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И.В. Жуков 
 

О предках генерала А.Г. Шкуро 
 
Андрей Григорьевич Шкуро был лич-

ностью противоречивой. Предположитель-
но с него писал образ генерала Чарноты 
М.А. Булгаков в пьесе «Бег». Боевой офи-
цер, патриот России, герой 1-й Мировой 
войны, сторонник единой и неделимой Рос-
сии в Гражданскую войну и коллаборацио-
нист во 2-й Мировой. Заботливый командир, 
батька, лихой наездник и гуляка, картёжник, 
мародёр. Всё это удивительным образом 
умещалось в одном человеке. В этой статье 
мы не будем ни героизировать, ни демони-
зировать А.Г. Шкуро, а попробуем разо-
браться в происхождении его семьи. 

В январе 2002 года в газете «Станица» 
вышла статья «Как Шкур в казаки принима-
ли (и ещё ведь – не сразу приняли!..)» [1], 
где утверждается, что дед генерала Андрея 
Григорьевича Шкуро был крестьянин Екате-
ринославской губернии, принятый в казаки. 

«Одно из главных направлений, по ко-
торым давно фальсифицируется история 
казачества, – вопрос о пополнении им своих 
рядов, о приёме в казаки. 

Яркий пример тому – история с приё-
мом в казаки деда прославленного кубанско-
го генерала А.Г. Шкуро. Красные журнали-
сты и историки в своё время пролили много 
чернил в попытках доказать «буржуазное» 
происхождение легендарного кубанского 
командира А.Г. Шкуро. Так было удобнее и 
понятнее – безусловно, «дворянско-поме-
щичью» Россию и был обязан защищать 
ярый представитель «из бывших». Но тут 
вышла неувязочка, да притом крупная. В 
Белой Армии сражались крестьяне и рабо-
чие, и в немалом количестве. И как раз ярким 
их представителем – чья семья была по 
мужской линии выходцами из крестьян! – в 
этой армии был Андрей Григорьевич Шкуро. 

Об этом повествуют нам сохранив-
шиеся архивные документы под длинным 
названием – «По отзыву Исправляющего 
должность Начальника Штаба (Штаб 
войск Правого крыла Кавказской линии) по 
предмету зачисления в войско Черномор-
ское государственного крестьянина Ивана 
Шкуры (август 1857 – июнь 1862 гг.)». Го-
сударственные крестьяне братья Шкуры 
долго и настойчиво стучались в казачьи 
двери на Кубани, прежде чем те для них 
открылись! 

Вот что пишет в прошении Екатери-
нославской Губернии, Павлоградского Ок-
руга, Петропавловской волости, селения 
Подгороднего, государственный крестья-
нин Иван Шкура, брат предка знаменитого 
военачальника: "…причислить в Черномор-
ское войско с женою моею.., родным бра-
том Федором и сыном Григорием, а также 
родившимся после ревизии двумя дочерьми 
Евдокиею и Евгениею..."». Далее: «Иван 
Шкура, "начав новое семейство, т.е. двух 
дочерей и одного сына, а также и много 
других близких родственников насчиты-
вающих", решает окончательно связать 
свою судьбу с казачеством». 

Известно, что отец Андрея Григорьеви-
ча, Григорий Фёдорович Шкура, участвовал 
в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг., сле-
довательно, он должен быть в указанном 
выше документе. Вероятно, автор газетной 
статьи посчитал его сыном брата Ивана 
Шкуры, но ведь в ходатайстве написано: 
«…о зачислении в Черноморское Казачье 
войско Государственных крестьян Екате-
ринославской Губернии Павлодарского Ок-
руга, Петропавловской волости, селения 
Подгороднего Ивана и Фёдора Шкур, со-
гласно их желанию, навсегда с семейством 
первого, состоящем из жены, одного сына и 
двух дочерей». О семействе Фёдора Шкуры 
не сказано ничего. К тому же Г.Ф. Шкура 
был казаком станицы Пашковской, а в про-
шении указана Брюховецкая: «Истребован-
ную от проживающих в Сей Станице Госу-
дарственных крестьян Ивана и Фёдора 
Шкуренных подписку о желании их посту-
пить в Черноморское войско навсегда с по-
томством в оное Войсковое Правление Чер-
номорского Войска... Брюховецкое Станич-
ное Правление при сём представляет. 

