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Abstract. Introduction. In the archive of the Federal security service for the Rostov region a Tribunal case
was found, in which people, named Kuban Cossacks, are accused of rebellion. They participated in the mutiny,
raised in April 1920 on the Kuban territory by Colonel Sukhenko. On closer inspection, the vast majority of them
turned out to be Вon Cossacks, but enlisted in the Kuban regiments, that surrendered to the Bolsheviks in early
1920. Methods and materials. The discovered materials were studied based on the principles of historicism and
objectivity. The research also used special historical methods: problem-chronological, anthropological and
comparative-historical. The study was based on the Tribunal case stored in the archive of the Federal security
service for the Rostov region. Analysis. The article discusses the causes of this mutiny, its course and its
consequences. The former white Kuban regiments surrendered to the Bolsheviks in early 1920 and, being reinforced
by the surrendered Don Cossacks, they were sent by the Bolsheviks to the front against the poles, but on the way
rebelled, not wanting to fight. Soviet troops crushed the remnants of the rebel regiments. The surviving Don
Cossacks re-surrendered to the Soviet troops. Some of the surrendered Donets were shot, some were sent to work
in the mines. The article discusses the criteria for which the Tribunal imposed death sentences, and for which it
allowed people to live. Results. During the mutiny, the Kuban began to go home and continued to hide, and the Don
Cossacks, remained in the regiments, were far from their home and did not know what to do. The Tribunal sentenced
to death all those who held white command positions and volunteers. The motivation for some of the Tribunal’s
decisions remains unclear.
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ДОНСКИЕ КАЗАКИ В КУБАНСКОМ ПОВСТАНЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ
В 1920 ГОДУ 1

Андрей Вадимович Венков
Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН,

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Аннотация. В архиве УФСБ по Ростовской области обнаружено трибунальское дело, в котором обвиня-
ются в восстании люди, названные кубанскими казаками. Они участвовали в мятеже, поднятом в апреле
1920 г. на кубанской территории полковником Сухенко. При внимательном рассмотрении подавляющее боль-
шинство их оказалось донскими казаками, но зачисленными в кубанские полки, сдавшиеся большевикам в
начале 1920 года. Обнаруженные материалы исследовались с опорой на принципы историзма и объективно-
сти. При исследовании применялись и специально-исторические методы: проблемно-хронологический, ан-
тропологический и сравнительно-исторический. В основу исследования легло трибунальское дело, храняще-
еся в архиве УФСБ по Ростовской области. В статье рассматриваются причины этого мятежа, его ход и
последствия. Бывшие белые кубанские полки в начале 1920 г. сдались большевикам, и пополненные сдавши-
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мися донскими казаками были посланы большевиками на фронт против поляков, но по дороге взбунтова-
лись, не желая воевать. Советские войска разгромили остатки восставших полков. Уцелевшие донские казаки
повторно сдались советским войскам. Часть сдавшихся донцов была расстреляна, часть отправлена на рабо-
ты в шахты. В статье рассматриваются критерии, по каким трибунал выносил смертные приговоры, а по
каким оставлял людям жизнь. В ходе мятежа кубанцы стали расходиться по домам и продолжали скрываться,
а в полках остались донские казаки, которые были далеко от дома и не знали, что им делать. Трибунал
приговорил к расстрелу всех, кто занимал у белых командные должности и добровольцев. Мотивация неко-
торых решений трибунала остается не понятой.

Ключевые слова: кубанские казаки, донские казаки, восстание, сдача (капитуляция), трибунал.
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Введение. 27 мая 1920 г. Особый три-
бунал при Особом отделе 9-й Кубанской ар-
мии под председательством тов. Чернобро-
вого при члене трибунала тов. Прокофьеве и
секретаре тов. Сухове рассмотрел «Дело о
вооруженном восстании против Советской
власти во главе с авантюристом полковником
Сухенко» [12].

Трибуналом рассматривалась судьба
40 человек, захваченных в горах. И здесь же
на 1-й странице был размещен список приго-
воренных.

13 человек были приговорены к расстре-
лу. Среди них «инициаторы восстания – хорун-
жий Козинец Георгий Власович, Ирхин Петр
Евсеевич и Власов Илья Федосеевич. Далее
значилось: «Сознательные последователи и
выполнители гнусных инициатив были кубан-
цы (выделено мною. – А. В.): Дорошев Иван
Андреевич, Говоров Алексей Григорьевич,
Антипов Михаил Иванович, Богатырев Федор
Семенович, Пятибратов Петр Куприянович,
Андриянов Георгий Иванович, Бирюков Алек-
сандр Васильевич, Гункин Петр Васильевич,
Богомолов Петр Николаевич, Бабкин Тимо-
фей Титович» [12, л. 1].

Этих тоже расстреляли. Проблема в том,
что среди них нет ни одного кубанца. Судя
по протоколам допросов, находящихся в деле,
все они донские казаки.

