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национальнаЯ ПолиТиКа                                                           
и госУДарсТвенные ПреобразованиЯ                                     

на северном КавКазе в ПериоД революции                                      
и граЖДансКоЙ воЙны 

Кринко Е.Ф.

Цель. Статья посвящена национальной политике и государствен-
ным преобразованиям на Северном Кавказе в период Революции и 
Гражданской войны.

Методология. Автор использовал принципы историзма, систем-
ного анализа и институциональный подход. 

Результаты. Свержение монархии вызывало подъем националь-
ных движений на Северном Кавказе. Распад прежних государствен-
ных структур сопровождался кардинальным переформатированием 
политико-правового пространства региона. Наряду с созданием новых 
форм организации власти происходило восстановление традиционных 
политических институтов. С приходом к власти большевиков в Петро-
граде на Северном Кавказе усилились сепаратистские настроения. В 
прежних губерния и областях провозглашались республики. При этом 
первоначально часть из них не выступала за выход из состава России. 
Однако поиск новых национально-государственных форм осложняли 
Гражданская война и иностранная интервенция. Руководители Белого 
движения выступали за сохранение единой России. Это стало одной 
из причин их поражения на юге страны. Победа большевиков, декла-
рировавших право наций на самоопределение, означала новый этап 
национально-государственного строительства на Северном Кавказе.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в исторической науке и образовании. 

Ключевые слова: Гражданская война в России; Горская республи-
ка; Северо-Кавказская советская республика; национально-государ-
ственное строительство; Северный Кавказ. 
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NATIONAL POLICIES                                                                                 
AND STATE TRANSFORMATIONS IN THE NORTH                       

CAUCASUS DURING THE REVOLUTION                                                                                                               
AND CIVIL WAR

Krinko E.F.

Purpose. The article studies the national-state transformations in the 
North Caucasus during the Revolution and Civil War. 

Methodology. The author used the scientific principles of historicism, 
systems analysis and institutional approach.

Results. The overthrow of the monarchy caused the rise of national 
movements in the North Caucasus. The collapse of the former state struc-
tures was accompanied by a radical reformatting of the political and legal 
space of the region. At the same time the creation of new forms of organiza-
tion of power, the restoration of traditional political institutions took place. 
With the Bolsheviks coming to power in Petrograd, separatist sentiments 
intensified in the North Caucasus. In former provinces and regions there 
were proclaimed republics. Initially, some of them did not support the with-
drawal from Russia. However, the search for new national-state forms was 
complicated by the Civil War and foreign intervention. The leaders of the 
White Movement advocated the preservation of the united Russia. It was 
one of the reasons for their defeat in the south of the country. The victory 
of the Bolsheviks, who declared the right of nations to self-determination, 
marked a new stage of national-state construction in the North Caucasus.

Practical implications. The results of the study can be applied in his-
torical science and education.

Keywords: Civil war in Russia; Mountainous Republic; North Cau-
casian Soviet Republic; National Building; North Caucasus. 

введение
Распад Российской империи сопровождался кардинальными пре-

образованиями, поиском новых форм национально-государственно-
го и административно-территориального устройства населявших ее 



© Russian Journal of Humanities 
2018, Volume 10, Number 1 • http://soc-journal.ru

