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В статье рассматривается обзор современной историографии, посвященной 
периоду революции и гражданской войне на Тереке в 1917-1921 гг., особое место 
уделено основным направлениям изучения. Анализируются отечественные пу-
бликации, вышедшие в период с 2000 по 2023 гг. Актуальность темы исследования 
определяется необходимостью накопления новых исторических знаний, которые 
помогут восполнить пробелы в истории Северного Кавказа в новейшее время. 
При написании работы применялся принцип историзма, который предполагает 
изучение исторических фактов и событий в причинно-следственной связи, по-
следовательном развитии и взаимосвязи. Исследование проводилось с помощью 
применения разнообразных общенаучных (обобщение, анализ, синтез) и специаль-
но-исторических (историко-сравнительного) методов. Отмечается, что в даль-
нейшей разработке нуждаются многие социально-экономические, историко-пси-
хологические, культурные аспекты истории гражданской войны на Северном 
Кавказе. Остаются неизученными, но важными аспекты северокавказской эми-
грации – это неотъемлемая часть нашей национальной истории, полной тра-
гизма, общественных и личных драм, крушения жизненных планов, человеческих 
надежд. Более глубокому пониманию событий революции и гражданской войны 
должно способствовать выявление нового и переосмысление известного событий-
но-биографического ряда, роли политических лидеров, в том числе лидеров белого 
движения. Представленный обзор современной историографии показывает, что 
на сегодняшний день нет единых подходов к оценке периодизации, причин, зна-
чения, сущности революции 1917 г. и гражданской войны. Вызвано это в первую 
очередь сложностью исследуемых событий, многомерностью комплекса причин, 
создавших революционную ситуацию и влиявших на ее долговременную динамику.
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В современной отечественной исто-
риографии, посвященной периоду ре-
волюции и гражданской войны на Се-
верном Кавказе в 1917-1921 гг., особое 
место уделено нескольким направлени-
ям изучения. Прежде всего, это касается 
проблематики национально-государ-
ственных преобразований в регионе, 

связанной как с большевистской, так 
и с антибольшевистской государствен-
ностью. Среди современных авторов, 
занимающихся исследованием перио-
да 1917-1920-х гг., следует назвать К.Р. 
Амбарцумян, А.Х. Даудова, А.Г. Кажа-
рова, Т.С. Цолоева, А.Т. Урушадзе, Е.Ф. 
Кринко, Д.Д. Челпанову, А.А. Иосько,  
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М.М. Ибрагимова, М.Х. Алисханову, 
В.Б. Лобанова и др. [1; 2; 3; 4; 5; 6].

Также пристальное внимание ис-
следователей привлечено к участию 
терского казачества в революционных 
событиях. Авторы освещают сложные, 
ключевые проблемы социально-эконо-
мического развития казачества, кото-
рые дают возможность глубже понять 
процессы, происходившие в среде ТКВ 
[7; 8]. 

Еще одним направлением изучения 
является либеральное горское движе-
ние, пытавшееся активно влиять на со-
бытия в регионе [9; 10]. 

История российской интеллигенции 
в переломное для страны время 1917-
1918 гг. постоянно вызывает интерес у 
отечественных учёных. Одной из цен-
тральных становится тема роли лич-
ности в истории. Существующая исто-
риография проблемы представлена 
самой разнообразной литературой, в 
частности исследования А.Ю. Безуголь-
ного, К.Р. Дзалаевой, А.С. Пученкова,  
В.Ж. Цветкова посвящены известным 
политическим и военным деятелям, 
живших и творивших «в вихре револю-
ционных страстей» [11; 12; 13; 14].

Хотя в позднеимперский период Се-
верный Кавказ уже в значительной сте-
пени был включен в социально-эконо-
мическую, политическую и культурную 
жизнь страны, до полной интеграции 
дело все-таки не дошло, а революцион-
ные события февраля 1917 г. обнажили 
и массу накопившихся острых проблем 
во взаимоотношениях данного региона 
с центром. Наиболее сложными из них 
были два вопроса: земельный и нацио-
нальный [15].