Далее шел список тех, кому расстрел
заменили 10 годами работы на шахтах – «на-
шахтные работы сроком на 10 лет» [12, л. 1]:
Гуров Александр, Кожухов Андрей Архипо-
вич, Мельников Андрей Иванович, Сердобин-
цев Аким Григорьевич, Хапричный Степан Иг-
натьевич, Антипов Павел Яковлевич, Суха-
ревский Алексей Титович, Куликов Иван Ива-

нович, Семиглазов Петр Сергеевич, Антипов
Василий Иванович, Антипов Андрей Яковле-
вич, Иванов Николай Тихонович, Антонов Ти-
хон Яковлевич, Аверин Федор Никитович,
Кочергин Петр Данилович, Чеботарев Федор
Степанович, Каргин Игнатий Иванович, Чи-
ков Федот Савельевич, Фролов Яков Панте-
леевич, Бирюков Яков Силантьевич, Ломтев
Филипп Родионович, Чеботарев Гаврила Алек-
сандрович, Детюк Ростислав Федорович, Гри-
шин Иосиф Игнатьевич.

Трое – Харитонов Иван Кузьмич, Люто-
винов Павел Иванович и Ирхин Иван Евстиг-
неевич – были освобождены [12, л. 1].

23 мая 1920 г., за несколько дней до вы-
несения приговора, следователь Особого
отдела 9-й армии провел допросы арестован-
ных, обвиняемых в антисоветском выступле-
нии, и в составленных им протоколах подав-
ляющее большинство их значится казаками
2-го Запорожского полка. Известно при этом,
что 2-й Запорожский полк формировался в
Ейском отделе Кубанского казачьего войска.

Материалы и методы. В основу иссле-
дования легло трибунальское дело, храняще-
еся в архиве УФСБ по Ростовской области.
Обнаруженные материалы исследовались с
опорой на принципы историзма и объективно-
сти. При исследовании применялись и специ-
ально-исторические методы: проблемно-хро-
нологический, антропологический и сравни-
тельно-исторический.

Обсуждение. Цель данной работы вы-
яснить, что представляло собой «вооружен-
ное восстание против Советской власти во
главе с авантюристом полковником Сухенко»;
кто такой полковник Сухенко; как 2-й Запо-
рожский полк оказался в рядах Красной ар-
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мии; как донские казаки оказались в рядах
2-го Запорожского полка; по какому принципу
они были осуждены и наказаны.

Материалы о выступлении казаков 1-го
и 2-го Запорожских полков против Советской
власти весной 1920 г. встречаются в работах
кубанских историков и публицистов. Упоми-
нается там и Сухенко.

Так, А.А. Зайцев в статье «Бело-зеле-
ное движение на Юге России в поисках тре-
тьего пути (1920–1922 гг.)» пишет, что 1-й и
2-й Запорожские полки силою 700–1 000 са-
бель под руководством полковника Сухенко
подняли восстание весной 1920 г. и ушли в
горы [14].

В. Цветков в своем последнем труде
«Белое дело в России 1920–1922» упоминает:
«Отряд офицера Донской армии Л.Н. Листо-
ва проводил диверсии в районе Таманского
полуострова, объединившись здесь с дезер-
тировавшими из красноармейской бригады
казаками под командованием бывшего пол-
ковника Сухенко, а также с отрядами капита-
на Миловидова и полковника Кузнецова» [29].

Ю.В. Артюхин отмечал, что участники
выступления Сухенко и сам он сражались с
большевиками до конца 1921 года [2].

Публицист Э.А. Широкобородов в рабо-
те «Последний Рубикон» пишет о гражданс-
кой войне на территории Ейского отдела, при-
чем одним из источников его является роман
Бориса Крамаренко «Плавни». В начале ра-
боты говорится, что Cухенко Алексей Хрис-
тофорович застрелился в плавнях будучи тя-
жело раненым [31].

Вообще по проблемам повстанческо-
го «бело-зеленого» движения на Кубани из-
даны интересные труды А.В. Баранова [3],
С.М. Сивкова [22], А.А. Черкасова [30]. Упо-
минает о них в своей кандидатской диссерта-
ции В.Н. Бурдун [4].

Однако внимание всех этих исследова-
телей в большей степени направлено на бо-
лее поздний период, когда летом 1920 г. на Ку-
бани была введена продразверстка и разроз-
ненные повстанческие группы были объеди-
нены генералом М.А. Фостиковым в «Армию
возрождения России». В.И. Ленин телеграфи-
ровал тогда И.В. Сталину: «Из Кубани и До-
нобласти получаем тревожные, даже отчаян-
ные телеграммы о грозном росте повстанчес-

кого движения. Настаивают на ускорении лик-
видации Врангеля» [24, с. 248]. Мы же иссле-
дуем период более ранний, апрель – май
1920 г., когда шла массовая сдача белых ка-
заков в плен.

Анализ. Легче всего ответить на воп-
рос: как казаки 1-го и 2-го Запорожских пол-
ков оказались в рядах Красной армии. В на-
чале 1920 г. это стало массовым явлением.
В 1918 г. большая часть кубанских казаков
выступила против большевиков, но в конце
1919 г. в результате конфликта между дени-
кинским руководством и кубанскими само-
стийниками и под влиянием побед Красной
армии значительная часть «черноморцев»,
украиноязычных казаков с нижнего течения
Кубани, стала колебаться. На Кубани и в
Причерноморье стало развиваться движение
«зеленых».