165

народов. Однако эти процессы осложнялись политическим и иде-
ологическим противостоянием Гражданской войны, приобретшим 
особенно острый характер на Северном Кавказе. В советское время 
изучение национально-государственных преобразований в первые 
пореволюционные десятилетия относилось к одному из наиболее 
широко разрабатываемых направлений исследований, вызвав появ-
ление специальных историографических трудов [6; 16; 29 и др.]. Они 
позволяют не останавливаться подробно на историографии пробле-
мы, долгое время находившейся под влиянием идеологии. Прежде 
всего, оно выражалось в апологии первых советских республик и не-
гативном отношении или замалчивании истории противников боль-
шевиков. Считалось, что они отстаивали реакционные цели и были 
обречены на поражение [1; 2; 4; 7; 18; 31; 33 и др.]. В значительной 
степени эта позиция опиралась на использование соответствующе-
го комплекса исторических источников. В зарубежной историогра-
фии изучение национально-государственных преобразований дол-
го оставалась периферийным направлением исследований, находя 
своей отражение лишь в отдельных трудах [34 и др.]. Современные 
исследователи, которым стали доступны новые документальные 
материалы, предлагают более взвешенные подходы к изучаемой 
проблеме [5; 8; 11; 12; 13; 15; 17; 19; 24; 28; 32 и др.]. Появились 
специальные исследования о несоветских государственных образо-
ваниях, национальной политике белых на юге страны [14; 21; 25; 
26 и др.]. Однако порой смена оценок на противоположные ведет 
к отрицанию уже советского опыта нациестроительства. Цель дан-
ной статьи – осмысление в комплексе национально-государствен-
ных преобразований на Северном Кавказе как полиэтничном и по-
ликонфессиональном регионе в 1917 – начале 1921 гг.

материалы и методы 
Статья написана на основе архивных и опубликованных источ-

ников, обобщая ранее накопленный опыт исследования проблемы 
национально-государственного строительства в первые пореволю-
ционные годы. Автор опирался на принципы историзма и системно-
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го анализа, рассматривая национальную политику и государствен-
ные преобразования на Северном Кавказе как взаимосвязанные и 
взаимообусловленные процессы в их динамике и в контексте опре-
деленного исторического периода, ограниченного хронологически-
ми рамками 1917 – начала 1921 гг. Институциональный подход по-
зволил акцентировать внимание на трансформации органов власти 
в регионе в период Революции и Гражданской войны как государ-
ственных структур. 

результаты и обсуждение
Вхождение Северного Кавказа в состав Российской империи 

окончательно завершилось в середине 1860-х гг. с прекращением 
Кавказской войны. К началу рассматриваемых событий прошло 
чуть более половины века. Интеграционные процессы на протяже-
нии всего этого периода шли противоречиво, их векторы неодно-
кратно менялись под воздействием взаимоисключающих тенденций 
к общеимперской унификации и учету региональной специфики, 
различных исторических обстоятельств и личностей [20; 23 и др.]. 
Здесь сочетались гражданская (губернская), военно-казачья и во-
енно-народная (в горских округах) системы управления, как след-
ствие различных способов включения отдельных территорий и на-
родов в составе России. Важным фактором закрепления региона ста-
ло создание казачьих войск. Активные колонизационные процессы 
привели к формированию в составе населения, наряду с местными 
северокавказскими народами, значительной доли русских и мало-
россов (украинцев). Различия в правовом и экономическом поло-
жении отдельных групп (прежде всего, между горцами и казаками, 
казаками и иногородними), острые земельные противоречия поро-
ждали социальное недовольство. Но вплоть до революции 1917 г. 
северокавказские национальные движения и их лидеры не ставили 
перед собой сепаратистских целей и задач, связанных с отделением 
от России и созданием собственных государств. 

В 1917 г. Северный Кавказ входил в состав двух губерний – Став-
ропольской и Черноморской, двух казачьих областей – Кубанской и 
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Терской, а также Дагестанской области, Закатальского и Сухумско-
го округов. Почти вся территория, кроме Ставропольской губернии, 
входила в состав Кавказского наместничества. Ставропольская гу-
берния включала, помимо 5 уездов (Александровского, Медвежин-
ского, Благодарненского, Ставропольского, Святокрестовского) тер-
ритории кочующих народов. Черноморская губерния де ли лась на 3 
ок ру га (Но во рос сий ский, Со чин ский и Ту ап син ский). Дагестанская 
область – на 9 округов (Аварский, Андийский, Гунибский, Даргин-
ский, Казикумухский, Кайтаго-Табасаранский, Кюринский, Самур-
ский, Темир-Хан-Шуринский). Приравненные к губерниям, Закаталь-
ский и Сухумский округа разделялись на 4 участка каждый. Кубанская 
область делилась на 7 отделов (Баталпашинский, Ейский, Екатери-
нодарский, Кавказский, Лабинский, Майкопский и Таманский). Тер-
ская область – на 4 отдела (Кизлярский, Моздокский, Пятигорский, 
Сунженский), 6 округов (Нальчикский, Веденский, Владикавказский, 
Грозненский, Хасавюртовский, Назрановский) и приставство. 