Станичный Атаман урядник Задо-
рожный. Станичный Писарь Харсун. 13 
апреля 1858 г.» 
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И завершение статьи: «Так, приблизи-
тельно в то время, когда Иван и Фёдор 
Шкуры подавали свои прошения и дело их 
было в самом разгаре (1861 год), семейство 
автора, во главе с его прадедом Никитой 
Агафоновым Ильиным, в числе охотников-
переселенцев – изъявляют желание "посе-
литься на передовой линии в станице Губ-
ской", оставив Кубань за своей спиной. 
Шкуры же в то время не представляли 
особого интереса – таких, как они, видимо, 
было довольно много. Тем не менее мы от-
мечаем их упорное стремление в достиже-
нии поставленной благородной цели. И 
упорство братьев принесло свои плоды – 
они стали-таки (со следующей попытки) 
кубанскими казаками. А потом родили де-
тей, прославивших Кубань на века – таких, 
как Андрей Григорьевич Шкуро, внук Фёдо-
ра Шкуры». 

В качестве доказательства автор, под-
писавшийся И.Б. (член редколлегии газеты 
Борисов Игорь Владимирович), приводит 
выдержки из архивного документа, не ука-
зывая источника. Почему-то журналист, 
увидев фамилию Шкура, сразу сделал выво-
ды, что именно эта семья имеет прямое от-
ношение к А.Г. Шкуре. Но фамилия Шкура 
встречается во многих кубанских станицах. 

И пошла статья гулять по интернету, и 
начали писать, ссылаясь на неё, – Шкуро-то, 
оказывается, из мужиков! 

Я в своё время писал по этому поводу 
на форуме «Вольной станицы», но по-
прежнему многие верят печатному слову, 
тем более авторитетной общеказачьей га-
зеты. 

Поэтому, собрав материалы, касающие-
ся семьи А.Г. Шкуро, я решил написать о 
его родословной. Но к этому времени автор 
умер, и редколлегия посчитала некоррект-
ным публиковать опровержение. Между тем 
статья И.Б. до сих пор размещена в интер-
нете и читающая публика по-прежнему 
ссылается на неё. Поэтому начнём, как го-
ворили древние римляне, ab ovo. 

Собственную краткую биографию  
А.Г. Шкуро написал в своих записках. «Я 
родился в городе Екатеринодаре 7 февраля 
1886 года. Мой отец, Григорий Федорович, 
происходил из зажиточных кубанских каза-
ков станицы Пашковской (под Екатерино-
даром). Он учился в Ставропольском ком-
мерческом училище. Отец мой принимал 
участие в качестве простого казака в вой-

не 1877 года; затем уже в качестве офице-
ра в Ахал-Текинской экспедиции 1881 года и 
в многочисленных экспедициях в горы про-
тив немирных горцев. Он был сильно иска-
лечен; впоследствии дослужился до чина 
полковника и в этом чине вышел в отстав-
ку. В то время, когда я появился на свет, он 
был подъесаулом и служил в 1-м Екатери-
нодарском казачьем полку. Мать моя, Ана-
стасия Андреевна, также уроженка Ку-
банской области, была дочерью священни-
ка» [2]. 

Девичья фамилия матери была Бандур-
ко, у А.Г. Шкуро были родные сёстры Ла-
риса, Вера, Любовь и брат Владимир. 

Уже в автобиографии есть неверная 
информация: Григорий Федорович Шкура 
участвовал в русско-турецкой войне 1877–
1878 гг. в чине хорунжего, а вышел в от-
ставку в чине есаула с производством в 
войсковые старшины. Так было принято в 
армии Российской империи: офицеры вы-
ходили в отставку с получением следующе-
го чина, а при вступлении на службу по-
вторно, например в случае войны, прини-
мались прежним чином. 

Часто упоминается, что Г.Ф. Шкура 
был награждён орденом Св. Анны 4-й сте-
пени с надписью «За храбрость». Но в 
приказах по ККВ я эту информацию не 
нашёл. В приказах за 1879 г. упоминается 
награждение орденом Св. Анны 4-й степе-
ни с надписью «За храбрость» хорунжего 
Кавказского конного полка Петра Шкуры. 
В списках награждённых за Ахал-Текин-
скую экспедицию Григория Шкуру тоже не 
обнаружил. 