«Зелеными» назывались скрывавшие-
ся в лесах партизаны, в основном крестья-
не – дезертиры и уклоняющиеся от службы
в белой армии. Находясь большей частью
под влиянием эсеров, отряды «зеленых» в
Причерноморье вели вооруженную борьбу
против деникинцев [16, с. 338]. Англичанин
Х. Уильямсон считал, что отряды «зеле-
ных» были «дезертирами из обеих армий,
грузинскими авантюристами и местными
бандитами» [26, с. 289].

А.И. Деникин вспоминал, что, по данным
белых спецслужб (он ссылался на полковника
В.В. Добрынина, летом 1919 г. являвшегося
начальником Разведывательного отдела Дон-
ской армии) [5, с. 134], руководители «зеле-
ных» – Пилюк и Савицкий – «имели соглаше-
ние с ответственными представителями совет-
ской власти о признании ею независимости (!)
казачьих земель, как условия заключения
мира» [13, с. 378]. Причем Савицкий являлся то-
варищем председателя Кубанской рады.

И когда Красная армия зимой 1919–
1920 гг. подошла к границам Кубани, «кубан-
ское казачество в процессе длительной рас-
при между своими верхами растеряло все
идеологические обоснования борьбы. Уста-
лость, разочарование и возобладавшее чув-
ство самосохранения вызывали духовную апа-
тию...» [13, с. 380].

Со своей стороны большевики усилили
агитационную работу среди казаков. Было
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решено созвать съезд трудовых казаков.
27 декабря 1919 г. Политбюро ЦК РКП(б) по-
становило «Казачий съезд созвать, придав ему
характер широкой массовой демонстра-
ции» [28, с. 419]. Съезд был созван в Москве
29 февраля 1920 г. и сразу же обратился к выс-
шей Советской власти с ходатайством об
амнистии всем трудовым казакам, которые
сдадутся Красной армии. И в апреле 1920 г.
«Президиум ВЦИК постановил утвердить
ходатайство Первого Всероссийского казачь-
его съезда об амнистии военнопленных тру-
довых казаков» [8, с. 118].

Но уже в начале марта 1920 г. кубанс-
кие казаки стали массами переходить к крас-
ным. По мнению английского военного специ-
алиста Х. Уильямсона, катастрофа произош-
ла, когда красноармейцы заняли Ставрополь,
ст. Кавказскую и Армавир, тогда «кубанские
казаки окончательно подняли руки вверх» [27,
с. 289]. Линия реки Кубань была оставлена
белыми 4–5 (17–18) марта «после упорных
боев с сильной советской конницей, пополнен-
ной восставшими кубанцами» [13, с. 389–390].

Последующая неделя прошла под знаком
массовых сдач и переходов на сторону красных.
Колебались донцы. «Многие казаки бросали ору-
жие или целыми полками переходили к “зеле-
ным”» [13, с. 426]. По воспоминаниям А. Труш-
новича, офицера Корниловского полка, еще на
берегу Кубани многие корниловцы сдавались в
плен проходящим красным войскам. Они были
отправлены в Екатеринодар и в ближайшее вре-
мя мобилизованы в Красную армию, в полк
имени Третьего интернационала. Впрочем, дер-
жали их там впроголодь [25, c. 119–121].

Кубанцы сдавались целыми полками
большевикам или уходили к «зеленым». «Из
кубанцев одни только шкуринские отряды,
запятнавшие себя неслыханными грабежа-
ми, необычными даже для Добрармии, со-
чли за лучшее перебраться в Крым» [16,
с. 12]. В 1919 г. А.Г. Шкуро командовал 3-м
Кубанским конным корпусом. 1-й и 2-й Запо-
рожские полки входили в состав 4-го конного
корпуса генерала С.М. Топоркова, в 1-ю кон-
ную дивизию и в 4-ю Кубанскую казачью ди-
визию [17, с. 111]. К войскам А.Г. Шкуро они
отношения не имели.

Сдавшиеся кубанские полки не расфор-
мировывали. Наоборот, их сводили в более

крупные войсковые единицы. Когда красные
14 (27) марта ворвались в Новороссийск, пер-
выми шли перешедшие на сторону Советов
кубанцы. Командарм И. Уборевич доклады-
вал: «Город был захвачен лихим налетом ка-
валерийской дивизии Екимова. Около 9 часов
в город вошли пять дивизий 8 и 9 армий...
Начальника кавалерийской дивизии Екимова
за личный подвиг наградил своим орденом
Красного Знамени» [1, с. 52].

По данным РГВА, «кавалерийская ди-
визия имени Екимова» была создана прика-
зом войскам 9-й армии № 9406/оп от 7 мар-
та 1920 г., когда Красная армия при поддер-
жке восставших кубанцев форсировала Ку-
бань. По данным газеты «Советский Дон»,
первой ворвалась в Новороссийск 1-я Кубан-
ская дивизия [18, с. 1]. Видимо, в белой ар-
мии будущая «дивизия Екимова» называлась
«1-й Кубанской». Дивизия была расформиро-
вана 3 мая 1920 г. согласно распоряжения на-
чальника Упраформа 1-й конной армии. В мар-
те – апреле 1920 г. входила в состав 9-й ар-
мии, в апреле – мае 1920 г. – в составе Кон-
ной армии. Начальник дивизии Екимов Геор-
гий Михайлович – с 27 марта 1920 по 3 мая
1920 года. Военком Кабанов Семен – с 27 мар-
та по 30 апреля [27]. Назначение начальника
дивизии и военного комиссара совпадает по
времени со взятием Новороссийска. Кто ко-
мандовал дивизией в предыдущие 20 дней, и
был ли в дивизии в это время комиссар –
неизвестно. Дивизия просуществовала два
месяца. Г.М. Екимов до назначения началь-
ником дивизии командовал кавалерийским
полком 21-й стрелковой дивизии.