Анализируя административную карту Терской области, А. Цуциев 
расходится с авторами, говорящими о «произвольном определении 
административных границ империи». По его мнению, администри-
рование Терской области в начале ХХ в. представляет собой «один 
из примеров (моделей) предельно возможного совмещения админи-
стративных границ с этническими» [30, с. 42]. Во Владикавказском 
округе преобладали осетины, в Назрановском – ингуши, в Веденском 
и Грозненском – чеченцы, в приставстве – калмыки и ногайцы. В то 
же время эта система имела исключения: так, в Нальчикский округ 
наряду с кабардинцами были включены балкарские общества. В Ха-
савюртовском округе самыми крупными общностями были кумыки, 
чеченцы (ауховцы) и аварцы, но здесь проживали и другие народы. 
Следует согласиться с тем, что использование этнического принципа 
в управлении неизбежно ограничивалось «учетом хозяйственно-эко-
номических, ландшафтных, военно-стратегических и иных характе-
ристик территории» [30, с. 43]. 

Указанные обстоятельства нашли отражение и в разграничении 
ряда других регионов и народов Северного Кавказа. Аварцы жили 
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преимущественно в Аварском, Андийском и Гунибском округах, 
даргинцы – в Даргинском, кумыки – в Темир-Хан-Шуринском, лак-
цы – в Казикумухском, лезгины – в Кюринском и Самурском окру-
гах Дагестанской области. Кайтаго-Табасаранский округ имел сме-
шанный состав с преобладанием даргинцев, кайтагцев, табасаранов, 
кумыков и азербайджанцев. Калмыки, ногайцы и туркмены населя-
ли Большедербетовский улус, находившийся в ведении Медвежин-
ского уезда Ставропольской губернии. Небольшие по численности 
этносы Северо-Западного Кавказа были включены в более крупные 
административные образования. Западные адыги (черкесы) жили 
в основном в Баталпашинском, Екатеринодарском и Майкопском 
отделах Кубанской области, шапсуги – в Туапинском округе Чер-
номорской губернии, абхазы – в Сухумском округе. Карачаевцы и 
абазины – в Баталпашинском отделе. 

Свержение самодержавия сломало прежнюю систему управле-
ния. Последний наместник, великий князь Николай Николаевич 
(младший) подал в отставку, а само наместничество было упразд-
нено. Взамен 9 марта Временное правительство создало в Тифли-
се (в настоящее время – Тбилиси) Особый Закавказский комитет 
(ОЗАКОМ) из 5 бывших членов IV Государственной думы во главе 
с депутатом от Области Войска Донского, кадетом В.А. Харламо-
вым. Считалось, что юрисдикция ОЗАКОМ распространялась на 
всю территорию Кавказского наместничества, но в его составе не 
было представителей Северного Кавказа. Поэтому ОЗАКОМ огра-
ничился назначением своих представителей в Дагестан, тесно свя-
занный с Закавказьем. 

Большинство губернаторов и начальников областей на Северном 
Кавказе в начале марта 1917 г. были отстранены от своих должно-
стей (в Дагестанской области – в апреле), а в ряде мест и арестованы. 
Временное правительство назначило своих комиссаров в губернии 
и области, в основном, из бывших депутатов Государственной думы 
либеральной ориентации, сформировало временные губернские и 
областные гражданские комитеты, исполкомы. Комиссаром Кубан-
ской области стал К.Л. Бардиж, Терской – М.А. Караулов, Дагестан-
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ской области с Закатальским округом – М.М. Далгат, Черноморской 
губернии – Н.Н. Николаев. Комиссаром Старопольской губернии 
стал А.И. Кухтин, которого менее чем через неделю заменил Д.Д. 
Сторлычанов. В Сухуме 10 марта 1917 г. был сформирован Коми-
тет общественной безопасности под председательством абхазского 
князя А.К. Шервашидзе (Чачба). 

