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Введение 

Актуальность темы исследования. События Гражданской войны стали од-

ним из переломных моментов в российской истории. С конца 1980-х – начала 1990-

х г. история Белого движения прочно заняла своё место в отечественной науке. При 

этом крайне важным представляется изучение военно-тактических аспектов исто-

рии Гражданской войны, т. к. ее исход решался именно на полях сражений. Воссо-

здание военной истории событий 1917-1920 гг. невозможно без обращения к теме 

казачества. Как справедливо отмечает историк В. И Голдин, интерес к теме казаче-

ства, с одной стороны, связан с «необходимостью воссоздать всестороннюю соци-

альную историю Гражданской войны. С другой стороны, это объясняется общим 

интересом к историческим судьбам этой самобытной этносоциальной группы рус-

ского народа…»1. За влияние на казачество боролись все противоборствующие 

силы, но до 1920 г. бо́льшая часть казаков служила в белых армиях2. Очень образно 

и верно сказал о роли казачества в Гражданской войне А. Венков: «Важнейшим 

этапом в истории казачества юга России стала Гражданская война. Борьба за власть 

выдвинула военизированное, наиболее боеспособное сообщество России на аван-

сцену истории всей России, и казачество самозабвенно отыграло на этой сцене 

свою трагическую роль со смертельным исходом»3. 

Донское, Кубанское и Терское войска объединялись под названием Кавказ-

ские казачьи войска4. Если история Донского и Кубанского войск изучена неплохо, 

то этого нельзя сказать о Терском войске. Между тем, оно представляло собой уни-

кальное переплетение классовых, конфессиональных, национальных интересов, 

оказалось втянуто в противоборство с иногородними и с пролетариатом, с иноэт-

ничными и иноконфессиональными группами; в таком объёме с вышеуказанными 

группами не контактировало ни одно войско. Терцы участвовали в Гражданской 

войне и на стороне Белой, и на стороне Красной армий. «Едва ли можно указать на 

                                                           
1 Голдин В. И. Россия в Гражданской войне. Очерки новейшей историографии (вторая половина 1980-х – 90-е 

годы). Архангельск, 2000. С. 85. 
2 Романишина В. Н. Белые: кто они? // Родина. № 3, 2008. С. 20. 
3 Очерки истории и культуры казачества Юга России. Волгоград, 2014. С. 287. 
4 Рукосуев Е. Ю. Казачество: права и обязанности сословия // Вопросы истории. №5. 1998. С. 137. 
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Руси другой уголок, где бы переплелось столько нитей групповых антагонизмов, 

межплеменной вражды, политической нетерпимости, как в нашем Терском крае в 

это время» – писал член войскового правительства Д. С. Писаренко5. 

Именно это причудливое переплетение «типичного» и «нетипичного» в ис-

тории терцев в Гражданскую войну делает актуальным исследования данной про-

блемы сегодня, когда обстановка на Северном Кавказе остаётся напряжённой. 

Цель данной работы – проанализировать становление, развитие и исчезно-

вение антибольшевистских Терских воинских частей и соединений в Гражданской 

войне  в октябре 1917-1920 гг. 

Для достижения поставленной цели требовалось разрешить серию задач: 

 Охарактеризовать особенности эволюции Терских частей русской армии 

как антибольшевистских формирований после октябрьского переворота и 

советизации региона; 

 Выявить специфику военного строительства вооружённых сил Казачье-

Крестьянского Совета в период Терского восстания 1918 г.; 

 Определить командный состав терских частей и соединений ВСЮР, их чис-

ленность и структуру; 

 Проанализировать мероприятия терского командования по укреплению 

кадрового состава воинских частей, укреплению их боеспособности и ма-

териального обеспечения; 

 Реконструировать боевой путь терских частей и соединений в составе 

ВСЮР, Русской Армии в Крыму и иных антибольшевистских армий. 

Территориальные рамки исследования включают в себя, прежде всего, Тер-

скую область (ныне Северо-Осетинская, Карачаево-Черкесская, Ингушская и Че-

ченская республики, а так же части Республики Дагестан и Ставропольского края) 

как регион компактного и традиционного проживания терских казаков. Помимо 

Терской области в территориальные рамки включены регионы, где оперировали 

терские подразделения: это губернии Юга России (Воронежская, Царицынская, 

                                                           
5 Писаренко Д. С. Терское казачество. Три года революции и борьбы. 1917-1920. Материалы и воспоминания. М., 

2016. С. 152. 
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Астраханская), Малороссия, Область Войска Донского и Кубанская область, а 

также Крым, Северная Таврия и даже часть западнорусских земель (Волынь и Га-

лиция). 

Объект исследования – антибольшевистские вооружённые формирования 

Терского казачества. 

Предмет исследования – внутренняя структура и оперативно-тактическая де-

ятельность воинских подразделений, состоящих из Терских казаков, в 1917-1920 

гг. 

Хронологические рамки данной работы охватывают период с октября 1917 

г. (взятие власти большевиками в Петрограде) по ноябрь 1920 г. (уход Русской Ар-

мии в эмиграцию). 

Здесь следует отметить, что периодизация Гражданской войны в целом и 

Гражданской войны на Кавказе до сих пор является дискуссионным вопросом. В 

нашем исследовании мы посчитали возможным разделить развитие антибольше-

вистских вооружённых формирований Терского казачества в 1917-1920 гг. на три 

этапа. 

На первом этапе (ноябрь 1917 – июнь 1918 г.) терские казачьи части русской 

армии прибывали в область с фронтов Великой войны и вовлекались в гражданское 

противостояние. Для этого периода характерно отсутствие общепризнанной вла-

сти, де-юре сохранение терских частей и соединений, но де-факто казаки объеди-

няются в ополчения по станичному принципу. Даже после провозглашения Совет-

ской власти в области ситуация мало изменилась. Антибольшевистские формиро-

вания пока занимают небольшую долю среди всех вооружённых формирований 

терского казачества. 

 Второй период (июнь-декабрь 1918 г.). В период Терского восстания в анти-

большевистском движении оказывается большая часть казачьих станиц. Однако 

организация армии строится по-прежнему на основе станичного ополчения. Этот 

изъян в конечном итоге и послужил причиной поражения основных сил повстан-

цев. 
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Третий период (январь 1919 г. – ноябрь 1920 г.). В этот период Терское казачье 

войско являлось составной частью ВСЮР. В этот период вооружённые силы яв-

ляли собой чисто регулярные формирования в виде полков, дивизий, батальонов, 

бригад, батарей и т. п. 

Методология и методы диссертационного исследования. Методологиче-

скую основу исследования составляют, прежде всего, общие принципы военной 

истории. Классическая военная история, по словам военного теоретика Н. Н. Голо-

вина, «стремится установить событие какой-нибудь войны или даже периода войн 

в их хронологическом порядке и выяснить их взаимоотношения и причинную 

связь». Отсюда – для военной истории необходимо более или менее полное и хро-

нологическое исследование событий войны. Военная история подобна плану ка-

кого-либо участка местности, на котором точно и подробно должны быть нанесены 

все подробности, входящие в масштаб этого плана6. Одним из ведущих представи-

телей классической военной истории был К. фон Клаузевиц, который отмечал, что 

«война определяет всё имеющее отношение к оружию и устройству войск, а они, в 

свою очередь, изменяют методы борьбы»; война «есть акт насилия, имеющий це-

лью заставить противника выполнить нашу волю»7. 