В Новороссийске красные взяли 22 ты-
сячи пленных [15, с. 329]. Многие донские
части были брошены в порту в полном соста-
ве. Так, была брошена Донская пластунская
бригада (1-й и 2-й пластунские полки). Коман-
дир бригады, полковник А.С. Кострюков, зас-
трелился перед строем [9, с. 23]. Это был пре-
красный боевой материал для Западного
фронта, где назревал конфликт с Польшей.
Сдавшимся трудовым казакам, как мы по-
мним, объявлялась амнистия. Те, кто был
моложе 34 лет (три обычные «очереди» слу-
жилых казаков), должны были явиться в во-
енкоматы, получить отпуск, а затем на общих
основаниях идти в Красную армию.
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Многие из брошенных на берегу казаков,
не откладывая дела в долгий ящик, стали про-
ситься в Красную армию, части которой всту-
пали в Новороссийск. Сразу же вступили в пе-
реговоры по этому поводу с 21-й стрелковой
дивизией красных казаки 7-го Донского полка
«Молодой армии». 13 младших офицеров и
170 казаков этого полка были зачислены в
Красную армию и сведены в два эскадрона
во главе со своими же офицерами [23, с. 257].

Мы приводим эти выборочные факты,
потому что вскоре названные воинские час-
ти – 21-я стрелковая дивизия, 7-й Донской
полк, 2-й Донской пластунский полк – мы
встретим, исследуя факт «восстания полков-
ника Сухенко». Пока же складывается сле-
дующая «цепочка»: до взятия Новороссийска
кубанские казаки целыми полками переходи-
ли к красным, а после взятия Новороссийска
какая-то часть сдавшихся донцов пошла на
пополнение красных кубанских полков.

Теперь по поводу непосредственно вос-
стания и образа полковника Сухенко. Судя по
протоколам допросов захваченных в горах
40 казаков, события разворачивались следу-
ющим образом.

20–21 апреля 1920 г. 2-я бригада в со-
ставе 2-го Запорожского и Донского стояла
в станице Уманской (ныне станица Ленинг-
радская) на формировании. Там же находил-
ся 1-й Запорожский полк. 22 апреля был по-
лучен приказ выступать – одним (2-му За-
порожскому и Донскому) на Каневскую, дру-
гим (1-му Запорожскому) на Кущевскую. Цель
выступления была рядовому составу непонят-
ной. Но командный состав знал, что выступа-
ют на польский фронт [12, л. 26 об]. Посколь-
ку Каневская и Кущевская лежат на линии же-
лезной дороги, но в разных направлениях от
Уманской (Ленинградской) – на северо-вос-
ток и юго-запад, – можно предположить, что
их направляли на погрузку в вагоны.

В частях, выступивших на Кущевскую,
появились слухи, что кубанцы разбредутся, а
в полку останутся донцы, «которым некуда
деваться» [12, л. 121].

В 4–5 верстах от Уманской, на привале,
комиссар 1-го Запорожского полка и секретарь
бригады (видимо, секретарь партийной ячей-
ки) «были обезоружены, и им заявили, что они
могут идти сами, так как бригада следовать

дальше не будет» [12, л. 121–121 об.]. По по-
казаниям Ирхина Петра Евсигнеевича, «в ста-
нице Уманской командир бригады объявил:
“Мы идем на верную гибель”. Он вызвал ко-
миссаров полка и предложил им удалиться в
вежливой форме». Комиссары «распрощались
и уехали, ни слова не говоря команде» [12,
л. 26 об.]. Один из очевидцев заявил, что «ко-
миссары попрощались за руку с офицерами и
уехали от повстанцев» [12, л. 14].

1-й Запорожский полк вернулся в Уман-
скую. Согласно показаниям, «комбриг 2 21-й
дивизии бывший полковник Сухенко в Уманс-
кой объявил: “Долой коммуну, долой войну,
да здравствует Советская власть”» [12, л. 5].

Ирхин Петр Евсигнеевич показал, что
тогда же «Сухенко объявил, что 3-я Донская
бригада пошла на польский фронт, но встрече-
на армией Буденного, раздета, разоружена,
часть потоплена в Дону...» [12, л. 26 об.].

Бригада, которая должна была идти на
Каневскую, раскололась. Кубанцы не высту-
пили из-за слухов о Буденном. Испугались
разоружения и расстрелов при встрече с ним
[12, л. 120 об.]. Пулеметчик Диденко скрылся
с 5-ю пулеметами. 3-я сотня 2-го Запорожс-
кого полка стала его искать. В это время в
Уманской начались митинги. Еще несколько
допрошенных подтвердили: Сухенко объявил,
что 3-я бригада порублена и утоплена [12,
л. 36 об.], и сейчас кубанцы «ожидают не се-
годня завтра восстания» [12, л. 37].

