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ОБ УРАЛЬСКОМ КАЗАЧЬЕМ ВОЙСКЕ В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
(НА ОСНОВЕ РАЗНОЖАНРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ)

Аннотация. В статье рассматривается тема уральского казачества – одного из
сословий, проживающих на территории по среднему и нижнему течению реки Урал. Так, в
1900 год численность уральских казаков совместно с числом их семей была около 123 тысяч
человек. Особенно внимание автора уделено участию казачьего войска в сражениях с
красной армией в период гражданской войны, а также причинам прекращения их
существования в качестве воинского формирования, потому как в качестве сословия они
сохранились до наших времен. За основу настоящего исследования взяты труды Н.И.
Фокина «Финал трагедии. Уральские казаки в XX веке», Л. Масянова «Гибель Уральского
казачьего войска» и С.С. Балмасова «Антибольшевистское движение в Уральском войске.
Краткий исторический очерк» и др. По мнению исследователей, причинами упадка казачьего
войска стали недальновидная политика атаманов и антиказачьи настроения большевиков,
поскольку первые считались «солдатами» царя.
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Введение
Тема уральского казачества является предметом исследования на протяжении долго

времени, не только местных казахстанских учёных-исследователей, но и российских. Стоит
отметить, что за изучение данного вопроса брались не только историки и краеведы, но также
и филологи, журналисты, публицисты, авторы художественных произведений и др.
Думается, рассмотрение данной темы во всех аспектах поможет наиболее точно выявить
картину политики советской власти по отношению к Уральскому казачеству. Актуальность
исследования определяется, прежде всего, тем, что изучение данного вопроса в настоящем
исследовании является актуальным для истории как Приуралья, так и всего Казахстана,
поскольку, переосмыслив теоретические источники и эмпирические материалы, можно
восстановить историческую достоверность.

Материалы и методы исследования
Материалом для исследований выбраны изданные труды специалистов по истории,

краеведению и лингвистике, работавших над изучением истории Приуралья, а в частности –
истории уральского казачества периода Гражданской войны. В рамках данной статьи были
применены следующие методы: анализ и синтез теоретической литературы, а также
обобщение полученных данных. Целью работы является описание состояния уральского
казачьего войска в период гражданской войны, а также причин упразднения уральского
казачьего войска.



                 БҚУ Хабаршысы
                 Вестник ЗКУ                                                                                                                1(89) – 2023

103

Результаты исследования
Уральские казаки – одной из сословий, получивших распространение в Российской

империи, и проживающих на территории по среднему и нижнему течению реки Урал,
который до 1775 года носил название Яик (соответственно, и сословие до 1775 года
именовалось Яицким). Трудно хронологически точно определить, когда впервые уральские
казаки поселились на территории современного города Уральска, однако, согласно
официальным данным, Уральское казачье войско появилось в XVI веке и прекратило
существование в начале XX века в результате Гражданской войны. Однако, стоит отметить,
что уральское казачество не прекратило своего существования и в нынешнее время, однако
уже в меньшей численности. Сегодняшняя территория, представлявшая ранее территорию
расселения Уральского (Яицкого) казачества, определяется границами Западно-
Казахстанской (бывшей Уральской) и Атырауской (бывшей Гурьевской) областей [1].

Главный труд, положенный в основу настоящего исследования, является историко-
краеведческий очерк уральского краеведа и филолога Н.И. Фокина «Финал трагедии.
Уральские казаки в XX веке» [2]. Так, в своей книге исследователь составляет социально-
бытовой и мировоззренческий портрет уральского казака по отрывкам из проезведний таких
авторов, как Ал. Толстой, Н. Бородин, В. Даль, В. Правдухин, Т. Шевченко, В. Короленко и
т.д. Причинами упадка казачества именно как военного сословия автор называет ряд
экономических и социально-политических проблем (как внутренних, так и внешних),
возникших ещё задолго до наступления Гражданской войны: подчёркивание и выделение
национальной «особости» членов казачьей общины; соседствующие народы-поселенцы
(казахи, татары, башкиры, украинцы, немцы и т.д.) не могли примириться с теми
привилегиями, какие имели казаки на протяжении нескольких веков; проявление
недовольства действиями как местного правительства, так и официальной российской
власти.