Наряду с К. фон Клаузевицем в работе используются и теоретические положе-

ния, выдвинутые А. А. Керсновским, который подчеркивал, что в Гражданской 

войне влияние географического элемента на стратегию и оператику существенно 

возрастает8. О неприменимости некоторых классических положений стратегии и 

тактики к Гражданской войне писал и другой военный теоретик – Б. А. Хольмстон-

Смысловский9. 

Однако, «деятельность на войне никогда не бывает направлена только против 

одной лишь материи; она всегда также направлена против моральных сил, дающих 

                                                           
6 Головин Н. Н. История военного искусства как наука // Головин Н. Н. Наука о войне: избранные сочинения. М., 

2008. С. 129-130. 
7 Клаузевиц К. Принципы ведения войны. М., 2009. С. 29, 130.  
8 Керсновский А. А. Философия войны. М., 2010. С. 68. 
9 Хольмстон-Смысловский Б. А. Первая Русская национальная армия против СССР. Война и политика. М., 2011. С. 

260-261. 
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жизнь этой материи»10. Поэтому, не отрицая важности и уместности описательного 

подхода в военной истории, следует сказать, что он все же является недостаточным. 

Это понимали уже в 1-й пол. ХХ века представители отечественной науки (главным 

образом, сами состоявшие на военной службе). Это и эмигранты, такие, как уже 

упоминавшийся Н. Н. Головин, а так же А.А. Керсновский, П.Н. Краснов, Е.Э. Мес-

снер. В Советском Союзе Г.Ф. Гирс, П.И. Изместьев, А.Е. Сенесарев также пыта-

лись извлечь военную историю из «прокрустова ложа» банального перечисления 

сражений и имен генералов11. 

«Новая историческая наука не довольствуется изучением одних только офи-

циальных документов и воспоминаний лиц, стоявших на верхах социальной лест-

ницы; она приступила к розыску возможно большего количества таких документов, 

в которых излагаются мелкие подробности провинциальной жизни, а так же таких, 

которые исходят от свидетелей, находящихся на низших ступенях служебной или 

социальной лестницы. <…> Военная история, которая не приняла еще ни этих ме-

тодов, ни этой основной идеи, не может, по существу говоря, носить наименование 

Истории в том смысле, как мы понимаем эту науку в ХХ веке»12. И именно поэтому 

историки начали обращать внимание на человека на войне, который долгое время 

оставался лишь «статистом» на сцене батальной истории. 

«Если кто-нибудь действительно знает что такое война, так это рядовые 

бойцы от солдата до капитана; <…> мы не испытывали никакой гордости знать то, 

чего ни Жоффр, ни Фош не знали. Мы же это знали потому, что наши пять чувств, 

наша плоть испытывали месяцы и месяцы одно и то же» - эти слова принадлежат 

Ж. Нортон-Крю, участнику Первой мировой войны, а до нее – преподавателю в 

американском университете13. 

Действительно, «Человек воюющий» – это особое явления не только соци-

альное, но и психологическое. Главное на войне – человек. Это всегда понимали 

                                                           
10 Клаузевиц К. Принципы ведения войны. С. 35. 
11 Сенявская Е. С. Военно-историческая антропология как новая отрасль в исторической науке // Военно-историче-

ская антропология. Ежегодник, 2002. Предмет, задачи, перспективы развития. М., 2002. С. 6. 
12 Головин Н. Н. Наука о войне // Головин Н. Н. Наука о войне: избранные сочинения. С. 47. 
13 Цит. по: Там же. С. 64.  
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талантливые полководцы русской армии. А с середины XIX века военная психоло-

гия приобрела характер целостной системы и выделилась в самостоятельную от-

расль военной науки14. 

Поэтому в диссертации используется и инструментарий новой военной исто-

рии (стремление изучить «человека на войне»), такие как настроение в воинских 

частях, отношение рядового состава к политике и идеологии, проводимой южно-

русским белым движением, изучение представлений «свой-чужой» и ряд других 

тем, являющихся традиционными для военно-исторической антропологии15. 

Помимо Е. Синявской из современных исследователей можно выделить В. Се-

ребренникова, который рассматривает термин «воинственность» в социологиче-

ском аспекте16. На примере Добровольческой армии некоторые подходы «новой 

военной истории» применял  Р. Г. Гагкуев17. 

В диссертации применялся принцип историзма, стремление не допустить ар-

хаизации либо, наоборот, модернизации в оценке социально-политических процес-

сов. Использовались и специально-исторические методы18.  

Историко-генетический метод позволяет проследить объект исследования в 

развитии, учитывая его в стадиях становления, развития и разрушения. Так, в ра-

боте прослеживается развитие и становление терских воинских формирований, 

упор делается на выделение обстоятельств и факторов, влияющих на специфику и 

уникальность рассматриваемого явления. В работе используется и компаративный 

метод. Выделение определенных этапов в истории антибольшевистских вооружён-

ных формирований заставило нас обратиться к историко-типологическому методу, 

чтобы определить общие и особенные черты в исследуемом объекте. Анализ соци-

ально-исторической системы (антибольшевистских вооружённых формирований 

                                                           
14 Сенявская Е. С. Человек на войне. Историко-психологические очерки. М., 1997. С. 4. 
15 Сенявская Е. С. Военно-историческая антропология как новая отрасль исторической науки. С. 14. 
16 Серебренников В. В. Человек и война в зеркале социологии // Военно-историческая антропология. Ежегодник, 

2002. Предмет, задачи, перспективы развития. М., 2002. С. 23-37. 
17 Гагкуев Р. Г. Психология взаимоотношений командного и рядового состава и полковые традиции частей Добро-

вольческой армии (на примере «коренных» полков) // Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2003/2004. 

Новые направления. М., 2005. С. 141-147. 
18 Методологические проблемы истории: учеб. пособие для студентов, магистрантов и аспирантов ист. и филос. 

специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. образования. Мн., 2006. С. 221. 
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Терского казачества), раскрытие внутренних и внешних механизмов ее функцио-

нирования вызвали обращение к историко-системному методу. Изучение команд-

ного состава терских казачьих вооружённых формирований привело к тому, что мы 

обратились к методам просопографии. 

Степень разработанности темы. Отечественную историографию проблемы 

можно разделить на эмигрантскую, советскую и современную. 

Непосредственно в годы Гражданской войны была издана лишь одна книга - 

краткий очерк боевого пути Кавказской армии, изданный в Царицыне, находив-

шемся в руках белых19. Несмотря на название, никаких воспоминаний в книге нет, 

а по форме книга представляет собой краткий очерк боевого пути Кавказской ар-

мии. 

Характер исторических сочинений носят работы Г. Вдовенко, А. Горбача, К. 