Одновременно формировались советы рабочих, солдатских (в 
казачьих областях – казачьих) депутатов, которые повели борьбу 
за власть с областными комитетами и исполкомами. Так, Новорос-
сийский совет в мае 1917 г. вынес решение о недоверии комисса-
ру Временного правительства, вынудив Н.Н. Николаева покинуть 
город. Но Временное правительство назначило нового комиссара – 
эсера Н.И. Долгополова. 

Ослабление центральной власти вызвало подъем национальных 
движений на Северном Кавказе. В основном, их требования выра-
жались в расширении прав и возможностей, в предоставлении ав-
тономии в рамках Российской федеративной республики, причем 
предоставляемой всему региону, а не отдельным народам. 5–6 марта 
1917 г. был сформирован Временный центральный комитет объе-
диненных горцев (председатель – Б.А. Шаханов) – общественный 
орган, представлявший интересы горских народов Терской области 
[21, с. 15–18]. По его инициативе в марте-апреле в округах сфор-
мировались национальные по своей сути органы: Ингушский на-
циональный совет, Владикавказский (Осетинский) и Нальчикский 
окружные гражданские комитеты, Чеченский национальный коми-
тет. Подобные процессы шли и в Дагестане [19, с.87] 

1 мая открылся I горский съезд, одобривший создание Союза объ-
единенных горцев Северного Кавказа и Дагестана. Главную роль в 
его организации и деятельности играли представители националь-
ной интеллигенции и примыкавшей к ней горской аристократии [21, 
с. 79]. Съезд утвердил конституцию, избрал Центральный комитет 
(далее – ЦК) и Духовный совет, власть которых распространялась 
на Дагестанскую область, горские округа и Ногайский участок Тер-
ской области, Кубанские горские областные комитет и совет, испол-
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нительные комитеты ногайцев и караногайцев Ставропольской гу-
бернии. Председателем ЦК стал крупный чеченский землевладелец 
и нефтепромышленник Т.А. (А.–М.) Чермоев. В сентябре 1917 г. на 
Втором горском съезде в состав Союза вошла Абхазия. В результа-
те он был переименован в Союз объединенных горцев Северного 
Кавказа, Дагестана и Абхазии. 

Вскоре активизировалось и мусульманское духовенство. В Даге-
стане возник ряд религиозных обществ, выступавших за введение ша-
риата. Наиболее активным было созданное в апреле 1917 г. общество 
исламистов (Джамиат-уль-Исламия). В сентябре в Темир-Хан-Шуре 
(в настоящее время – Буйнакск) на его основе возник Дагестанский 
мусульманский комитет. Такие же комитеты были созданы в Дербен-
те и Порт-Петровске (в настоящее время – Махачкала). В августе на 
внеочередном съезде в Анди шейх Узун-Хаджи Салтинский поставил 
вопрос об избрании имамом Северного Кавказа Н. Гоцинского. Од-
нако этому воспротивились другие шейхи, и Гоцинский был избран 
муфтием мусульман Северного Кавказа. Это решение было утверж-
дено на II съезде в сентябре 1917 г. Попытка создать имамат как тео-
кратическое государство не удалась [19, с. 101–102]. 

В казачьих областях восстанавливались традиционные казачьи 
органы управления – войсковые круги, возобновлялись выборы ата-
манов [25]. 27 марта 1917 г. атаманом Терского казачьего войска был 
избран М.А. Караулов, сложивший с себя полномочия комиссара Вре-
менного правительства в Терской области. В апреле 1917 г. была со-
здана Кубанская войсковая рада, а 12 октября атаманом Кубанского 
казачьего войска был избран А.П. Филимонов. 

