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ФЕВРАЛЬ 1917 ГОДА НА КУБАНИ 

 

Статья посвящена 100-летию Февральской революции в России и на Кубани. На 

основании ранее малодоступной для широкого читателя литературы дается 

оценка произошедших событий с точки зрения кубанского казачества и 

частично жителей Черноморской губернии. 
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FEBRUARY 1917 YEAR IN KUBAN 

 

The article is devoted to the 100 anniversary of the February revolution in Russia and 

in the Kuban. Based on early inaccessible for a wide reader of literature assesses the 

events from the point of view of the Kuban Cossacks and partly Black residents of the 

province. 
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Вот уже сто лет отделяет нас от событий, произошедших в российской 

империи в 1917 году, событий, когда теоретически надежная власть рухнула в 

считанные дни, повергнув в дальнейшем Россию в пучину тяжких 

кровопролитных событий, связанных с участием в Первой мировой и 

Гражданской войнах. Этой теме посвящено значительное количество 

публикаций отечественных и зарубежных специалистов, но она до сих пор 

остается актуальной и вызывает определенных интерес многих исследователей. 

По оценке А.И. Солженицына, «в истории Февральской революции редко 

кем оспаривается полная неожиданность ее для всех: и для властей, и для 

разжигавших ее думских и земгоровских кругов, и для всех революционных 

партий – эсеров, меньшевиков и большевиков, и для западных дипломатов в 

Петрограде, и уж тем более для остальной России – для Действующей Армии, 

для провинции, для крестьянства» [5]. 

В годы «перестройки» и формирования новой России этой тематике 

уделялось большое внимание. Значительно расширился круг доступных 

источников. Только за последние годы опубликованы ранее малоизвестные 

работы, вышедшие за границей, в том числе Д.Е. Скобцова «Три года 

революции и гражданской войны на Кубани» [6]; М.А. Караулова «Терское 

казачество» [2]; сборники «Трагедия казачества» часть 1. 1917–1918 гг. (Прага, 

1933 г.) [7]; часть 2. Декабрь 1918-июнь 1919 г. (Прага, 1934 г.) [8]; часть 3. 

Июнь-декабрь 1919. (Париж, 1936 г.) [9]; часть 4. Январь-май 1920 года (Париж, 

1938 г) [10], работа современного исследователя Энтони Кронера «Белая армия 

Черный барон: жизнь генерала Петра Врангеля» [2]. Большой интерес 



  

специалистов вызвали публикации сборников документов по истории 

революций и гражданской войны на Кубани, в том числе 6 томов «Протоколов и 

стенограмм заседаний Кубанских Краевой и Законодательной Рады 1917–1920 

гг.» [3]. 

Известный общественный и политический деятеля Кубани Д.Е. Скобцов, 

передавая свое впечатление от революционных событий, писал: «Февральскую 

революцию 1917 года я встретил в Москве. 

После первых двух недель революционного возбуждения большого 

города как-то само собой явилось желание выйти из общего потока и уехать к 

себе на юг, в станицу. 

Потянуло к родным берегам». 

Далее автор сообщает о делах в станице после его прибытия на Кубань: 

«Волна митингов, оказывается, докатилась и сюда. В праздничные дни, после 

церковной службы, на площади устанавливались на козлах подмостки и заезжие 

ораторы «разъясняли» собравшимся случившееся. 

Из местных людей пока никто не решался «взобраться на бочку» – еще 

стеснялись… 

Сама станица жила в большей степени еще интересами войны, была полна 

разговорами о ее героях казаках и своих станичных солдатах» [6, с. 25]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что кубанская станица, как и вся 

остальная Россия совершенно не была готова к случившемуся и затаилась в 

ожидании чего-то нового, неизвестного и непонятного. 

В столице Кубани Екатеринодаре, события происходили аналогичным 

образом. Несколько дней население находилось в безвестности о событиях 

происходивших в Петрограде, а кубанский атаман скрывал получение 

телеграмм из столицы. Однако пробольшевистски настроенная часть 

телеграфистов донесла до населения сведения о свержении Николая II. 



  

Городское население отнеслось к этому скептически, а станичное в 

значительной части озадачилось вопросом: Как жить без царя? 

В ближайшее после падения самодержавия воскресенье на центральной 

улице города Красной прошли митинги и парады. Многие жители шли с 

красными бантами и выкрикивали революционные лозунги. 

Не обошлось и без погромов. Начались поиски жандармов и самосуды над 

ними. Это, пожалуй, единственная группа людей, подвергшихся преследованию 

в первые послереволюционные дни. 

Революция (переворот), произошедшая в условиях мировой войны, 

поставила общество на грань катастрофы. Несмотря на множество 

приветственных телеграмм, полученных Россией от своих союзников, ситуация 

начала катастрофически ухудшаться. 

По мнению авторов «Трагедии казачества», «…с падением царского 

режима начался полный хаос в общественной и государственной жизни на всей 

территории бывшей России. Ни в центре государства, ни на местах не было 

твердой власти с ясной программой деятельности…» [7, с. 26]. 

Как и в дни трагических событий 1991–1993 гг., начинается парад 

суверенитетов, в который, к сожалению, включилась и Кубань. Козырной 

картой здесь становиться вопрос о казачестве и его месте и роли в условиях 

продолжающегося кризиса. Значительную роль, сыграл и так называемый 

«украинский фактор». Общеизвестно, что «черноморская» часть Кубанского 

казачества – выходцы из Украины. Новое Украинское руководство вступило в 

контакт с ней. Украинская Рада высказывалась за то, что Кубань, как и ряд 

других территорий бывшей Российской территории, является неотъемлемой 

частью Украины. Руководство Грузии также претендовало на земли 

Черноморской губернии, практически до Новороссийска. 

Внутри Кубанского казачества происходит раскол по вопросу о будущем 

региона. Черноморская часть выступает за «федерализацию» страны и 



  

признание Кубани составной ее частью, а «линейцы» продолжают отстаивать 

принцип «Единой и неделимой России». Начинается этап активной внутренней 

борьбы, который и привел к трагическим последствиям, в том числе и 

«разгоранию» Гражданской войны на Юге России. 

Позже, уже в эмиграции, споры по данному вопросу продолжились. 

«Черноморцы» вновь обвинили «линейцев» в предательстве интересов 

казачества, в том числе и на атаманском уровне. 

Таким образом, после февральской революции Кубань и Черноморье 

стали сколом общества бывшей Российской империи, разделившей весь трагизм 

Гражданской войны в России. Значительная часть кубанцев ушла в 

вынужденную эмиграцию, разделив на чужбине, таким образом, участь 

миллионов своих земляков. 

Судьба жителей Кубани и Черноморья мало чем отличалась от судьбы 

широких слоев российского общества, однако имела свои особенности. 

Недаром Юг России был назван в ряде публикаций «Русской Вандеей». Смута 

1917–1920 гг. стала трагической страницей истории России, став водоразделом 

двух (а на самом деле многих) противоборствующих лагерей российского 

общества. 

Важным уроком тех событий является недопустимость нового раскола. К 

счастью, в 1990–2000 гг. нашему обществу хватило разума и сил, чтобы 

избежать новой «смуты». Однако на территории постсоветского пространства 

опыт Гражданской войны не был учтен и в отдельных регионах продолжает 

полыхать пожар Гражданской войны уже в XXI веке. 
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