Чхеидзе20 – непосредственных участников Гражданской войны на Тереке. Их про-

изведения лишены повествования от первого лица, в них сделана попытка показать 

историю Терского восстания 1918 г. Поэтому мы отнесли их не к источникам ме-

муарного характера, а к исследованиям. Затрагивалась тема истории терского каза-

чества и в ряде других исторических сочинений, написанных участниками Граж-

данской войны21.  

Для нашей темы важным, пусть и специфическим источником, явилось про-

изведение «Трагедия казачества». Изначально работа печаталась в журнале «Воль-

ное казачество – Вiльне Козацтво» - печатном органе казаков - «самостийников»,  

которые считали казаков отдельным народом, мало связанным с русским. Соответ-

ственно, целью данного издания является показ событий Гражданской войны с 

точки зрения борьбы казачества против «русских большевиков». Роль казачества и 

                                                           
19 Краткий военно-исторический обзор боевых дел Кавказской армии 1-го конного корпуса и 1-й дивизии под ко-

мандой Генерала Врангеля за период с августа 1918 г. по август 1919 г. (Воспоминания участников славных бое-

вых дней армии). Царицын, 1919. 
20 Вдовенко Г. А. Борьба терских казаков с большевиками в 1918 году // Сопротивление большевизму. 1917-1918 

гг. М., 2001; Горбач А. И. Белое движение в Терской области // Там же; Чхеидзе К. А. Генерал Заур-Бек Даутоков-

Серебряков. Гражданская война в Кабарде.  Нальчик, 2008. 
21 Белая Россия. Альбом № 1 / Сост. С. В. Денисов. Нью-Йорк, 1937; Головин Н. Н. Российская контрреволюция в 

1917-1918 гг. М., 2001. ТТ. 1, 2; Зайцов А. А. 1918: очерки истории русской Гражданской войны. М., 2015; К. Л. 

Памяти генерала Э. А. Мистулова // Казачий журнал. №7. Ноябрь 1929. С. 9. 
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боевые действия терских (и в целом, казачьих) частей в Гражданской войне оцени-

вались в данной работе чрезвычайно высоко22. 

В историографии Русского Зарубежья акцент делался на сложной межнацио-

нальной ситуации на Тереке и на малочисленности терского войска, что обуслов-

ливало специфику Гражданской войны в регионе. Однако отдельные авторы по-

разному оценивали боеспособность терских частей, вклад Терского восстания в ан-

тибольшевистскую борьбу, степень лояльности войска курсу А. И. Деникина, 

направленному на восстановление Единой Неделимой России. Далеко не все сю-

жеты истории терского казачества в Гражданской войне освещались эмигрант-

скими историками равномерно.  

В советской историографии проблемы мы выделили два периода – 1920-1941 

гг. и 1941-1991 гг.  

В советской историографии 1920-1930-х гг. акцент делался на контрреволю-

ционном характере казачества. Ещё в 1907 г. В. И. Ленин отмечал, что «привиле-

гированные мелкие землевладельцы, обеспеченные землёй вдесятеро больше всей 

остальной массы земледельцев, <…> не могли бы не защищать привилегии частной 

собственности на землю»23. В 1918 г. Ленин говорил о «несомненно, контрреволю-

ционном» казачестве, «после 1905 года оставшегося таким же монархическим, как 

и прежде»24. В 1918 г. И. В. Сталин и его соратник Минин утверждали, что мысль 

о расслоении казачества утопична, что казачество целиком и без остатка контрре-

волюционно25. В декабре 1919 г. Сталин писал: «Кто же другой мог быть оплотом 

деникинско-колчаковской контрреволюции, как не исконное орудие русского им-

периализма, пользующееся привилегиями и организованное в военное сословие – 

казачество, издавна эксплуатирующее нерусские народы на окраинах?»26. 

                                                           
22 Трагедия казачества. Ч.2. Прага, 1934. С. 203, 208-209, 221, 260-261, 262-263; Ч.3. Париж, 1936. С. 170, 172, 174, 

232-233, 370, 388, 623. 
23 Ленин В. И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции // Полное собрание сочине-

ний. М., 1973. Т. 16. С. 336. 
24Ленин В. И. Доклад о задачах профессиональных союзов в связи с мобилизацией на восточный фронт // Там же. Т. 

38. С. 277. 
25 РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 34. Д. 411. Л. 43. 
26 Сталин И. В. К военному положению на Юге // Сочинения. Т. 4. М., 1947. С. 285. 
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И хотя исследователями отмечалось, что «лучшие представители казачьей 

бедноты», «руководствуясь классовым инстинктом», «шли на вооружённую 

борьбу с угнетателями», советской историографией в целом признавалось, что не 

только кулаки и середняки, но и часть казачьей «бедноты очутилась по другую сто-

рону баррикады». Именно поэтому «красногвардейцы, а потом и красноармейцы 

встречали первые отряды и отдельных красных казаков <…> подозрительно, недо-

верчиво»27. Такой факт объяснялся субъективными причинами – малочисленно-

стью казачьей бедноты, непониманием ею целей большевиков, неискушённостью 

казаков в политике, что «помогло белым генералам одурачить их, разжигая сослов-

ную рознь»28. 

Уже в октябре 1920 г. при военной академии Генерального штаба было обра-

зовано Военно-научное общество, одной из основных задач которого являлось изу-

чение Гражданской войны. Военно-научные общества были так же созданы в воен-

ных округах, армиях, дивизиях и полках29. Особую группу исследований 1920-

1930-х гг. составляют труды представителей высшего командного состава Красной 

армии времен Гражданской войны: Н. Е. Какурина, А. И Егорова, В. А. Антонова-

Овсеенко, С. С. Каменева. Они отличаются стремлением к объективному, обстоя-

тельному анализу боевого опыта белых армий (упоминаются и терские казаки) в 

1917-1920 гг.30. Немало статей в 1920-1930-е гг. было опубликовано в специальных 

                                                           
27 Ульянов И. И. Славные страницы трудового казачества в истории гражданской войны. М., 1920. С. 9. 
28 Ульянов И. И. Казаки и советская республика. М. 1920. С. 8-9, 15. 
29 Шелестов Д. Военная историография борьбы с интервентами и белогвардейцами в 1918-1920 гг. // Военно-исто-

рический журнал. № 9. 1969. С. 94.  
30 Каменев С. С. Очередные военные задачи. Лекции и статьи. // Каменев С. С. Записки о гражданской войне и во-

енном строительстве. М., 1963; Какурин Н. Е. Как сражалась революция. Т. 2. 2-е изд., уточн. М.: Политиздат, 

1990; Егоров А. И. Разгром Деникина. М., 2012. 
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военных журналах и сборниках по общим тактическим и стратегическим вопро-

сам31, теории и тактике кавалерийского дела32. Некоторые публикации были посвя-

щены описанию отдельных операций33, региональным аспектам истории Граждан-

ской войны34.  