1-й Запорожский полк двинулся на Ка-
невскую, где повстанцы освободили аресто-
ванных – 42 человека. В Уманской и Каневс-
кой повстанцы разогнали ревкомы, заявили:
«Долой власть пришельцев». На митингах они
долго спорили, как и куда «распыляться»;
выбор был «камыши или горы».

Рядовой состав запугивали Буденным.
Но хорунжий Козинец Георгий Власович, при-
званный в 1-й Запорожский полк еще при бе-
лых, показал: «По приказанию Сухенко мы
вернулись в горы, чтобы не идти на польский
фронт, воевать не хотели» [12, л. 24 об.].

Проанализируем ситуацию исходя из ма-
териалов допросов. Командир бригады, состо-
ящей из 2-го Запорожского и Донского полков,
Сухенко назван «комбригом 2 21-й дивизии».
Что это за часть? В рассматриваемый нами
период входила в состав 9-й армии и участво-
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вала в Кубано-Новороссийской операции, а в
апреле 1920 г. была переброшена на Запад-
ный фронт против поляков 21-я стрелковая
дивизия [11, с. 169–170]. Именно в эту диви-
зию, как мы помним, вступили целыми эскад-
ронами в Новороссийске белые донские ка-
заки со своими офицерами. Теперь в составе
21-й дивизии целая бригада из пленных каза-
ков (2-я), и Сухенко говорит о 3-й Донской бри-
гаде, которая якобы уничтожена Буденным.
Кроме того, здесь же находится 1-й Запорож-
ский полк, в котором и начинается восстание.

 Невзирая на утвержденные штаты, в
состав стрелковых дивизий Красной армии
зачастую входили кавалерийские бригады.
Например, в состав 40-й стрелковой дивизии
в 1920 г. их входило две.

Восстание началось в 1-м Запорожском
полку, поскольку именно там во время граж-
данской войны служил Сухенко.

В справочнике С.В. Волкова «Офицеры
казачьих войск. Опыт мартиролога» находим,
что Сухенко Антон закончил в 1915 г. 4-ю Тиф-
лисскую школу прапорщиков, в гражданской
войне участвовал в составе 1-го Запорожско-
го полка Кубанского казачьего войска, в фев-
рале 1920 г. командир партизанского отряда в
районе ст. Новоминской. Последнее звание
есаул [7, с. 793]. Как видим, С.В. Волков при-
водит имя «Антон», а Э.А. Широкобородов
называет Cухенко «Алексеем Христофорови-
чем», но Широкобородов опирается в своих
исследованиях в том числе и на художествен-
ную литературу, его сведения менее достовер-
ны [31]. Видимо, имя полковника, взбунтовав-
шего казаков, все же было «Антон».

Цель восстания – не идти на польский
фронт, нежелание встретиться с Буденным
(горькая судьба 3-й Донской бригады). Пер-
воначально здесь просматривается корыстный
карьерный интерес. Любая сверхштатная кон-
ница в составе стрелковых дивизий рано или
поздно пойдет на формирование или пополне-
ние штатных кавалерийских частей. Две ка-
валерийские бригады 40-й стрелковой диви-
зии летом 1920 г. были отправлены в конный
корпус Д.П. Жлобы. Из таких кавалерийских
бригад в 1919 г. был создан Конно-сводный
корпус Б.М. Думенко. И вряд ли советское
командование собиралось долго иметь конные
дивизии, целиком состоявшие из пленных ка-

заков. А переформирование чревато потерей
командного поста. Могли всплыть неблагопри-
ятные подробности. В частности, арестован-
ный Р.Ф. Дитюк показал, что скрывался от бе-
лой мобилизации в станице Старо-Деревянков-
ской, и 6 января 1920 г. туда пришел Сухенко с
карательным отрядом [12, л. 51 об.]. Видимо,
Сухенко боялся проверки в Упраформе и по-
этому пугал казаков конницей Буденного.

Казаки были согласны не идти на
польский фронт. Более того, известно, что ког-
да они туда попали, некоторые части перешли
к полякам. В июле 1920 г. перешел к против-
нику Кубанский полк, сформированный в Уп-
раформе 1-й конной армии из 1-го и 2-го Уман-
ских полков, сдавшихся большевикам в мар-
те 1920 года [19, с. 43]. И, как мы помним, на
митинге казаки спорили, где прятаться – в ка-
мышах или в горах. И известно, что антисо-
ветски настроенные казаки скрывались в ка-
мышах до 1922 года. Но Сухенко повел в горы
и степняков-донцов, и «запорожцев», урожен-
цев Ейского отдела, лежащего в степной при-
морской полосе среди камышей. В чем при-
чина этого движения?