Преобразования в системе управления кочевыми народами сво-
дились к наделению их теми правами, которыми уже обладали дру-
гие территории. Так, 1 июля 1917 г. Временное правительство изда-
ло постановление о введении земских учреждений на инородческой 
территории Ставропольской губернии и упразднении управления 
кочевыми инородцами [10]. 

Приход к власти большевиков в Петрограде стимулировал наци-
онально-государственные преобразования. Первоначально горские 



© Russian Journal of Humanities 
2018, Volume 10, Number 1 • http://soc-journal.ru

171

и казачьи лидеры стремились консолидировать свои усилия в борь-
бе с большевиками. 21 октября 1917 г. во Владикавказе был создан 
Юго-Восточный союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных 
народов степей. Он включал Донское, Кубанское, Терское и Астра-
ханское казачьи войска, Союз объединенных горцев и представи-
телей калмыков [21, с. 258]. 31 октября присоединилось Уральское 
казачье войско. Председателем Союза был избран атаман Войска 
Донского А.М. Каледин, главой объединенного правительства, раз-
местившегося в Екатеринодаре (в настоящее время – Краснодар) – 
В.А. Харламов. 

С целью урегулировать нараставшие противоречия между гор-
цами и казаками Войсковое правительство Терского казачьего во-
йска и ЦК Союза объединенных горцев договорились о создании 
1 декабря Временного Терско-Дагестанского правительства во гла-
ве с Карауловым. Одновременно ЦК Союза объединенных горцев 
Северного Кавказа, Дагестана и Абхазии был преобразован в Гор-
ское правительство. Но уже на следующий день, 2 декабря его глава 
Чермоев подал в отставку. Председателем правительства Горской 
республики стал кумыкский князь Р.Х. Капланов. Власть Горского 
правительства должна была охватывать территорию Дагестанской 
области, шесть национальных округов (Владикавказский, Грознен-
ский, Веденский, Назрановский, Нальчикский и Хасавюртовский) 
и Караногайский участок Терской области, а также территории но-
гайцев и туркмен Ставропольской губернии (в сентябре присоеди-
нившихся к Караногайскому участку). Вопрос о распространении 
власти Горского или Закавказского правительств в Абхазии и Зака-
тальском округе передавался на разрешение созданным в ноябре 
Абхазскому и Закатальскому народным советам [21, с. 308–310]. Но 
Терско-Дагестанское правительство, во главе которого после гибе-
ли Караулова встал Капланов, не могло остановить волну межнаци-
ональных и социальных конфликтов, заполыхавших на Северном 
Кавказе [19, с. 146]. 

Другим центром формирования казачьей государственности стал 
Екатеринодар, где в ноябре 1917 г. состоялась I сессия Законодатель-
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ной рады, сформировавшей, вместо прежнего войскового правитель-
ства, Кубанское краевое правительство (председатель – Л.Л. Быч). 
28 января 1918 г. Законодательная рада провозгласила создание Ку-
банской народной республики в составе России. Но уже 16 февраля 
она провозгласила независимость. 

Однако с конца 1917 г. власть на Северном Кавказе переходит к 
советам, а в них – к большевикам. В январе – марте 1918 г. были про-
возглашены Ставропольская, Терская, Черноморская и Кубанская со-
ветские республики в составе РСФСР. 28–30 мая 1918 г. III Чрезвычай-
ный съезд Советов Кубани и Черноморья принял решение об объеди-
нении Кубанской и Черноморской советских республик в Кубано-Чер-
номорскую советскую республику (председатель ЦИК – А.И. Рубин). 

Терско-Дагестанское и Горское правительства уже в начале 1918 г. 
практически утратили власть, по словам секретаря Горского обкома 
РКП(б) К.С. Бутаева, распространявшуюся всего на две улицы Вла-
дикавказа [8, с. 385]. Тем не менее, официально они просущество-
вали до марта 1918 г., когда большая часть их членов бежала в Гру-
зию. Вскоре прекратил свое существование и Юго-Восточный союз.