По информации бывшего главного 
специалиста ГАКК (Государственного ар-
хива Краснодарского края) Владимира 
Ильича Шкуро, род А.Г. Шкуро происходит 
от реестровых козаков Прилуцкого повета 
Полтавской губернии. В Прилуцком полку 
козаки Шкуры были в Ичнянской и Девиц-
кой сотнях [3]. Семья Шкур, к которой 
принадлежал Андрей Григорьевич, пересе-
лилась в Екатеринодар из Батуринского ку-
реня. Известно, что в 1804 году они уже 
числились старожилами, т.е. прожили на 
Кубани несколько лет. Из «Ревизской сказки, 
сочинённой в 1811 году живущим в городе 
Екатеринодаре Штаб- и Обер-офицерам, 
сотенным Есаулам и козакам» узнаём, что 
самого дальнего достоверно известного 
предка А.Г. Шкуро звали Денис Шкура. 
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Под номером 464 записаны10:  

Батуринского куреня 
Василий Денисов сын Шкура 60 лет, жена 
его Мария Никитина дочь 40 лет; 
сыновья их Михайло 23 лет, Филип 17 лет; 
дочери их Марья 13 лет, Прасковья 9 лет.  

В конце 18 – начале 19 вв. жившие в 
войсковом граде Екатеринодаре старшины и 
казаки числились в своих куренях. Василий 
Денисович приходился прапрадедом, а Фи-
липп – прадедом белого генерала. Его брат 
Михаил Шкура участвовал в Отечественной 
войне 1812 года в составе 1-го сборного 
конного полка Черноморского казачьего 
войска. В Именном списке штаб- и обер-
офицеров, сотенных есаулов и казаков полка, 
участвовавших в военных действиях против 
французов с 25 марта 1813 г. по 2 ноября 
1814 г., в 4-й сотне записан казак Батурин-
ского куреня Михаил Шкура 25 лет [4]. В 
следующей переписи появляется дед А.Г. 
Шкуро, будущий есаул Кубанского казачье-
го войска Фёдор Филиппович Шкура. 

 
Ревизские сказки жителям войскового 

сословия г. Екатеринодара 1835 г. 
июль 1835 г.11 

Моисей Данильевъ Шкура 62 л. умер в 1821 г. 
жена – П…ына Павлова умерла в 1827 г. 
Василь Денисовъ Шкура 85 л. 
жена Мария Никитина 65 л. 
сын Филипъ 40 л. 
жена Параскева Петрова 32 л. 
Филипа сыны Федор 13 л. 
Якимъ 3 л. 

Казак Моисей Шкура упоминается в 
числе укладчиков Войскового храма в Ека-
теринодаре, видимо, он пожертвовал на его 
строительство значительную сумму [5]. В 
Переписи 1794 года Моисей Шкуренко за-
писан в составе Батуринского куреня [6]. 
Потомства мужского пола он не оставил, 
все остальные екатеринодарские Шкуры – 
потомки Василия Денисовича. 

Следующий документ датирован нояб-
рём 1842 года. В «Именном списке Штаб- и 
Обер-офицерам, урядникам и казакам, учи-
нённом в ноябре 1842 года» по городу Ека-
теринодару12 значатся: 

                                                 
10 Государственный архив Краснодарского края (далее – 

ГАКК). Ф. 250. Оп. 2. Д. 213. Л. 60об. 
11 ГАКК. Ф. 250. Оп. 2. Д. 922. Л. 101об. 
12 ГАКК. Ф. 254. Оп. 1. Д. 133. 

10. Фёдор Филиппов Шкура 20 лет, 
урядник 1-го конного полка (л. 1об.). 

138. Филипп Васильев Шкура 47 лет   
(л. 31об.). 

229. Иван Иванов Шкура 13 лет           
(л. 52об.), вероятно, это внук старшего бра-
та Филиппа – Михаила Шкуры. 

345. Аким Филиппов Шкура 10 лет     
(л. 56). 

796. Яков Филиппов Шкура 7 лет        
(л. 60об.). 

 
Посемейный список жителям 
Екатеринодарской станицы 

Кубанского казачьего войска. 
30.09.1863 г.13 

144. Филипп Васильев Шкура, отстав-
ной. Намечен к переселению в Пашковскую 
станицу. Жена его Феодора. 