Из работ, посвященных Гражданской войне на Кавказе, следует отметить ра-

боту Дз. Гатуева о таком ярком явлении, как эмирство Узуна-Хаджи, а так же ин-

тересную работу А. Тахо-Годи и ценную монографию Я. Ратгаузера, где автор при-

влекает многие архивные источники (но, к сожалению, не даёт на них ссылки)35. В 

1930-е гг. выходят в свет труды И. Борисенко, Н. Г. Буркина, И. Разгона, где затра-

гивается история терского казачества в Гражданской войне36. Следует выделить бо-

гатое фактическим материалом (но лишенное ссылок) исследование А. Г. Авторха-

нова (впоследствии – известного эмигрантского историка)37.  

После 1941 г. изучение гражданской войны на Кавказе переходит исключи-

тельно в историко-политическую и военно-историческую плоскость. В этот период 

оценка участия казаков в Гражданской войне была несколько скорректирована. Так 

же, как и крестьянство, они стали оцениваться как элемент, колеблющийся в своём 

                                                           
31 Голубев А. Наступление и оборона на широком фронте // Война и революция.  Кн. 7. 1928; Джамбайский. Ма-

нёвр по внутренним линиям. (По опыту борьбы за Астрахань в 1919 г.) // Там же. №9-10. 1935. 
32 Калиновский П. Совместные действия конных масс и крупных пехотных соединений в составе ударной группы 

Будённого зимой 1919\1920 г. // Там же. Кн. 9. 1927; Косогов И. Тактика крупных конных масс в эпоху граждан-

ской войны // Гражданская война 1918-1921. Т. 2. Военное искусство Красной Армии. М, 1928. 
33 Бушманов Н. Разгром Врангеля в Северной Таврии. // Военно-исторический журнал. Орган Народного комисса-

риата обороны СССР. №. 4. 1939; Голубев А. В. Десант Врангеля на Кубани (август-сентябрь 1920 г.) // Война и 

революция. Кн. 8. 1928; Голубев А. О сталинском плане разгрома Деникина // Военная мысль. №2. 1939; Коротков 

И. Разгром армии Врангеля в 1920 году (оперативно-стратегический очерк) // Там же. №2. 1939; Косогов И. Раз-

гром белой конницы ген. Павлова под Торговой и Егорлыкской в 1920 г. // Военно-исторический бюллетень. №1. 

1935; Полянский Н. Ставропольская операция 11-й Красной Армии в 1920 г. // Война и революция. 1934. №5-6; 

Сергеев П. Прорыв укреплённой полосы (51 СД в штурме Перекопа) // Военно-исторический журнал. Орган 

Народного комиссариата обороны СССР. №1. 1940. 
34 Бушманов Н. С. Разгром Врангеля. М., 1940; Кин Д. Деникинщина. Л., 1927; Евсеев Н. Фланговый удар на Воро-

неж-Касторная. М., 1936; 154.; Сергеев П. Прорыв укреплённой полосы (51 СД в штурме Перекопа) // Военно-ис-

торический журнал. Орган Народного комиссариата обороны СССР. №1. 1940; Тюленев И. Первая Конная в боях 

за социалистическую родину. Очерк боевых действий. М., 1938; Филиппов Ф. Г. Борьба за Каховку. Оборона и 

наступление 51-й стрелковой дивизии 14-16 октября 1920 г. М., 1938. 
35 Гатуев Дз. «Империя» Узуна-Хаджи // Революционный восток. №4-5, 1928; Ратгаузер Я. А. К истории граждан-

ской войны на Тереке. Баку, 1928; Тахо-Годи А. Революция и контрреволюция в Дагестане. Махачкала, 1927. 
36 Борисенко И. Советские республики на Северном Кавказе в 1918 году. Т.2. Ростов-на-Дону, 1930; Буркин Н. Г. 

Октябрьская революция и Гражданская война в горских областях Северного Кавказа. Ростов-на-Дону, 1933; Разгон 

И. М. Восстание против Деникина в Дагестане. // Борьба классов.  №12. 1934; Разгон И. М. Гикаловцы. // Борьба 

классов. №6. 1936; Разгон И. М. Серго Орджоникидзе в Годы гражданской войны // Исторические записки. Т. 2. 

М.: Издательство Академии Наук СССР. 1938. 
37 Авторханов А. Революция и контрреволюция в Чечне. Из истории гражданской войны в Терской области. Гроз-

ный, 1933. 
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выборе то в сторону советской власти, то в сторону контрреволюции. В работах 

советских исследователей, вышедших в 1960-1980-х гг., в большей, чем раньше, 

степени стало подчёркиваться наличие классовой борьбы внутри самого казаче-

ства38. 

Именно в этот период появляется целая серия работ, посвящённых борьбе за 

установление Советской власти в регионах. Эти работы охватывают как весь Тер-

ский регион в целом39 (в границах Терской области на 1917 г.), так и отдельные 

национальные республики: Закавказье40, Чечню41, Дагестан42, Кабардино-Балка-

рию43, Северную Осетию44, Ставрополье45, Калмыкию46, и даже отдельные рай-

оны47 и города48. Появился и цикл биографических работ о борцах за Советскую 

власть на Тереке – от самых знаменитых (Киров и Орджоникидзе) до менее извест-

ных региональных лидеров 49 . О терском казачестве в этих трудах говорится 

вскользь. Присутствуют в работах общие места о «казачье-горской (помещики, ду-

ховенство, казачье-осетинское (или царское) офицерство, князья, английские 

агенты и белоэсеры) контрреволюции», которая и являлась инициатором Граждан-

ской войны50. Терские части упоминались и в военно-исторической литературе 

                                                           
38 См. напр. Алексашенко А. П. Крах деникинщины. М., 1966. С. 46.; Хмелевский К. А., Хмелевский С. К., Этенко 

Л. А. Советская историография // Империалистическая интервенция на Дону и Северном Кавказе / под ред. А. И. 

Козлова и др. М, 1988. С. 6-7, 138 и др. 
39 Гиоев М. И. Антиденикинский фронт на Кавказе. Орджоникидзе, 1984; Гиоев М. И. и др. Победа Советов на Те-

реке – торжество ленинского интернационализма. Орджоникидзе, 1983; Гугов Р. Х. Совместная борьба народов 

Терека за Советскую власть. Нальчик, 1975; Екати Б. П. Большевики Терека во главе борьбы против интервентов и 

внутренней контрреволюции. Орджоникидзе, 1964; Коренев Д. З. Революция на Тереке. 1917-1918 годы. Орджони-

кидзе, 1967; Кулов С. Г. Из истории разгрома контрреволюции и интервенции на Тереке (1917-1919 гг.). // Изве-

стия Северо-Осетинского научно-исследовательского института. Том XVII. 1956. 
40 Победа Советской власти в Закавказье \ под ред. И. И. Минца и др. Тбилиси, 1971. 
41 Абазатов М. А. Борьба трудящихся чечено-ингушетии за Советскую власть (1917-1920 гг.). Грозный, 1969. 
42 Аликберов Г. А. Победа социалистической революции в Дагестане. Махачкала, 1967; Борьба за победу и упроче-

ние советской власти в Дагестане / под ред. Г. А. Аликберова. Махачкала, 1960; История Дагестана. Т. 3 / под ред. 