Но уже летом 1918 г. территории советских республик стали стре-
мительно сокращаться под натиском белых. В этих условиях 7 июля 
1918 г. Кубано-Черноморская и Ставропольская республики объе-
динились в Северо-Кавказскую советскую республику (председа-
тель ЦИК – Рубин). Центром стал Екатеринодар, а после его захвата 
белыми – Пятигорск. К концу 1918 г. Северо-Кавказская, а за ней 
и Терская советские республики фактически, а в начале 1919 г. и 
официально прекратили свое существование. 

В настоящее время государственно-правовой статус первых совет-
ских республик переосмысливается. Н.Ф. Бугай отмечает, что назва-
ние «республик» закрепилось за ними благодаря советской историо-
графии, тем более что «правовые акты, провозглашавшие бы Кубан-
скую, Терскую области, Черноморскую и Ставропольскую губернии 
республиками, отсутствуют». По его словам, республика противопо-
ставлялось свергнутой монархии, выступала «как синоним понятий 
“область”, “край”, “губерния”, где установлена власть советов». При 
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этом его использование вовсе не означало суверенитета данных об-
разований, напротив, все они заявляли о том, что являются частями 
Советской России [22, с. 46–47]. 

Победа Добровольческой армии А.И. Деникина (после ее объ-
единения в январе 1919 г. с армией Всевеликого Войска Донско-
го – Вооруженных сил Юга России (ВСЮР)) привела к восстанов-
лению прежнего административно-территориального устройства с 
разделением на губернии, уезды и волости. Первоначально белые 
рассчитывали использовать горцев и казаков в борьбе с большеви-
ками [9]. Но их политика, направленная на воссоздание «единой и 
неделимой» России, стала вызывать недовольство региональных 
властей, стремившихся к самостоятельности. Одним из центров 
противостояния стала Кубань, власти которой еще в 1918 г. обсуж-
дали проекты объединения с Донской республикой и Украинской 
державой. Прибывшая на Парижскую мирную конференцию само-
стоятельная делегация Кубани осенью 1919 г. подписала договор с 
представителями Горской республики [27]. Тогда Деникин приказал 
предать полевому суду подписавших договор кубанских делегатов, 
а также разогнал Законодательную раду. 

5 января 1920 г. в Екатеринодаре начал работу Верховный круг 
Дона, Кубани и Терека в качестве межрегионального, южнороссий-
ского парламента. Он разрабатывал «Временное положение о со-
юзном государстве Дон – Кубань – Терек (Юго-Восточном союзе 
России)», а 22 января принял «Положение о Южнорусской власти», 
утвержденное Деникиным. Но конфликты с командованием ВСЮР, 
а затем военное поражение антибольшевистских сил так и не по-
зволили завершить политическое объединение казачьих областей.

Национальная политика белых вызвала серьезное противодей-
ствие на Северо-Восточном Кавказе [26, с. 199]. С весны 1918 г. в 
Дагестане шла перманентная борьба между местными советами, ко-
торые возглавляли социалисты, и мусульманским правительством 
Гоцинского. Вторжение армии генерала Л.Ф. Бичерахова привело к 
свержению советской власти. 25 сентября он заключил соглашение 
с военным министром Горского правительства князем Н.–Б. Тарков-
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ским о разделе сфер влияния в Дагестане [3, с. 111]. Впрочем, военная 
диктатура Тарковского продержалась недолго: в октябре в Дагестан 
вторглись германские и турецкие войска, которых в декабре сменили 
английские. Вернувшееся при турецкой помощи в Дагестан Горское 
правительство возглавил П.Т. Коцев. Но Деникин назначил времен-
ным правителем Дагестана генерал-майора М.М. Халилова. После 
этого Горское правительство вторично эвакуировалось в Тифлис.