Мы располагаем лишь косвенными до-
казательствами. До начала мая 4-й Донской
(мамонтовский) корпус и оставшаяся на сто-
роне белых Кубанская армия оставались меж-
ду Сочи и Туапсе, за речкой Мцеста. Генерал
А.В. Голубинцев вспоминал: «Крымское ко-
мандование почему-то упорно отклоняло же-
лание донцов грузиться в Крым. Кубанцы, по-
видимому, особого желания к переброске в
Крым не проявляли, хотя, несомненно, если бы
был прислан своевременно достаточный тон-
наж, то по инерции за донцами поплыли бы и
кубанцы» [10, с. 168].

Белое командование надеялось, что ос-
тавленные на побережье казаки, амнисти-
рованные большевиками, неизбежно восста-
нут, поскольку амнистия, объявленная госу-
дарством, – одно, а личные счеты, которые
должны неизбежно проявиться в станицах
между побежденными и новоявленными по-
бедителями, – другое. Когда на Кубани нач-
нется восстание, из Крыма подойдут сохра-
нившиеся «добровольцы». Большевики стре-
мились вывести сдавшихся казаков с тер-
ритории Кубани, а белые надеялись на их
восстание.
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Но эта задумка не была в должной сте-
пени подготовлена. Донской офицер И. Сав-
ченко вспоминал: «Добровольческая армия...
даже не успела оставить секретного явоч-
ного пункта, куда бы мы, пленные, могли
явиться за получением директив и указаний»
[20, с. 284].

Видимо, на соединение с остававшими-
ся на Черноморском берегу донцами и кубан-
цами и повел казаков Сухенко.

24 апреля они направились в сторону Ку-
бани. Кубанцы по дороге разбегались, оста-
лось «превосходное большинство донцов» [12,
л. 122 об.]. В районе Брюховецкой вечером пе-
решли речку Кирпили, ночь провели в Днеп-
ровской. Здесь переформировались в 4 сотни
и пулеметную команду. Оставили себе крас-
ные повязки и красное знамя [12, л. 123]. От-
ряд назвали «Доно-Кубанский отряд мира и
свободы» [12, л. 73 об.]. Самоназвание – «ноч-
ные коршуны».

26 апреля повстанцы вступили в станицу
Марьянскую (16 км западнее Екатеринодара),
перешли здесь Кубань и пошли на Ставрополь-
скую станицу, к слиянию речек Шебш и Бе-
зепс. 28 апреля в Ставропольской из отряда
исчез офицер с 4 казаками. В дальнейшем, в
мае, повстанцы Сухенко были в станицах Хол-
мской и Крепостной [12, л. 20 об.]. В их дви-
жении прослеживается стремление прибли-
зиться к Туапсе. Но это направление уже по-
теряло смысл.

2 мая 1920 г. в районе Сочи сдались ча-
сти трех кубанских и двух донских корпусов –
1 409 офицеров и чиновников, 10 099 урядни-
ков и 28 906 рядовых при 146 пулеметах и
25 орудиях [21, л. 318]. Вместе с ними сда-
лись большевикам большинство членов Ку-
банской Рады.

В мае наблюдается новый приток каза-
ков в советские части. Местом прибежища
стала 16-я кавалерийская дивизия.

Эта дивизия была сформирована в но-
ябре 1919 г. как кавалерийская дивизия 8-й ар-
мии. В интересующий нас период она входи-
ла в состав 8-й армии (ноябрь 1919 – апрель
1920 г.) и 9-й армии (апрель – июнь 1920 г.).
В мае – июне 1920 г. 16-я кавалерийская ди-
визия охраняла побережье Азовского моря
от г. Ейск до Курчанского лимана [11, с. 664].
На польский фронт она не пошла, но впос-

ледствии участвовала в боях с войсками
Врангеля. Как и другие советские части, она
ставила в свои ряды пленных казаков. На
определенный период эта дивизия стала иде-
альным местом службы для казаков-пере-
бежчиков.

Как оказалось, казаки станицы Переяс-
лавской, служившие при белых в 1-м и 2-м За-
порожских полках, перешли в 94-й кавалерий-
ский полк 16-й кавалерийской дивизии. Все эти
казаки были отпущены в 10-дневный отпуск,
затем вернулись в дивизию, когда она 1 мая
1920 г. вступила в станицу Переяславскую [12,
л. 12]. К ним, в ряды 16-й дивизии, в мае ста-
ли приходить казаки-кубанцы, бежавшие из
отряда Сухенко. Явился с казаками командир
2-й сотни 1-го Запорожского полка Ичебель.
Он и все перебежчики добровольно сдали ло-
шадей и седла. Вторая партия явилась 5 мая –
44 кубанца и 6 донцов. Донцы сразу же запро-
сились в комендантскую команду [12, л. 9].
Они были готовы расстреливать себе подоб-
ных, лишь бы их не расстреляли.

Отряд Сухенко был разгромлен в мае
1920 года. Комиссар по обыскам и арестам
Особого отдела 9-й армии Вьюнов 11 мая
1920 г. с 50 кавалеристами прибыл в станицу
Смоленскую, а 13 мая – в станицу Крепост-
ную. Здесь он узнал о налете казаков Сухен-
ко на Ильскую, где были захвачены 3 пулеме-
та и 16 винтовок. 14 мая Вьюнов был под-
креплен 200 кавалеристами, пехотой, 2 горны-
ми орудиями и 2 мотоциклами с пулеметами.