Сын его Яким 32 года, служащий 
строевой. Жена Якима Варвара 27 лет. 

 
Посемейный список жителям 
Екатеринодарской станицы 

Екатеринодарского военного округа 
30 мая 1865 года14 

Фёдор Филиппов Шкура 46 лет, слу-
жащий строевой 

Жена его Ольга 36 лет 
Сыновья его:   Дочери их: 
Яков 19 лет   Анна 16 лет 
Григорий 13 лет   Мария 11 лет 
Феодосий 9 лет   Мария 3 лет 
Пётр 6 лет   Екатерина 2 лет 
 
Шкуры служили в конных полках, что 

свидетельствует об их состоятельности. Род 
их разветвился, урядник Филипп Шкура 
(прадед генерала) был церковным старостой 
в Екатеринодаре. Фёдор Шкура был хорун-
жим, потом сотником 8-го конного полка 
ЧКВ. В том же полку служил урядником и 
его младший брат Аким (Яким) Шкура и 
урядник Никифор Шкура. Казак Екатерино-
дарской станицы Яков Шкура в чине уряд-
ника служил во 2-м конном полку, урядник 
Иван Шкура (Шкуренко) – в 7-м конном 
полку. Из приказов ККВ за 1866 год видим, 
что сотник Фёдор Шкура исправлял обязан-
ности бухгалтера Войскового Правления15. 

                                                 
13 ГАКК. Ф. 252. Оп. 2. Д. 1355. Л. 111–112. 
14 ГАКК. Ф. 252. Оп. 2. Д. 1354. Л. 15–16. 
15  ГАКК. Приказы по Кубанскому казачьему войску         

за 1866 г. 
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В 1868 году бухгалтер Кубанского 
Войскового правления сотник Ф. Шкура 
был произведен в есаулы [7]. 

В 1867 году было утверждено Положе-
ние, согласно которому Екатеринодар по-
лучил общее для всей империи устройство 
городского управления на примере правил, 
установленных для других городов Кубани. 
В городе разрешалось селиться всем же-
лающим, за специально оговоренными ис-
ключениями. Екатеринодар терял статус 
войскового града, что привело к упраздне-
нию Екатеринодарской станицы, террито-
риально совпадавшей с городом. Станич-
ный юрт распределялся между городом 
Екатеринодаром и близлежащими станица-
ми. Что касается жителей ст. Екатеринодар-
ской, то казаки должны были определиться: 
кто из них желает остаться на жительство в 
городе и с обществом нести все установ-
ленные городские и земские повинности, а 
кто решит переселиться из города в другие 
станицы. Большинство казаков выселилось 
в станицы. Пожелавшие остаться в городе 
исключались из войскового сословия и бы-
ли записаны мещанами. Дворяне и войско-
вые чиновники в повинностях не участво-
вали, поэтому к ним требование переселе-
ния в другие станицы не относилось. 

 
Именной список штаб- и обер-офицерам, 

вдовам их, всем детям офицеров 
упраздняемой Екатеринодарской 

станицы. 1867 г.16 
 

Фёдор Филиппов Шкура 47 лет 
Жена его Ольга 39 лет  
Сыновья их:          Дочери их: 
Урядник Яков 21 лет   Анна 19 лет 
Григорий 16 лет         Мария 14 лет 
Феодосий 11 лет         Мария 7 лет 
Пётр 9 лет        Екатерина 5 лет 
Преемник из черкес Яков Шкура 18 

лет 
Землю имеют в юрте станицы Екате-

ринодарской. 
 
4 октября 1875 года постановлением 

Кубанского областного правления утвер-
ждено отмежевание 200 десятин земли в юр-
те станицы Пашковской есаулу Фёдору 
Шкуре17 . До 1877 года он числился среди 

                                                 
16 ГАКК. Ф. 252. Оп. 5. Д. 159. Л. 49–69об., 71. 
17 ГАКК. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1096. Л. 79. 

состоящих по Кубанскому казачьему войску 
офицеров, не имеющих служебных назначе-
ний [8]. 2 марта 1877 г. состоящий по войску 
есаул Фёдор Шкура назначается на долж-
ность коменданта Екатериновской станции 
Ростово-Владикавказской железной дороги. 
С началом войны в 1877 году есаул Шкура 
назначен в сборный Кавказско-Екатери-
нодарский конный полк. Ниже в приказе   
№ 96 по Кубанскому казачьему войску зна-
чится хорунжий того же полка Шкура. Это 
старший сын Яков Фёдорович Шкура.  