Исследователь Л. Масянов отмечает, что у уральских казаков было полное равенство,
и никакие заслуги перед Войском не давали особых привилегий, и отсюда, отсюда
отсутствие привилегированных сословий, как в Донском войске, где государями давалось
донцам титулы с пожалованием земель и крестьян [3].

Так, исследователь А. Сулейменов пишет, что в 1900 год численность уральских казаков
совместно с числом их семей была около 123 тысяч человек, помимо них на территории близ
Урала проживало ещё 42,6 тысяч человек, не входящих в число казачьего сословия [1]. По
данным Н.И. Фокина, накануне гражданской войны численность мужчин-уральских казаков
достигала около 80 тысяч человек, среди которых 30 тысяч человек являлись, ещё не
прошедшими воинскую службу, а 25 тысяч мужчин уже были отставными [2, с. 38-39].

С.С. Балмасов указывает на то, что волна недовольства со стороны уральских казаков
большевизмом начала подыматься практически сразу. Уральские казачьи офицеры активно
участвовали в октябрьских и ноябрьских боях 1917 г. не только в самой Москве, но,
например, и под Воронежом и Саратовым под командованием генерал-майора Бородина, в
районе Астрахани в составе 5-го Уральского конного полка под командованием полковника
В.С. Толстова и многие другие [4].

В конце февраля 1918 г. со стороны города Оренбурга в Илецкий городок прибыл
крупный красногвардейский отряд со следующими требованиями от казаков: им следовало
немедленно признать Советскую власть, уплатить контрибуции и сдать оружия. После отказа
казаков от подчинения, последовали репрессии, известные представители казачества были
арестованы и приговорены к расстрелу. Также красногвардейцы, заручившись поддержкой
иногородних большевиков, живущих в Илецком городке, начали повальные грабежи
местного населения и насилия. «Однако, уже на третий день большевицкого владычества
казаки, получив поддержку из соседних станиц, полностью уничтожили красный гарнизон,
насчитывавший, по разным данным, от 600 до 1200 штыков при 5-8 пулемётах. С этого
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момента путь к отступлению был отрезан, и уральские казаки открыто вступили в неравную
борьбу с большевиками» [4]. Как отмечают исследователи, во множество случаев
большевики старались мирным путём договариваться с представителями местных казачеств,
однако именно уральских казаков они провоцировали на конфликты.

Во время попытки захвата красногвардейцами Уральска в июне 1918 г. состоялась
битва, которая получила название «атака стариков», ставшая переломным моментом в
ситуации под городом: казаки непризывных возрастов самомобилизовались, «вооружились,
чем попало – от пик и шашек до цепей и ринулись в конную атаку на наступающего
противника» [4]. Сопротивление оказывало не только местное население, но и крестьяне
других уездов. Несмотря на большие потери во время атаки, уральцы смогли отразить
противника на время вплоть до середины августа 1918 г. Однако дальнейшая тактика
уральского Войскового съезда «пока большевики нас не трогают – и мы их не трогаем» стала
ошибочной: красная армия, накопив силы, разбила оборону уральского казачества под
Оренбургом и Гурьевом. При этом на последнем направлении пехотинцам содействовала
Волжско-Каспийская красная флотилия, высаживавшая в тылу казаков десанты и
обстреливавшая их позиции орудийным огнём, а также против казаков были брошены силы
части иностранных наёмников с большими количествами бронетехники и авиации.

В октябре 1918 г. шли ожесточённые бои на путях к Уральску. В данных боях во главе
группы войск со стороны красной армии стоял В.И. Чапаев, который считался одним из
лучших командиров на Восточном фронте. Казачье войско, отразив врага, продолжило
придерживаться прежней близорукой политики уральского Войскового Съезда. Дальнейшее
крупномасштабное наступление большевиков в середине декабря 1918 г. стало фатальным
для казачества, поскольку у первых был огромный численный и технический перевес. За
этой последовала другая ошибка казачества: ослабление гарнизона Уральска из-за переброса
части силы на защиту транспорта привел к падению города 24 января 1919 г. После этого
казаками были предприняты две попытки вернуть город, но обе остались безуспешными.
Отдельные уральские антибольшевицкие отряды продолжали сопротивление до мая 1920 г.
Однако у казачьего войска не осталось возможности вести дальнейшие бои из-за начавшейся
эпидемии тифа и геноцида казачества, в результате чего их численность сократилась до 2,5%
от прежнего состава войска [5].