В 1917-1920-е гг. Терской области, 
как и всему северокавказскому региону, 
пришлось пройти все этапы революци-

онного процесса. Хотя Февральская 
революция не вызвала позитивных пе-
ремен в социально-экономическом по-
ложении трудящихся масс, она внесла 
существенные изменения в политиче-
скую жизнь региона. В Терской обла-
сти, так же, как и по всей России, были 
организованы выборные областные 
губернские исполнительные комитеты, 
заменившие собой прежние област-
ные (губернские) правления, которые 
объявляют себя высшими носителями 
власти на местах и выражали поддерж-
ку Временному правительству. Из-за 
сложной политической борьбы Тер-
ский областной гражданский исполни-
тельный комитет (ТОГИК) был избран 
лишь в конце мая 1917 г. Председателем 
стал один из лидеров «Союза объеди-
ненных горцев» П.Т. Коцев, старшим 
помощником комиссара Терской обла-
сти был избран Б.А. Шаханов, в состав 
Президиума комитета вошел также  
В.Г. Джабагиев [3, 49]. В своем заявле-
нии П.Т. Коцев подчеркнул, что Тер-
ский областной гражданский испол-
нительный комитет в своих действиях 
целиком и полностью будет руковод-
ствоваться указами и распоряжениями 
Временного правительства. 

Политическая элита региона, осу-
ществляя идею объединения северо-
кавказских народов в единое нацио-
нально-государственное образование 
в составе Российской федеративной 
республики, созвали (май 1917 г.) во 
Владикавказе первый съезд всех гор-
ских народов. По итогам съезда горская 
интеллигенция объявила о создании 
Союза объединенных горцев Север-
ного Кавказа и Дагестана, в который 
должны были войти горцы Дагестана, 
Чечни, Ингушетии, Кабарды, Балкарии, 
Осетии, территория караногайцев, чер-
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кесов и кумыков [16, 28-31]. Таким об-
разом, процесс консолидации местной 
интеллигенции, буржуазии и знати ак-
тивизировался и был направлен на рас-
ширение своего участия в управлении 
на местах.

Во Владикавказе с 6 по 8 апреля  
1917 г. состоялся съезд уполномочен-
ных от всех населенных пунктов Вла-
дикавказского осетинского округа для 
организации самоуправления в округе. 
Первый съезд осетинского народа, про-
возгласил, что будущее Осетии невоз-
можно без свободы и власти народа. В 
мае 1917 г. Второй съезд осетинского 
народа решил объединить Северную и 
Южную Осетию. Появилась организа-
ция «Круг Коста». Ее члены призывали 
отказаться от партийных споров и раз-
ногласий [17]. 

Расстановка политических сил в ре-
гионе имела довольно сложную конфи-
гурацию. В марте 1917 г. в результате 
реформы казачьего самоуправления и 
новой организации их административ-
ных сил в Терской области возник круп-
ный политический центр, выражавший 
интересы казачества.

Практически одновременно в обла-
сти начинает действовать полномоч-
ный представитель Временного прави-
тельства. Для обеспечения эффектив-
ной координации действий Временного 
правительства с Северо-Кавказским 
регионом 30 мая 1917 г. была введена 
должность комиссара по делам Кавказа 
в Петрограде. Так, комиссаром ВКГД и 
Временного правительства в Дагестан-
скую область и Закатальский округ был 
направлен член 4-ой Думы М. М. Дал-
гат, а в Терскую область – член 2-ой и 
4-ой Думы М.А. Караулов. 

Еще одним значимым политиче-
ским центром Терской области стал ор-

ган местного самоуправления – Советы 
рабочих и солдатских депутатов. Одна-
ко вскоре разные социальные и этниче-
ские группы населения в регионе, как и 
повсюду в революционной России, по-
спешили заявить о своих интересах, что 
привело к активизации политических 
объединений, которые стремились ока-
зывать давление на любую установив-
шуюся на какое-то время власть [18].