В русско-турецкую войну в Кубанском 
казачьем войске служили три хорунжих 
Шкуры: Яков, Пётр и Григорий. Пётр Шку-
ра, возможно, племянник Фёдора Филиппо-
вича, т.к. его сын Пётр поступил на службу 
в 1878 году и в сентябре того же года вы-
держал экзамен в Ставропольское казачье 
юнкерское училище, которое заканчивали 
его старшие братья. 

Один из сыновей Фёдора Шкуры, Фео-
доси, выбрал мирную профессию учителя. В 
1883 году он был заведующим Старокорсун-
ского станичного двухклассного училища 
Министерства народного просвещения, за-
тем учителем церковно-приходской школы 
в Екатеринодаре [9]. Впоследствии Феодо-
сий Фёдорович Шкура принял духовный 
сан и стал дьяконом кладбищенской Все-
святской церкви г. Екатеринодара18. В Мет-
рических книгах Всесвятской церкви г. 
Екатеринодара за 1911 год упоминается как 
священник.  

5 апреля 1878 г. состоящий по Кубан-
скому казачьему войску есаул Фёдор Шку-
ра исключён из списков как умерший (при-
каз по ККВ № 202).  

Теперь подробнее об отце А.Г. Шкуро – 
Григории Фёдоровиче. Поступил на службу 
в Екатеринодарский конный полк, произве-
дён в урядники. Затем был принят в Ставро-
польское казачье юнкерское училище и 23 
марта 1876 г. Высочайшим приказом произ-
ведён из портупей-юнкеров в хорунжие Ека-
теринодарского конного полка Кубанского 
казачьего войска. 

Вся служба Г.Ф. Шкуры связана с Ека-
теринодарским полком. Участвовал в рус-
ско-турецкой войне 1877–1878 гг., затем в 
Ахал-Текинской экспедиции 1881 года и в 
многочисленных экспедициях в горы против 
немирных горцев. В 1881 году хорунжий 

                                                 
18 ГАСК. Ф. 135. Оп. 54. Д. 379. 
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Екатеринодарского конного полка Григорий 
Шкура был произведён в сотники19. Служил 
в 1-м и 2-м Екатеринодарских полках [10]. 

 
Аттестационный список есаула 
2-го Екатеринодарского полка 
Шкуры Григория Фёдоровича. 

Составлен 16 октября 1900 года20 
 
Родился 17 ноября 1852 года. 
Женат. 5 детей. Сыновья: Андрей, Влади-

мир. Дочери: Лариса, Вера, Любовь. На служ-
бе в офицерских чинах с 23 марта 1876 года, в 
есаульском чине с 30 октября 1891 года. Окон-
чил курс в Екатеринодарском уездном учили-
ще и курс по 2-му разряду в Ставропольском 
казачьем юнкерском училище. 

Вследствие перелома ноги и руки со-
стоящий по ККВ есаул Г.Ф. Шкура в нояб-
ре 1901 г. был уволен со службы с произ-
водством в чин войскового старшины с 
мундиром и пенсией21. 

У Г.Ф. Шкуры были дома в Екатерино-
даре на Динской улице и в станице Паш-
ковской, куда в начале 20 века уже ходил 
трамвай из Екатеринодара. 

Надеюсь, что в данной статье удалось 
внести ясность в родословную А.Г. Шкуро. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Выписка из Высочайшего приказа. 
1868 г. Ф. Шкура произведен в есаулы 

 

 

Дом Г.Ф. Шкуры на ул. Динской 
(ныне – Леваневского). Фото Б. Устинова 

                                                 
19  ГАКК. Приказы по Кубанскому казачьему войску       

за 1881 г. 
20 ГАКК. Ф. 396. Оп. 2. Д. 696. Л. 54об.–55. 
21  ГАКК. Приказ по Кубанскому казачьему войску          

за 1901 г. № 146. 

