»  — протест казаков ст. Горячеводской, Терской области), подтвердил прогноз Ленина о наличии социально-экономической основы для русской Вандеи. Но вместе с тем на данном этапе вскрылось сильное колебание казачьих станичных масс, типичное для середняцкого крестьянства, и определилась тяга бедноты к большевистскому лагерю. Конец 1917 и начало 1918 явились переломным моментом в развитии революции на окраинах. Огромную роль в развитии революционных настроений в станицах и оформлении раскола внутри К. сыграли возвращавшиеся с фронта казачьи части, многие из к-рых включились в революционный фронт борьбы с белогвардейщиной и дали кадры советских агитаторов в станицах. Большевистское настроение фронтовиков, явившееся результатом работы партии среди них и влияния революционной атмосферы в городах и на фронте, подтверждает решающую роль пролетарского руководства в процессе сближения казачьих низов с бедняцко-крестьянскими массами и в переходе их на сторону революции.

Борьба с основными окраинными контрреволюционными очагами организуется из центра. Против Дутова и Каледина мобилизуются красногвардейские части, и развертывается работа по завоеванию казачьих масс на сторону революции. Совнарком объявил все районы на Урале, на Дону и в др. местах с контрреволюционными отрядами на осадном положении и призвал казаков к беспощадной борьбе с генералитетом и кадетами (воззвание 11/XII).

В специальном обращении «ко всему трудящемуся казачеству» (25/XII) Совнарком отменил обязательную воинскую повинность казаков, взял на государственный счет «обмундирование и снаряжение казаков, призванных на военную службу», и объявил, что «разрешение земельного вопроса поставлено „ближайшей задачей“ и будет сделано „в интересах трудового казачества и всех трудящихся на основе советской программы*4».

Раньше всех получила удар дутовщина (декабрь 1917  — январь 1918), образовавшаяся рядом с мощным пролетарским уральским райо 626

ном. Боевые красногвардейские части, выставленные уральскими рабочими, явились вместе с отрядами запасных пехотных полков основной вооруженной силой, боровшейся с дутовщиной. Восстановление Советской власти в Челябинске произошло в конце ноября, с прибытием отряда из Самары (Блюхер). В момент* боя под самым Оренбургом (янв. 1918) в города произошло восстание рабочих. Оренбург был занят 3/1. Пополнение войск уполномоченного* сов. правительства Кобозева из Челябинска (Павловский отряд), Екатеринбурга, Уфы, Перми и разложение тыла дутовского фронта обеспечили победу. Уже в 1-й половине декабря 1917 три запасных казачьих полка (1-й, 4-й, 17-й> отказались выступать против красных, потребовали упразднения школы прапорщиков и казачьего военного училища в Оренбурге и постановили создать совет депутатов. 4-й полк; был разоружен. Троицкий атаман Токарев констатировал (10/ХП) «разлагающее влияние большевиков» и митингование полков. Введение* военно-полевых судов и репрессии против большевистски настроенных казаков не смоглит однако, предотвратить раскол станиц.

В январе происходит также «Астраханский мятеж» (11—23/1), организованный казачьими верхами и офицерско-добровольческой организацией под названием «вольное казачество».

Накануне белогвардейского восстания в Астрахани было двоевластие — Совет рабочих и солдатских депутатов и Войсковое правительство, державшее связь с Калединым, Дутовым и феодальной верхушкой калмыцкого народа (кн. Тундутов). Двухнедельная вооруженная, борьба внутри города закончилась победой большевиков.

Мощная волна революционного движения фронтовиков развернулась на Дону, где трудовое К. сыграло большую роль в разгроме местной контрреволюции. Как в ноябре, основной вооруженной силой, боровшейся здесь с Красной гвардией, являлась Добрармия, получившая в качестве руководителей генералов* Корнилова (бежал на Дон 5/ХП), Деникина, Лукомского и др. Перед лицом наступавшей революции Каледин стремился объединить вокруг казачьих верхов иногороднее население, допустив организацию правительства на паритетных началах (из 14 мест половина иногородних) под председательством атамана. Это но спасло положения, т. к. силы революции росли с каждым днем. Рабочее движение в Ростове и в Шахтинском районе, аграрные движения крестьянских масс, наконец, забастовка всех ростовских предприятий и ж. д. Донобласти (под. руководством подпольной организации большевиков) и восстания рабочих Таганрога (середина января), передавшие власть в руки боль-^ шевистского Военно-революционного комитета.

(ВРК), характеризуют контрнаступление революции, углублявшее раскол К. Советские войска (красногвардейские отряды и революционные части старой армии) наступали на Дон, под. общей командой Антонова-Овсеенко, со стороны Воронежской губернии через Чертково (отряд. Петрова  — 3.000 штыков, 40 пулеметов, 2 батареи), со стороны Донбасса (отряды Саблина и Сиверса  — 5 тыс. штыков и сабель и 42 орудия) и с юга от Тихорецкой на Батайск (юговосточная «армия» Автономова, ядром которой были части 39-й стрелковой дивизии, пробившейся с Кавказского фронта). Партия боль-* шевиков развернула из Царицына и Воронежа.
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