Таким образом, в многонациональ-
ной и многоконфессиональной Терской 
области возникло несколько настро-
енных отнюдь не лояльно друг к другу 
политических центров: Союз объеди-
ненных горцев Северного Кавказа и Да-
гестана, Войсковое правительство Тер-
ского казачьего круга, Терский граж-
данский областной исполнительный 
комитет, институт правительственных 
комиссаров и Советов рабочих и сол-
датских депутатов. Каждая из указан-
ных политических сил стремилась 
стать главным носителем власти на ме-
стах, предлагая собственные решения 
по управлению регионом, в силу чего 
конфронтация между ними была неиз-
бежна. В то же время всех их объединя-
ло выражение полной поддержки Вре-
менному правительству и признание 
его законной властью в России вплоть 
до созыва Всероссийского Учредитель-
ного собрания. 

В период между февралем и октя-
брем 1917 г. в Терской области уста-
новилось многовластие, переросшее в 
безвластие. К осени 1917 г. стало оче-
видно, что Временное правительство 
не способно решить, наиболее, важ-
ные для населения проблемы. После 
Октябрьской революции на Северном 
Кавказе не стало общей государствен-
ной власти. В новой ситуации руково-
дители Терека и Дагестана озаботились 
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сохранением порядка в своих регионах 
и форсировали формирование местных 
и межрегиональных институтов ав-
тономного самоуправления. Так, Осе-
тинский съезд избрал Народный Со-
вет и поручил ему управлять Осетией, 
а для поддержания порядка и защиты 
от внешних угроз было решено создать 
свою армию.

Для того чтобы остановить больше-
визацию Терской области, 20 октября 
1917 г. во Владикавказе прошел учреди-
тельный съезд, на котором был создан 
Юго-Восточный союз казачьих войск, 
горцев Кавказа и вольных народов сте-
пей, куда вошли казачество Астрахани, 
Дона Кубани, Терека, народы Север-
ного Кавказа, вольные и степные на-
роды Астраханской и Ставропольской 
губернии [16, 56]. В октябре-декабре 
весь спектр проблем (социально-эконо-
мических, политических, этнических, 
религиозных, национальных) на Север-
ном Кавказе привел к дестабилизации 
региона, по сути, началась гражданская 
война.

В декабре 1917 г. в состав ЮВС во-
шел Союз объединенных горцев Се-
верного Кавказа и Дагестана. Наиболее 
дальновидные местные политические 
деятели понимали, что выжить поо-
диночке не удастся. 14 декабря 1917 
г. на объединенном собрании во Вла-
дикавказе было принято решение со-
здать антибольшевистское Временное 
Терско-Дагестанское правительство, 
куда вошли представители Горского и 
Терского Войскового правительств и 
представители земств и городов регио-
на. Во главе нового правительства был 
поставлен авторитетный региональный 
лидер, депутат Государственной думы, 
член Временного комитета Думы, Ата-
ман ТКВ М.А. Караулов, пытавшийся 

примирить горцев и казаков. Вопросы, 
связанные с начавшимся на Тереке в 
1917-1918 гг. этническим противостоя-
нием, в котором на одной стороне были 
ингуши и чеченцы, а на другой – терские 
казаки и осетины, а также земельных и 
национальных противоречий, рассмо-
трены в работах Р.Г. Гагкуева, В.Д. Дзи-
дзоева, Г.А. Засеева, В.Б. Лобанова и мн. 
др. [19-22]

События начала 1918 г. показали, 
что революционный процесс после па-
дения Временного правительства, по-
степенно превращался в хаос. Горское 
правительство, состоящее из предста-
вителей местной знати и буржуазии, 
заявили об отделении от России. Пред-
ставители духовенства имам Н. Гоцин-
ский, шейх Узун-Хаджи Салтинский и 
Али-Хаджи Акушинский были за со-
здание теократии. Сложилось положе-
ние, при котором ни одна из сторон на-
чавшегося конфликта, будь то терские 
казаки, ингуши, чеченцы, большеви-
зированные войсковые части, не могла 
решить ситуацию в свою сторону. Наи-
более расторопными проявили себя на-
биравшие силу в регионе в 1917-1918 гг. 
большевики: стремясь быстрее захва-
тить власть, они обещали ингушам ка-
зачьи земли. Часть казаков также была 
склонна опереться на советскую власть, 
надеясь на ее поддержку в земельных 
спорах с чеченцами и ингушами. Одна-
ко большевики считали казаков изна-
чально, по самой своей природе реак-
ционной силой, поэтому горцы в каче-
стве союзников казались им надежнее.