С целью отвлечь внимание, 15 мая он
послал пехоту и орудия к станице Азовской,
затем опять к Крепостной. Сам же с одной
кавалерией пошел к Убинской. 16 мая была
послана разведка. 17 мая в 7 вечера красно-
армейцы обнаружили казаков Сухенко около
Убинской на некой «Колбасной поляне».

Шел дождь. Красноармейцы спешились,
убили выстрелом часового, дали несколько
залпов и бросились на «ура». Слышали, что
Сухенко крикнул: «Кубанцы, ко мне!». Он был
ранен, его унесли и скрылись в темноте.

18 мая на месте боя красноармейцы на-
шли 35 трупов и 60 раненых, «которые были
нами добиты» [12, л. 60]. В плен были взяты
40 человек, захвачено 2 пулемета. Ирхин Петр
Евсигнеевич показал, что сдались в плен дон-
цы, кубанцы скрылись, остались в горах. Он
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повел донцов сдаваться [12, л. 27]. Видимо,
ночью донцы тоже могли сбежать, но донс-
кой офицер Ирхин собрал их, привел и сдал.
Все они, судя по протоколам допросов, арес-
тованы 20 мая.

Эти 40 сдавшихся, представшие перед
трибуналом, были представлены 1 кубанским
офицером, 1 донским офицером, 1 писарем,
2 старшими урядниками, 1 приказным, 1 фель-
дшером, 28 донскими казаками, ремесленни-
ком Балашовского уезда («шапки делал»),
крестьянином Московской губернии (электро-
техником на рудниках), крестьянином Киевс-
кой губернии, крестьянином Полтавской губер-
нии и 1 казаком, который признался, что за-
кончил школу прапорщиков, но чина не назвал.

По возрасту половина из них подлежали
призыву лишь в годы гражданской войны
(1897 г. рождения и моложе), причем трое были
1902 и 1903 гг. рождения. Остальные были от
1896 до 1869 гг. рождения.

По роду войск (до поступления в 1-й и
2-й Запорожские полки) это были пластуны
донской Молодой армии – 9, казаки конных
полков этой армии – 3, пеших полков Донской
армии – 5, конных полков Донской армии – 3,
артиллеристы – 5, обозники – 2, из экипажей
бронепоездов – 1, из Учебного полка – 1. Кре-
стьяне успели послужить в Армянском эскад-
роне, в 12-м драгунском полку и в слабосиль-
ной команде Дроздовского полка.

Казак Иванов Михаил Пахомович,
1889 г.р., Калитвенской станицы, пойманный
позже и не включенный в данную группу, по-
казал, что 20 мая вышли из-за голода и дума-
ли добраться домой. У самого М.П. Иванова
в папахе были зашиты 5 953 рубля и карта Ку-
банской области [12, л. 54].

Разбирательство трибунала было по-
спешным. Многие имена перепутаны, в про-
токолах – одни, в приговоре – другие.

Харитонов Иван Козмич, 1900 г.р., Сла-
щевской  станицы (север Области Войска Дон-
ского), соврал трибуналу, что в 1918 г. осенью
был мобилизован «зелеными» и служил у Пи-
люка [12, л. 59]. Осенью 1918 г. «зеленых»
еще не было, да и от Слащевской до Кубани
верст 600. Но трибунал поверил и Харитонова
освободил. Вторым освободили фельдшера
Ирхина Григория Евстигнеевича, 1900 г.р., Ели-
заветинской станицы, который служил в 11 ла-

зарете и, по его словам, 2 раза пытался сбе-
жать от Сухенко [12, л. 15 об.]. Однако в при-
говоре его назвали Иваном Евстигнеевичем.
Почему освободили казака 48-го полка Луто-
винова Павла Ивановича, 1882 г.р., Екатери-
нинской станицы, остается загадкой.

Зато в расстрельных приговорах трибу-
нала прослеживается определенная логика.
Инициаторами восстания были объявлены
(и соответственно расстреляны) два офицера
и солдат Дроздовского полка. Из офицеров
один – Козинец Георгий Власович, 1885 г.р.,
Ставропольской станицы Кубанского войска,
закончил 3-ю Тифлисскую школу прапорщи-
ков, в 1919 г. мобилизован в 1-й Запорожский
полк и произведен в хорунжие, был офицером
для поручений; у Сухенко был писарем в пол-
ку, адъютантом у есаула Павловского. По его
показаниям, «сдался первый» [12, л. 24 об.].
Второй офицер – Ирхин Петр Евсигнеевич,
1898 г.р., Елизаветинской станицы Донского
войска, закончил Азовскую 6-классную гим-
назию. Во время гражданской войны служил
во 2-м пластунском полку, младший офицер,
хорунжий (на самом деле – подъесаул, коман-
дир 3-й сотни) [5, с. 290]. Во время разгрома
Сухенко привел и сдал всех, кого сейчас су-
дил трибунал. Солдат-дроздовец Власов Иван
Федосеевич, 1899 г.р., крестьянин Киевской
губернии, пожарник. Мобилизован белыми в
1919 г. в Ростове в слабосильную команду, в
Дроздовский батальон. В станице Славянс-
кой удрал к «зеленым» Пилюка. Оттуда по-
пал во 2-й Запорожский полк. «Удрал от Су-
хенко как только при перестрелке началась
суматоха» [12, л. 25 об.]. Этому, судя по все-
му, не простили одиозности его прежнего
места службы. Дроздовцы в марте 1920 г.
прикрывали отступление белых войск перед
Новороссийском, прорвались через станицу
Славянскую, и при помощи подошедших бро-
непоездов отбились от красной конницы [32,
с. 102–103]. Сам А.И. Деникин вспоминал,
как командир дроздовцев Туркул сквозь мас-
сы конницы, «неоднократно сворачивая полк
в каре, с музыкой переходя в контратаки, от-
бивал противника, нанося ему большие по-
тери» [13, с. 390].