Летом 1919 г. в Дагестане и Чечне вспыхнуло восстание во главе 
с шейхом Узун-Хаджи Салтинским. В сентябре Узун-Хаджи про-
возгласил Северо-Кавказский эмират с центром в селении Ведено 
по образцу имамата Шамиля – шариатскую монархию под протек-
торатом турецкого султана. Справиться с движением Узун-Хаджи 
белым так и не удалось. А весной 1920 г. части Красной армии раз-
громили белых и установили окончательный контроль над Югом 
России. Национальные лидеры Северного Кавказа, не принявшие 
советской власти, отправились в эмиграцию.

Необходимо отметить, что формировавшиеся первоначально под 
демократическими лозунгами национальные государственные об-
разования при наличии возможностей выражали претензии на рас-
ширение своих территорий, обнаруживая имперские устремления. 
Так, Закатальский округ стал спорной территорией, на которую пре-
тендовали соседние Азербайджан, Грузия и Дагестан. В конце июня 
1918 г. он вошел в состав Азербайджанской Демократической Ре-
спублики (АДР) на правах губернии. АДР также поднимала вопрос 
о присоединении Дагестана [17, с. 42]. Пользуясь поддержкой Гер-
мании, грузинские войска весной 1918 г. захватили Абхазию, а ле-
том – Сочи и Туапсе. К февралю 1919 г. войска ВСЮР отбросили 
их до реки Бзыбь, но Гагринский уезд так и оставался под грузин-
ским контролем вплоть до прихода Красной армии. 

Весной 1920 г. части Красной армии разгромили белых и устано-
вили окончательный контроль над Северным Кавказом. Казачьи вой-
ска были упразднены. Кубань вместе с Черноморьем вошла в состав 
РСФСР как Кубано-Черноморская область. 13 ноября 1920 г. Чрезвы-
чайный съезд народов Дагестана провозгласил декларацию о советской 
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автономии Дагестана. Через четыре дня, на съезде народов Терской 
области была провозглашена Горская Автономная Социалистическая 
Советская Республика. 20 января 1921 г. ВЦИК утвердил создание 
Горской и Дагестанской АССР. После установления советской вла-
сти на территории бывшего Сухумского округа 31 марта 1921 г. была 
провозглашена Советская Социалистическая Республика Абхазия. 21 
мая ревком Советской Социалистической Республики Грузии признал 
ее независимость. Но 16 декабря ССР Абхазия и ССР Грузия подпи-
сали союзный договор об объединении на федеративных принципах. 

заключение
Таким образом, на протяжении сравнительно короткого, но чрезвы-

чайно насыщенного военно-политическими событиями периода 1917–
1921 гг. на Северном Кавказе неоднократно менялось национально-го-
сударственное устройство. Распад Российской империи и ослабление 
центральной власти запустили центробежные процессы, со временем 
набиравшие обороты. Первоначально главные требования националь-
ных и региональных движений, во главе которых, как правило, стояли 
представители либерально-демократической национальной интелли-
генции, заключались в реализации прав народов Северного Кавказа в 
составе Российской федеративной республики. Лишь в условиях при-
хода к власти большевиков они выступили за создание автономии на 
принципах объединения казаков и горцев в одно государственное об-
разование, фактически, включавшее весь Северный Кавказ. 

В условиях распада прежних властных структур и обострения 
межэтнических и межклассовых противоречий наряду с возникно-
вением новых форм организации власти стали возрождаться тра-
диционные институты, происходила радикализация общественно-
го сознания. Весной 1918 г. на Северном Кавказе был установлена 
советская власть в форме республик, признававших верховенство 
РСФСР. В свою очередь, они прекратили свое существование под 
натиском Белого движения. Но национальная политика белых, на-
правленная на воссоздание дореволюционных порядков, стала од-
ной из причин их краха. Не имела успеха и попытка построить гор-
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скую государственность на мусульманской основе. Окончательная 
победа большевиков стала началом нового этапа в истории наци-
онально-государственных преобразований на Северном Кавказе. 
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