II съезд народов Терека (фев-
раль-март 1918 г.), состоявшийся в Пя-
тигорске и Владикавказе, объявил о 
низложении Терско-Дагестанского пра-
вительства и о создании Терской На-
родной Советской Республики в составе 
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Советской России. Правительство Тер-
ской республики возглавил С.Г. (Ной) 
Буачидзе, а столицей сделали город Вла-
дикавказ. Поскольку на этом съезде ин-
гуши и чеченцы поддержали советскую 
власть, тем самым обеспечив ей победу 
в областном масштабе, они очень скоро 
потребовали награду за свою верность, 
настаивая на проведении «черного пере-
дела» области. На III Терском народном 
съезде, проходившем в мае 1918 г. ингу-
ши и чеченцы настаивали на решении 
земельного вопроса «по исторической 
справедливости». Именно с этого време-
ни терское казачество в основной своей 
массе окончательно сделалось антиболь-
шевистской силой. Летом 1918 г. на всей 
территории Северного Кавказа в ответ 
на проведение советской земельной 
политики имела место целая серия ка-
зачьих восстаний, которые в итоге под-
готовили почву для крупного Терско-
го восстания, свергнувшего советскую 
власть в регионе в 1918 – начале 1919 г.

Разгромив терскую контрреволю-
цию, советская власть поздней осенью 
1918 г. получила еще более сильного 
противника – Добровольческую армию, 
которая в 1918-1919 гг. контролировала 
уже большую часть территорий Север-
ного Кавказа. Белое движение во главе с 
А.И. Деникиным выступило с лозунгом 
«Единая и неделимая Россия». Север-
ный Кавказ рассматривался в качестве 
неотъемлемой части России, однако в 
конкретных условиях, сложившихся в 
регионе в 1918–1920 гг., с целью расши-
рения своей социальной базы Деникин 
вынужден был пойти на значительные 
уступки казачьей и горской элитам и 
фактически предоставить автономию 
казачеству и крупнейшим горским на-
родам края. Однако белогвардейцы не 
смогли привлечь на свою сторону ши-

рокие массы населения. В понимании 
горцев казаки оставались привилегиро-
ванным сословием: поскольку терским 
казакам были возвращены переданные 
горцам большевиками земли, они ясно 
поняли, на чьей стороне белогвардейцы 
[19, 199-200].

Непродуманная политика руковод-
ства Добровольческой армии привела к 
тому, что против их власти выступили 
разные по своей направленности поли-
тические силы региона, объединивши-
еся осенью 1919 г. под эгидой Совета 
обороны Северного Кавказа и Дагеста-
на, руководящие позиции в котором 
смогли занять большевики. Разочаро-
вавшись в политике всех правительств 
региона на протяжении 1917-1920 гг., 
местные жители охотно реагировали 
на обещания и лозунги большевиков, 
сочетавшие в себе решение главных со-
циально-экономических и националь-
но-политических проблем края.

Удачная большевистская пропаган-
да на протяжении всего 1919 г. и в на-
чале 1920 г. принесла свои плоды, когда 
войска XI армии Кавказского фронта 
при поддержке сил Революционного 
военного совета Северного Кавказа и 
Дагестана относительно безболезнен-
но на протяжении марта-апреля 1920 
г. захватили власть в основных центрах 
Северного Кавказа [6, 451]. В этой ситу-
ации симпатии широких масс горцев и 
части казачества сместились на сторо-
ну советской власти, которая пыталась 
урегулировать земельный и националь-
ный вопросы в регионе, по возможно-
сти соблюдая интересы всех заинтере-
сованных сторон. 