Приказ по Кубанскому казачьему войску 
за 1876 год (ниже) 

 
 

Приказы по Кубанскому казачьему войску 
за 1877 год 

 
 

 

 
 

Приказы по Кубанскому казачьему войску 
за 1878 год 
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Приказ по Кубанскому казачьему войску 
за 1879 год 

 
 

Приказ по Кубанскому казачьему войску 
за 1880 год 

 

Приказ по Кубанскому казачьему войску 
за 1884 год 

 
 

Приказы по Кубанскому казачьему войску 
за 1885 год, документы за 1901, 1909 гг. 
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Григорий Фёдорович Шкура 
 
 

 

Могила Г.Ф. Шкуры на Новом кладбище 
в Белграде (Сербии), 

участок 90, ряд 5, могила 124 

 
Андрей Григорьевич Шкуро 

 

 
Шашка А.Г. Шкуро, редкое сочетание 

Аннинского "За храбрость" и Георгиевского 
оружия. На головке шашки, изготовленной 

из слоновой кости, Георгиевский крест, выше 
золотая пластина с надписью "За храбрость", 
на ножнах знаки ордена Св. Анны 4-й степени 

 

 
г. Краснодар. Один из домов, построенных 

А.Г. Шкуро по новой технологии 
после посещения Всемирной выставки 

в Брюсселе (1910 г.) 
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В.В. Винокуров 
 

Восстание весной 1918 года… 
(в Ейском отделе Кубанской области) 

 
Жутко было смотреть на казака, 

униженного, прибитого. 
Вставал вопрос – за что? 
Не за то ли, что Кубань была житни-

цей России? 
Не за то ли, что Кубань, как все ос-

тальные казачьи Войска, дала невероятный 
процент казаков на внешний фронт и за-
тратила чудовищные материальные сред-
ства на снаряжение полков, батальонов и 
батарей? 

Не за то ли, что Кубанские пластуны 
спасают положение целого Кавказского 
фронта /Сарыкамыш/, а потом затыкают 
ими прорехи в других местах и на других 
фронтах? 

Не за то ли, что Кубанские полки гни-
ли в Пинских болотах, заменяя пехоту, ко-
торая не выдерживала там сидеть? 

Не за то ли, что казаками зачастую 
пользовались для «погнатия» пехоты из 
окопов при наступлении, посылая их впереди? 

Не то – ли..? Мысли роились одна за 
другою, хотелось найти ответ, почему 
судьба приготовила казаку такую черную 
неблагодарность за верную службу и 
жертвенность государству, за его трудо-
любие, хозяйственность и примерное пове-
дение в мирной обстановке [1]. 

 
Весной 1918 года в Кубанской области 

произошел целый ряд восстаний казаков 
против только что установившейся Совет-
ской власти. Эти выступления были вызва-
ны ситуацией, которая сложилась по всей 
России на местах. 

В советское время подлинные причины 
этих выступлений скрывались и трактова-
лись однозначно – всему виной белогвар-
дейское подполье, во главе которого стояли 
казаки-офицеры. Вот как разъясняет при-
чины восстания советский генерал, ейский 
мещанин Хижняк И.Л. (1893–1980), в 1918 
году один из красных командиров, руково-
дитель обороны Ейска: «Белые, после раз-
грома их 31-го марта 1918 года под г. Ека-
теринодаром, пользуясь самым напряжен-
ным обострением между казаками и ино-
городними, в ряд станиц выслали значи-
тельное количество офицеров для органи-
зации и подготовки в них восстания» [2]. 

О том, какие напряженные отношениях 
между иногородними и казаками в конце 
1917 – весной 1918 года складывались на 
Кубани, подробно изложил 16.10.1918 г. в 
своем рапорте атаман станицы Усть-
Лабинской подхорунжий Колодкин. Очень 
интересна его оценка сложившейся ситуа-
ции: «Разрушитель русских военных устоев 
Керенский, подписал Приказ № 1 [3], спустя 
некоторое время в станицу стали самоволь-
но прибывать солдаты, а спустя некоторое 
время – и казаки, покинув фронты на произ-
вол судьбы и открыв внешнему врагу ворота 
к русскому простору и богатству. 

К октябрю месяцу прошлого 1917 года 
этих дезертиров в станице было уже мно-
го и тогда же они начали сеять семя нена-
висти к господам офицерам, к чиновникам 
и к интеллигенции; внушая населению ста-
ницы о необходимости ввести чуждую ка-
зачеству «советскую власть». 