Г. А. Аликберова и др. М., 1968; Кашкаев Б. Красная Армия в борьбе за победу Советской власти в Дагестане (1917-

1921 гг.) // Военно-исторический журнал. №12. 1960. 
43 Гугов Р. Х., Улигов У. А. Очерки революционного движения в Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1967; История Ка-

бардино-Балкарской АССР / под ред. Х. Г. Берикетова и др. Т. 2. М., 1967. 
44 Октябрьская революция и Гражданская война в Северной Осетии / под ред. А. И. Мельчина. Орджоникидзе, 1973. 
45 Иванько Н. И. За власть Советов. Ставрополь, 1957. 
46 Иванько Н. И. и др. Великий Октябрь и Гражданская война в Калмыкии. Элиста, 1968. 
47 Никитин И. К. Страница истории. Борьба за власть Советов в Пятигорском округе (1917-1920 гг.). Ставрополь, 

1957. 
48 Диденко А. Ф. Два века (к 200-летию Прохладного). Нальчик, 1965; Мушкатёров Н. В., Сысоев П. С. Оборона 

Астрахани в 1918-1919 гг. Астрахань, 1957; Сморкалов Л. Установление советской власти в Ессентуках. Ессентуки, 

1957. 
49 Гугов Р. Х., Улигов У. А. С. М. Киров на Тереке. Нальчик, 1986; Ошаев Х. Д. Комбриг Тасуй. Грозный, 1970. 
50См. напр.:  Ошаев Х. Д. Комбриг Тасуй. Грозный, 1970. С. 18, 30. 
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этого периода51, а также в диссертационных исследованиях52. Затрагивались данная 

тема и в публицистических произведениях53.  

К началу 1980-х гг. стал глубже исследоваться комплекс вопросов, связанных 

с ролью казачества. Советской историографией был отвергнут тезис об областном 

характере «кулацко-казачьей контрреволюции». Атаманско-кулацкие круги стали 

рассматриваться как важнейшая опора всероссийской «буржуазно-помещичьей ре-

акции»54. В целом был сделан вывод о том, что «в ходе революции и гражданской 

войны богатые и зажиточные слои казачества выступили союзниками буржуазно-

помещичьей реакции, а средние слои проявили длительные колебания, обусловлен-

ные их большей, по сравнению с середняками других регионов страны, обеспечен-

ностью, особенностями хозяйства, жизни и быта. Казачья беднота, фактически не 

пользовавшаяся сословными привилегиями, выступала в своём большинстве на 

стороне рабочего класса. В огне революции и гражданской войны ускорялось по-

литическое размежевание среди казачества, рвались сословные связи, изживались 

многие предрассудки и казачьи верхи оказывались, в конечном счете, изолирован-

ными от масс»55. Значимыми для изучения истории казачества событиями стали 

научные конференции в г. Черкесске в 1980 и 1986 гг.56. Отмечалась недостаточная 

                                                           
51 Гражданская война в СССР. Под общ. ред. Н. Н. Азовцева. Т. 2. М., 1986; История Гражданской войны в СССР. 

Т. 4. М., 1959; Агуреев К. В. Разгром белогвардейских войск Деникина (октябрь 1919 – март 1920 года). М., 1961; 

Алексашенко А. П. Крах деникинщины; Ващенко П. Ф., Рунов В. А. Революция защищается // Военная мысль. № 

10. 1990; Колосов Ю. Полк имени Ленина. Тула, 1973; Краснознамённый Северо-Кавказский. Краткий исторический 

очерк / под ред. А. В. Беликова и др. Ростов-на-Дону, 1978; Соломенный В. 1-й Революционный полк имени Ленина 

// Военно-исторический журнал. №4. 1962; Сухоруков В. Т. XI армия в боях на Северном Кавказе и Нижней Волге 

(1918-1920 гг.). М., 1961; Савченко В. А. Измена «батьки» Махно и «железная метла» Л. Д. Троцкого (Причины и 

следствия махновского мятежа 1919 г.) // История СССР. №2. 1990; Семанов С. Н. Махновщина и её крах // Вопросы 

истории. №9. 1966. 
52 Гакаев Ж. Ж. Большевики в борьбе за солдатские массы тыловых гарнизонов Терека и Дагестана в период подго-

товки и проведения Великой Октябрьской Социалистической революции (февраль 1917 - май 1920 гг.). Автореф. 

дисс…канд. ист. наук Махачкала, 1970; Глушков А. Ф. Трудовое казачество Терека в борьбе за советскую власть. 

Автореф. дисс… канд. ист. наук. Нальчик, 1969. 
53 Дунаевский А. М., Новогрудский Г. С. По следам Пау. М., 1962. 
54 Козлов А. И., Хмелевский К. А., Этенко Л. А. Изучение истории борьбы за власть Советов на Дону и Северном 

Кавказе. // Вопросы истории. №10. 1981. С. 40. 
55 Там же. 
56 Гиоев М. И. Казачество Терека в революции и в начальный период Гражданской войны // Казачество в Октябрь-

ской революции и Гражданской войне. Материалы Всесоюзной научной конференции. Черкесск, 1984; Гиоев М. И. 

Казачество Юга России и международный империализм (1918 год) // Казачество в революциях и Гражданской войне. 

Материалы Второй Всесоюзной научной конференции. Черкесск 9-11 сентября 1986 года / под ред. М. М. Бекжиева 

и др. Черкесск, 1988; Глушков А. Ф. Терское казачество в планах иностранной интервенции и внутренней контрре-

волюции // Там же; Ефимов Н. А. Казачество Северного Кавказа в Гражданской войне в свете ленинских оценок // 

Там же. 
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изученность казачьей контрреволюции. Ставились задачи раскрыть вопросы о со-

циальной базе казачьей контрреволюции, определить её место в лагере противни-

ков Советской власти на различных этапах гражданской войны, выявить её взаимо-

действие со всеми течениями и центрами антисоветских сил57. 

Монография А. П. Ермолина «Революция и казачество», по сути, подводила 

итог изучению темы в советское время58. Автор отмечал, что «сословная замкну-

тость казачества тормозила политический и классовый раскол в его среде», «ослож-

нял советское строительство в казачьих областях59.  

«Перестройка» и политика гласности напрямую сказались на исторической 

науке. Так, на Всесоюзной научной конференции «Великий Октябрь и Гражданская 

война. Исторический опыт и современность» (24-26 февраля 1987 г., Казань) ака-

демик И. И. Минц признал: долгие годы были свёрнуты целые направления в изу-

чении истории революции и контрреволюции. Он констатировал отсутствие ана-

лиза сил и характеристик «главарей» контрреволюции в работах по истории Граж-

данской войны. Л. М. Спирин призвал вводить в оборот документы противников 

большевизма. Н. П. Ерошкин подчеркнул, что в большинстве трудов история бело-

гвардейских правительств не освещается. В это период появилось значительное ко-

личество работ, связанных с историей контрреволюционного движения и казаче-

ства. Это предвещало появление нового, отдельного предмета изучения – истории 

Белого движения60.  