В период между Февральской и Ок-
тябрьской революциями 1917 г. и во 
время гражданской войны на Северном 
Кавказе горское общество и местные 
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элиты были расколоты на несколько 
политических сил, каждая из которых 
предлагала собственные политические 
решения для управления регионом: 

– Горское правительство выступало 
за создание национального государства 
и отделение от России. Оно было вынуж-
дено эмигрировать и сошло с политиче-
ской арены, так и не добившись призна-
ния от международного сообщества; 

– Добровольческая армия во главе с 
генерал-лейтенантом А.И. Деникиным, 
который выдвинул лозунг «Единая и 
неделимая Россия», настаивал на сохра-
нении имперского принципа управле-
ния покоренными народами и опирал-
ся преимущественно на казаков; 

– Духовные лидеры (шариатисты) 
выступали за создание на территории 
Терека и Дагестана с преимущественно 
мусульманским населением теократи-
ческой монархии и создание Духовно-
го управления мусульман Северного 
Кавказа (Н. Гоцинский, Узун-Хаджи 
Салтинский, Али-Хаджи Акушинский), 
были зависимы от большевиков и 
внешнего фактора (Азербайджан, Гру-
зия, Турция); 

– Временное Терско-Дагестанское 
правительство, которое возглавил ата-
ман ТКВ М.А. Караулов, выступало за 
создание Юго-Восточного союза, в ко-
торый планировалось включить тер-
ритории юга России (Ставропольская 
губерния), а также включить в союз 
Уральские и Оренбургские казачьи во-
йска для организации сопротивления 
большевизации региона; 

– Большевики, опиравшиеся прежде 
всего на безземельных и малоземель-
ных горцев (чеченцы, ингуши), обеща-
ли им возвращение земель, отнятых 
казаками, выступали за свободные и 
демократические выборы. Провозгла-
шая лозунг права нации на самоопре-
деление, они выступали за автономи-
зацию и впоследствии встали у истоков 
формирования Горской АССР в 1921 г. 
[18, 164].

В дальнейшей разработке нуждают-
ся многие социально-экономические, 
историко-психологические, культур-
ные аспекты истории гражданской во-
йны на Северном Кавказе. Остаются 
неизученными, но важными аспекты 
северокавказской эмиграции – это не-
отъемлемая часть нашей национальной 
истории, полной трагизма, обществен-
ных и личных драм, крушение жиз-
ненных планов, человеческих надежд. 
Более глубокому пониманию событий 
революции и гражданской войны долж-
но способствовать выявление нового и 
переосмысление известного событий-
но-биографического ряда, роли поли-
тических лидеров, в том числе лидеров 
белого движения. На сегодняшний день 
нет единых подходов к оценке перио-
дизации, причин, значения, сущности 
революции 1917 г. Вызвано это, в пер-
вую очередь, сложностью исследуемых 
событий, многомерностью комплекса 
причин, создавших революционную си-
туацию и влиявших на ее долговремен-
ную динамику.
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The article reviews modern historiography devoted to the period of the Revolution 
and the Civil War on the Terek in 1917-1921, with special attention paid to the main 
areas of study. Domestic publications published between 2000 and 2021 are analyzed. 
The relevance of the research topic is determined by the need to accumulate new historical 
knowledge that will help to overcome and fill the gaps in the history of the North Caucasus 
in modern times. When writing the work, the principle of historicism was used, which 
involves the study of historical facts and events in a cause-and-effect relationship, consistent 
development and interconnection. The study was carried out using a variety of general 
scientific (generalization, analysis, synthesis) and special historical (historical-comparative) 
methods. It is noted that many socio-economic, historical-psychological, cultural aspects 
of the history of the Civil War in the North Caucasus need further development. There 
are still unexplored but important aspects of the North Caucasian emigration - this is 
an integral part of our national history, full of tragedy, social and personal dramas, the 
collapse of life plans, human hopes. A deeper understanding of the events of the revolution 
and the Civil War should be facilitated by identifying new and rethinking the known 
series of events and biographies, the role of political leaders, including the leaders of the 
White movement. The presented review of modern historiography shows that today there 
are no unified approaches to assessing the periodization, causes, meaning, essence of the 
revolution of 1917. This is caused, first of all, by the complexity of the events under study, 
the multidimensionality of the complex of causes that created the revolutionary situation 
and influenced its long-term dynamics.
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