Историк А.А. Падерин объясняет причину антиказачьей политики у большевиков: под
влиянием либерально и леворадикально настроенных общественников ещё в
предреволюционный период прочно сложился стереотип казака как «царского опричника», а
их активное участие в подавлении революционных выступлений ещё более укрепило данное
клеймо [6]. Советская власть одним из первых издала декрет «Об уничтожении сословий и
гражданских чинов» от 10 (23) ноября 1917 г. [7], который юридически упразднил статус
казачества как особого сословия, лишил их всех экономических привилегий, право на
эксплуатацию природных ресурсов стала наравне с лицами других сословий и
национальностей, проживавшими на одной территории с казаками.

Заключение
Таким образом, были рассмотрены основные предпосылки, которые способствовали

упразднению казачьего войска. Так, например, причинами были не только проигрыш в
Гражданской войне и антиказачья политика большевиков, но и, во-первых, подчёркивание и
выделение своей национальной особенности членами казачьей общины; во-вторых,
соседствующие народы-поселенцы не могли примириться с теми привилегиями, какие имели
казаки на протяжении нескольких веков; в-третьих, проявление недовольства со стороны
казаков действиями как местного правительства, так и официальной российской власти.
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Сковородова В.В.

АЗАМАТТЫҚ СОҒЫС КЕЗІНДЕГІ ОРАЛ КАЗАК ƏСКЕРІ ТУРАЛЫ
(ЖАНРЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР НЕГІЗІНДЕ)

Аңдатпа. Мақалада Орал казактарының тақырыбы қарастырылады – Орал өзенінің
орта жəне төменгі ағысындағы аумақта тұратын таптардың бірі. Мəселен, 1900 жылы
Орал казактарының саны олардың отбасыларымен бірге 123 мыңға жуық адамды құрады.
Автордың ерекше назары азамат соғысы кезіндегі Қызыл Армиямен шайқастарға казак
əскерінің қатысуына, сондай-ақ олардың əскери құрылым ретінде өмір сүруін тоқтату
себептеріне аударылды, өйткені олар біздің заманымызға дейін мүлік ретінде сақталған.
Осы зерттеудің негізі ретінде Н. И. Фокиннің «Трагедия финалы. ХХ ғасырдағы Орал
казактары», Л. Масянова «Орал казак əскерінің өлімі» жəне С.С. Балмасова «Орал
əскеріндегі большевиктерге қарсы қозғалыс. Қысқаша тарихи эссе» жəне т.б.
зерттеушілердің пікірінше, казак əскерінің құлдырауының себептері атамандардың көреген
саясаты жəне большевиктердің казактарға қарсы көңіл-күйі болды, өйткені біріншісі
патшаның «сарбаздары» болып саналды.

Кілт сөздер: Орал казактары, казак əскері, мүлік, азаматтық соғыс, Қызыл армия,
большевиктер.
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Skovorodova Vasilisa
ABOUT THE URAL COSSACK ARMY DURING THE CIVIL WAR

(BASED ON MULTI-GENRE MATERIALS)
Annotation. The article deals with the topic of the Ural Cossacks – one of the estates living

in the territory along the middle and lower reaches of the Ural River. So, in 1900, the number of
Ural Cossacks together with the number of their families was about 123 thousand people. The
author pays special attention to the participation of the Cossack army in battles with the Red Army
during the Civil War, as well as the reasons for the termination of their existence as a military
formation, because as a class they have survived to our times. This study is based on the works of
N.I. Fokin «The Finale of tragedy. Ural Cossacks in the XX century», L. Masyanova «The death of
the Ural Cossack army» and S.S. Balmasova «The Anti-Bolshevik movement in the Ural army. A
brief historical sketch», etc. According to researchers, the reasons for the decline of the Cossack
army were the short-sighted policy of the atamans and the anti-Cossack sentiments of the
Bolsheviks, since the former were considered «soldiers» of the tsar.

Keywords: Ural Cossacks, Cossack army, estate, civil war, Red army, Bolsheviks.