В целом, советская историография представляла противников советской вла-

сти неким единым монолитом, который, впрочем, исторически был обречён на по-

ражение и держался лишь только ненавистью к рабоче-крестьянской власти и же-

ланием вернуть былые привилегии. О каких-либо политико-идеологических нюан-

сах белых антибольшевистских режимов практически не говорилось. Это были 

                                                           
57 Козлов А. И., Хмелевский К. А., Этенко Л. А. Изучение истории борьбы за власть Советов на Дону и Северном 

Кавказе // Вопросы истории. №10. 1981. С. 41-42. 
58 Ермолин А. П. Революция и казачество (1917-1920 гг.). М., 1982. 
59 Там же. С. 92, 116. 
60 Белое движение в гражданской войне. 90 лет изучения. Введение в историографию белого движения: коллектив-

ная монография / под ред. В. Т. Тормозова, Г. И. Письменского. М., 2008. С. 118. 
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просто «белые» или, в лучшем случае, «белоказаки». Можно полностью согла-

ситься с В. Лобановым, который отметил, что «в советской исторической науке 

произошло исчезновение Белого движения как объекта исследования»61. 

При этом в национальных республиках Северного Кавказа акцент делался на 

изучении титульных наций, а в Ставропольском крае - крестьянских масс. Практи-

чески все работы о Гражданской войне на Северном Кавказе хронологически за-

канчивались на весне 1919 г. Затем шел «провал», где в общих словах описывался 

террор деникинцев, потом в марте 1920 г. приходила Красная армия и начинался 

мирный этап социалистического строительства. Что в это время произошло с тер-

скими казаками? Где они воевали, хотя бы те, кто продолжал служить в Красной 

армии и красных партизанских отрядах? На эти вопросы ответов не было. Даже в 

последние годы существования советского государства констатировалось, что 

«ещё не создано фундаментальных работ, раскрывающих участие казачества в со-

бытиях 1917-1920 гг., особенно в условиях Северного Кавказа»62. 

Таким образом, к 1991 г. военно-оперативный и военно-организационный ас-

пекты участия Терского казачества в Гражданской войне на стороне антибольше-

вистских сил были практически не изучены. 

Новейшие исследования по теме основаны на иных методологических под-

ходах с привлечением новых источников. Прежде всего, следует отметить статью 

Р. Гагкуева, которая была первой работой, затрагивающей непосредственно инте-

ресующую нас тему63. Проблематика истории революции и Гражданской войны на 

Северном Кавказе освещается также в диссертациях И. Е. Дунюшкина, Е. А. Тка-

чева, М. Р. Мухаярова и других авторов64. История терского казачества в годы 

                                                           
61 Лобанов В. Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны: Религиозное, военно-политическое и идеологическое 

противостояние в 1917-1920-х годах. СПб., 2017. С. 16-17. 
62 Малиев Н. Д. Некоторые вопросы проблемы казачества в Октябрьской революции и Гражданской войне // Каза-

чество в революциях и Гражданской войне. Материалы второй Всесоюзной научной конференции (Черкесск 9-11 

сентября 1986 года). С. 57. 
63 Гагкуев Р. Г.  Антибольшевицкое движение в Терском казачьем войске. Краткий исторический очерк. URL: 

http://a-pesni.org/grvojna/bel/a-antiterek.php (дата обращения – 12.05.15). 
64 Дунюшкин И. Е. Терское казачество в межнациональных отношениях на Северном Кавказе (1905-1917 гг.). Авто-

реф. дисс… канд. ист. наук. Екатеринбург: Б\м, 1996; Кушер Ю. Л. Вооружённые формирования Белого движения 

на Юге России: история строительства (1917-1920 гг.). Автореф. дисс… канд. ист. наук. М., 2005; Пученков А. С. 

Национальный вопрос в идеологии и политике южнорусского Белого движения в годы Гражданской войны 1917-

1919 гг. Автореф. дисс… канд. ист. наук. СПб., 2005. Сердюкова С. И. Гражданская война на Северном Кавказе: 

история изучения проблемы. Автореф. дисс… канд. ист. наук. М., 1996. 
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Гражданской и Первой мировой войн затрагивается в трудах Ф. Киреева, Н. Шило-

вой, Э. Бурды, Е. Ткачева, А. Попова и др.65  Ряд работ посвящен Терскому восста-

нию 1918 г.66  

Современные исследователи обращаются к проблеме национального вопроса 

в Гражданской войне67. При написании работы о Терском казачестве не обойтись 

без работ, посвящённых кавказскому региону. Помимо общих трудов 68  суще-

ствуют работы по истории Гражданской войны в отдельных регионах Терской об-

ласти69 (особняком стоит тема Чечни70) и даже истории отдельных населённых 

                                                           
65 Бурда Э. В. Терское казачество в военной структуре российского государства (вторая половина XVI – начало ХХ 

в.). Нальчик, 2013; Бурда Э. В. Терское казачество и Российское государство XVI-XXI. История взаимоотношений. 

М., 2015; Казачество на Северном Кавказе: история и культура / под ред. Б. А. Калинина. Ставрополь, 2011; Киреев 

Ф. С. Боевая слава терцев: Терские казачьи части на фронтах Первой мировой войны 1914-1918 гг. Владикавказ, 

2016; Киреев Ф. С. Командный состав терских казачьих частей в годы Первой мировой войны // Терский сборник / 

под ред. Киреева Ф. С. и др. Вып. 1. М., 2016; Киреев Ф. С. Терская казачья дивизия на фронтах Великой войны 

(1914-1918 гг.). Владикавказ, 2014; Киреев Ф. С. Терские казачьи части в Белом движении // Терский сборник / под 

ред. О. Губенко и др. Вып. 2. М., 2017; Очерки истории и культуры казачества Юга России: коллективная моногра-

фия / под ред. Г. Г. Матишова, И. О. Тюменцева. Волгоград, 2014;  Попов А. Родом с буйного Терека // Российское 

казачество. №2, 2011; Ткачёв Е. А. Терская область под «белой» властью в 1919-начале 1920 гг.  // Россия, Северный 

Кавказ, Европа: проблемы истории общества и государства. Учёные записки кафедры отечественной и зарубежной 

истории. Выпуск IV. Пятигорск, 2005; Трут В. П. Дорогой славы и утрат. Казачьи войска в период войн и революций. 

М., 2007; Футорянский Л. И. Казачество России в огне Гражданской войны (1918-1920 гг.). Оренбург, 2003; Шилова 

С. Г. Казачьи полки вооружённых сил Юга России (1917-1920 гг.) // Военно-исторический журнал. №1. 2013. 
66 Безугольный А. Ю. Братья Бичераховы и антибольшевистское восстание Терского казачества в 1918 г. // Крестьян-

ский фронт 1918-1922 гг. Сборник статей и материалов. М., 2013; Безугольный А. Ю. Генерал Бичерахов и его Кав-

казская армия. Неизвестные страницы истории Гражданской войны и интервенции на Кавказе. 1917-1919. М., 2011; 

Бурда Э.В. Терское казачье восстание. 1918 год. Нальчик, 2016; Киреев Ф. С. Владикавказская операция // Альманах 

«Белая гвардия». №8. М.: Посев, 2008. URL: http://a-pesni.org/grvojna/bel/a-vladikav.php (дата обращения – 17.08.17). 
67 Будницкий О. В. Российские евреи между красными и белыми (1917-1920). М., 2006; Булдаков В. П. Хаос и этнос. 