Безусловно, сыграли роль антиофицерс-
кие настроения, сильные еще с 1917 г., и сво-
еобразный престиж дроздовцев.
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По какому принципу отобрали и расстре-
ляли еще 10 человек?

Во-первых, это старший урядник Ново-
черкасского полка Говоров Алексей Григорь-
евич, писарь интендантства Бирюков Алек-
сандр Васильевич и казак Учебного полка,
готовившего урядников, – Дорошев Иван Ан-
дронович (Андреевич). Сюда же, видимо,
можно отнести приказного 7-го Донского пол-
ка Андриянова Георгия Ивановича. То есть
это люди, имеющие чины.

Во-вторых, это казаки из «особо контр-
революционных» станиц, участвовавших в
Верхне-Донском восстании в 1919 г. – Бога-
тырев Федор Семенович, Вешенской стани-
цы; Богомолов Петр Николаевич и Бабкин Ти-
мофей Титович, Мигулинской станицы.

В-третьих, не указал точно место служ-
бы у белых Пятибратов Петр Куприянович,
указал лишь место мобилизации – в Кон-
стантиновской станице. Это могло вызвать
подозрения.

Почему были расстреляны казаки 2-го пла-
стунского полка Антипов Михаил Иванович и
Гунькин Петр Васильевич, каких-то причин не
просматривается.

Избежали расстрела заведомый верхне-
донской повстанец Каргин Игнатий Иванович,
1900 г.р., станицы Каргинской, и старший уряд-
ник Иванов Николай Тихонович, 1896 г.р., Кре-
менской станицы, который показал, что в
1918 г. служил у красных в штабе товарища
Шамова Усть-Медведицкого района, затем
попал в плен и служил «у кадетов» в 1-й плас-
тунской бригаде, а затем в 4-м пластунском
полку. Кроме того, Н.Т. Иванов сообщил, что
еще в 1905 г. арестовывался за распростра-
нение брошюр [12, л. 36 об.]. И легковерный
трибунал зачел, видимо, его революционные
заслуги в 9-летнем возрасте, но к 10-летнему
заключению все же приговорил.

Нет объяснений, почему уцелел Кожу-
хов Андрей Архипович, 1890 г.р., Кепинской
станицы, закончивший школу прапорщиков и
служивший в 4-м пешем полку начальником
обоза 2-го разряда. А.А. Кожухов скрыл, что
он сотник и имеет наградное оружие «За храб-
рость» [6, с. 70]. Возможно, трибунал рассмот-
рел в нем хорошего хозяйственника.

Результаты. 1. Таким образом, когда
Красная армия в начале 1920 г. подошла к

территории Кубани, кубанские казаки ста-
ли массово переходить на сторону больше-
виков. Кубанские полки зачислялись в со-
став Красной армии с сохранением их пре-
жнего названия.

2. Донские части стали сдаваться боль-
шевикам позже, в основном в ходе Новорос-
сийской операции. Зачастую их разрозненно
включали в состав кубанских полков. Совет-
ская власть объявила амнистию сдавшимся
«трудовым казакам» и стремилась вывести
их с территории казачьих областей и напра-
вить на фронт против поляков.

3. Бывший офицер 1-го Запорожского
полка А. Сухенко, в начале 1920 г. командо-
вавший партизанским (карательным) отрядом,
оказался в Красной армии на посту команди-
ра бригады и взбунтовал подчиненные ему
части, опираясь на их нежелание покидать
родину и идти на польский фронт. Сухенко
повел казаков на юг, в горы, где в районе Ту-
апсе – Сочи все еще держали фронт до пяти
корпусов белых кубанских и донских казаков.

4. Во время этого похода кубанцы остав-
ляли отряд Сухенко и записывались в советс-
кие воинские части, которые пока не перебра-
сывали против поляков. Большинство в отря-
де Сухенко стали составлять донцы.

5. Когда отряд Сухенко был разгромлен,
40 человек (в большинстве – донцы) органи-
зованно сдались, имея целью добраться до-
мой. Трибунал рассматривал их дело, судя по
всему, торопливо и невнимательно. В первую
очередь были расстреляны выявленные офи-
церы и солдаты элитной части Добровольчес-
кой армии, затем все, кто имел какой-либо чин,
и бывшие участники Верхне-Донского восста-
ния 1919 года. Троих освободили. Остальные
получили 10-летний срок работы на шахтах.
Мотивировка некоторых решений трибунала
остается непонятной.
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