Этнические конфликты в России, 1917-1918 гг.: условия возникновения, хроника, комментарий, анализ. М., 2010; 

Гутиева М. А. Особенности национального движения горцев Северного Кавказа в период общенационального кри-

зиса 1917-1921 гг. // Гуманитарные и социально-экономические науки. №4, 2010; Дунюшкин И. Е. Юг России нака-

нуне катастрофы: Борьба органов государственной власти и терского казачества с национал-клерикальным сепара-

тизмом на Северном Кавказе в начале ХХ века. Екатеринбург, 2003; Матвеев В. А. Националистическая Вандея и 

проявления устойчивости российской интеграции на Северном Кавказе в кризисных условиях 1917-1921 гг. Ростов-

на-Дону, 2016; Немировский А. А. К вопросу о числе жертв еврейских погромов в Фастове и Киеве (осень 1919 г.) 

// Новый исторический вестник. №14. 2005; Пученков А. С. Национальная политика генерала Деникина (лето 1918 

– весна 1920) // Русский сборник: исследования по истории России / под ред. О. Р. Айрапетова и др. Т. 8. М., 2010; 

Цветков В. Ж. «Добровольческая армия не пропустит в горы ни одного фунта хлеба». // Военно-исторический жур-

нал. №4. 1999. 
68 Джамбулатов Р. Т. Гражданская война в Терской области в 1918-начале 1919 г. // Вопросы истории, 2008. № 12; 

Дзисоев В. Д. Белый и красный террор на Северном Кавказе. 1917-1918 гг. Владикавказ, 2000. 
69 Джамбулатов Р. Т. Революция и Гражданская война на Тереке. (Хасав-Юртовский и Кизлярский отдел). Махач-

кала, 2012; Жанситов О. А. Антибольшевистское движение и деникинский режим в Кабарде и Балкарии (1917-1920 

гг.). Нальчик, 2009; История Северной Осетии: ХХ век / под ред. А. С. Дзасохова и др. М, 2003. Киреев Ф. С. Герои 

и подвиги: уроженцы Осетии в Первой мировой войне. Владикавказ, 2010. 
70  Балмасов С. С. Покорение Чечни Вооруженными Силами Юга России в марте - апреле 1919 г. (URL: 

http://web.vrn.ru/piligrim/library%2053.htm (дата обращения 05.05.17); Полян П. М. Вайнахи в эпоху российского 

междувластия. 1917-1922 гг. // Вайнахи и имперская власть: проблемы Чечни и Ингушетии во внутренней политике 

России и СССР (начало XIX – середина ХХ в.). М., 2011. 
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пунктов71. Т. к. терские казаки воевали на разных фронтах, то необходимо было 

использовать работы регионоведческого плана72. Отдельно следует отметить труды 

В. Лобанова, которые наиболее полно отражают историю антибольшевистского 

движения на Тереке и в Дагестане73. 

В работе использованы также труды, посвящённые общим проблемам исто-

рии Белого движения74, Русской Императорской армии75, военному искусству76, 

офицерскому корпусу77, административно-политическому строительству78, анти-

большевистскому повстанчеству79, ситуации в тылу80 и различным военным аспек-

там81. В процессе работы была привлечена и литература по другим темам: фалери-

стике82 и литературоведению83. Важную информацию по исследуемой теме дали 

                                                           
71 Андреев Ю. П. Ессентуки и Кавминводы в истории Кавказа и России. Хронологический очерк событий. Минводы, 

2007. 
72 Гагкуев Р. Г., Цветков В. Ж. Между красными и белыми // Красная смута: сб. ист. лит. произв. /Сост. Р. Г. Гагкуев. 

М, 2011; Симонова Т. М. Советская Россия (СССР) и Польша: Русские антисоветские формирования в Польше (1919-
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работы биографического характера84. Необходимой в работе являлась справочная 

литература85. 

С одной стороны, количество литературы в последнее время по этой теме 

позволяет некоторым историкам говорить о «беспрецедентном интересе», прояв-

ленном к этому движению. «Сложный процесс генезиса, стратегия, тактика и идео-

логия Белого движения, поиски оптимальной модели его государственного устрой-

ства – это те центральные вопросы, которые изучаются и находят различные ин-

терпретации в работах современных и (в меньшей степени) зарубежных истори-

ков»86. Однако, даже сосредотачиваясь на военных действиях, авторы рассматри-

вают их «с высоты» соединений уровня корпус-армия. А поскольку отдельного тер-

ского корпуса (не говоря уже об армии) не существовало, то проследить боевой 

путь именно терских казаков, посмотреть на их вклад в конечный результат опера-

ции является крайне сложно. Более того, мелкие части в корпусах и армиях посто-

янно перемещались, что находит отражение в документах и мемуарах, но часто не 

пишется в общих работах. Все эти факты необходимо учитывать при работе с ли-

тературой. 

Зарубежные исследователи не настолько углублялись в тему Гражданской 

войны в России, чтобы детально анализировать роль терского казачества в военных 

действиях. Однако терские казаки взаимодействовали и с вооружёнными форми-

рованиями сепаратистских режимов, возникших в годы Гражданской войны на тер-

ритории Российской Империи. Ряд работ посвящён противостоянию ВСЮР А. И. 

                                                           
84Арутюнов А. А. Ленин. Личностная и политическая биография. Т. 2. М., 2002; Ивлев М. Н. Диктатор Одессы. 

Зигзаги судьбы белого генерала. М., 2013; Карпов Н. Д. А. И. Деникин и П. Н. Врангель: от несогласия к антагонизму 

// Крым. Врангель. 1920 год. М., 2006; Киреев Ф. С. Судьба терского казака: учёный и воин Николай Караулов. // 

Великая война 1914-1917 гг.: возвращение памяти. М., 2015; Марковчин В. В. Бывшие люди: монография. Курск, 

2013; Морозова О. М. Николай Фёдорович Гикало // Вопросы истории. №9, 2011; Никандров Н. Иван Солоневич: 

народный монархист. М., 2007; Савенко С. Н. Михаил Александрович Караулов (к 130-летию со дня рождения). // 

Ставропольский хронограф на 2008 год: краевед. сб. Ставрополь, 2008; Соколов Б. В. Врангель. М., 2009; Черкасов-

Георгиевский В. Г. Генерал П. Н. Врангель. Последний рыцарь Российской империи. М., 2004; Щербакова И. Лётчик 

в папахе // Наур: шаг в будущее. №4, 2011. 
85 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия Гражданской войны. СПб.: Издательский Дом «Нева», М.: Издатель-

ство «ОЛМА-ПРЕСС», 2003; Волков С. В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. М.: Русский Фонд Содей-

ствия Образованию и Науке, 2013. Ганин А. В. Корпус офицеров Генерального Штаба в годы Гражданской войны 

1917-1922 гг.: справочные материалы. М.: Русский путь, 2009; Колесников В. А. Станицы ставрополья. Историко-

статистический и топонимический справочник (последняя треть XVIII в. – 1917 г.). М., 2012. 
86 Голдин В. И. Россия в Гражданской войне. С. 114, 123-124. 
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Деникина и армии УНР87, службе казаков в польской армии88. Довольно известной 

работой является книга чешского исследователя С. Ауского «Казаки. Особое со-

словие»89. Однако, она изобилует фактическими ошибками. 

Таким образом, современные исследователи, особенно с начала 2000-х гг., 

начали уделять внимание кавказской контрреволюции (прежде всего -  организа-

ции казачьей войсковой власти и ее взаимоотношениям с центральными органами 

власти). В работах, посвящённых военному строительству в Белой армии, терские 

полки, бригады, дивизии детально не анализируются. В целом, можно сделать вы-

вод, что в исследованиях достаточно полно освещаются политические и общевоен-

ные аспекты Гражданской войны в Терской области, однако истории терских ча-

стей и соединений изучены крайне слабо.  

При работе над темой исследования был привлечен разнообразный массив 

опубликованных и неопубликованных источников. Использовались опубликован-

ные документы как из большевистского лагеря90, так и из лагеря контрреволюции91. 

                                                           
87 Ковальчук М. Невiдома вiйна 1919 року: українсько-бiлогвардiйске збройне противостояння. К., 2006. 
88  Gdański J. Kozacy, Rosjanie i Ukraińcy po stronie polskiej w wojnie 1920 r. // Inne oblicza historii. URL: 
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89 Ауский С. Казаки особое сословие. М., СПб., 2002.  
90 Декларация I Народного съезда Терской области в Моздоке // Борьба за Советскую Власть в Чечено-Ингушетии. 

(Сборник документов). Грозный, 1958; Декрет об организации управления казачьими областями // Декреты совет-

ской власти. Т. 2. М., 1959; Из доклада Кавказского краевого комитета РКП(б) в революционный военный совет XI 

Красной армии С. М. Кирову о расправе белогвардейцев с восставшими горцами Северного Кавказа // Борьба за 

Советскую Власть в Чечено-Ингушетии. (Сборник документов). Грозный, 1958; Из доклада С. М. Кирова на II съезде 

народов Терской области в г. Пятигорске о текущем политическом моменте. // Борьба за советскую власть в Север-

ной Осетии (1917-1920 гг.). Орджоникидзе, 1957; Из оперативной сводки штаба Конного корпуса С. М. Будённого 

о боевых действиях на Воронежском участке фронта // Дни грозовые. Воронежская организация КПСС в годы граж-

данской войны (1918-1920 гг.). Документы и материалы. Воронеж, 1960; Из телеграммы об освобождении Влади-

кавказа // История Владикавказа (1781-1990 гг.). Сборник документов и материалов. Владикавказ, 1991; Резолюция 

III сессии съезда Трудовых народов Терека о создании вооружённых сил Терской республики для борьбы с контр-

революцией // Борьба за Советскую Власть в Чечено-Ингушетии. (Сборник документов). Грозный, 1958; Речь на 
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Осетинское книжное издательство, 1957. 
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Добровольческой армией А. М. Драгомирову, содержащее характеристики народов Кавказа // Вайнахи и имперская 
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2011; Записка генерал-лейтенанта Я.Д. Юзефовича начальнику штаба главнокомандующего ВСЮР. 05.02.1919 г. // 

Материалы к истории антибольшевицкого движения в Терском казачьем войске / Публикация Р. Г. Гагкуева. URL: 

http: a-pesni.org/grvojna/bel/a-antiterek.php (дата обращения – 12.05.16); Из доклада генерал-майора штаба Кавказской 

армии Б. П. Лазарева помощнику главнокомандующего Добровольческой армией А. М. Драгомирову о положении 
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Они содержат донесения, доклады, записки командования, сводки о военном поло-

жении, письма, телеграммы и т. п.  Как можно заметить, подавляющее число доку-

ментов, опубликованных в советское время, относится к Красной армии. А доку-

менты, изданные в 1990-е – 2000-е гг., наоборот, в основном отражают борьбу уже 

с противоположной стороны.  

В работе использована периодическая печать. При работе с этим источником 

следует учитывать, что основная функция прессы – это формирование обществен-

ного мнения92. Всего в работе представлены 5 газет периода Гражданской войны93 

и один журнал Русского Зарубежья94. 

Так же в работе использовались источники личного происхождения. В подав-

ляющем большинстве, это мемуары, но присутствуют также и дневники. Что каса-

ется мемуаров деятелей Белого движения, то использованы воспоминания тех, кто 

командовал или служил (как казак) в терских подразделениях95; записки офицеров, 

                                                           
Терско-Дагестанского края Е. В. Масловского А. М. Драгомирову об изменении положения в Терско-Дагестанском 
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изменении положения в Терско-Дагестанском крае и Чечне в период с 1 по 15 октября 1919 г. // Там же; Из решения 
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большевикам // Там же; Приказ о расформировании 2-й Терской пластунской бригады. 02 (15).01.1920 г. URL: 

http://a-pesni.org/grvojna/bel/a-antiterek.php. (дата обращения – 12.05.16); Разведывательная сводка штаба деникин-

ских Терско-Дагестанских войск об организации чеченцами в горах баз для борьбы с белогвардейцами // Борьба за 

Советскую Власть в Чечено-Ингушетии. (Сборник документов). Грозный, 1958; Сообщение газ. «Вольный горец» 

об отказе терских казаков продолжать борьбу против большевиков // Борьба за Советскую власть в Северной Осетии. 

Сборник документов и материалов. Орджоникидзе, 1972. 
92 Данилевский И. И., Кабанов В. В., Медушевская О. М., Румянцева М. Ф. Источниковедение: теория, история, 

метод. М., 1998. С. 452. 
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1918; №15, 49, 1919, №37, 38, 1920; Терско-Дагестанский вестник №53, 1919. 
94 Родной Терек. №3. 1970; №4 1970; №6, 1971; №8, 1973; №9, 1974; №10,1981. 
95 Беликов И. Н. Августовское восстание (Владикавказ – 1918 г.) // Революционный Восток. №6, 1929; Писаренко Д. 

С. Терское казачество…; Шкуро А. Г. Записки белого партизана. М., 2013. 
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воевавших в казачьих полках других войск96; мемуары представителей высшего ко-

мандного состава Белой армии97; произведения других белых офицеров98 и нижних 

чинов99; записки учащихся военно-учебных заведений100. Следует также выделить 

в отдельную группу воспоминания медицинского персонала – врача-кубанца и 

сестры милосердия Т. Варнек101. Особо следует выделить мемуары Т. Варнек, ко-

торая служила в полевом лазарете 1-й Терской дивизии. Более никто из чинов этой 

дивизии воспоминаний не оставил. Отдельно следует упомянуть также мемуары 

английского офицера, прикомандированного к Добровольческой армии102.  

                                                           
96 Голубинцев А. В. Русская Вандея. Очерки Гражданской войны на Дону 1917-1920 гг. // Лейб-Казаки. М., 2008; 

Елисеев Ф. И. Лабинцы. Побег из красной России. М., 2006; Елисеев Ф. И. С хоперцами // Дневники казачьих офи-

церов. М., 2004; Ковалёв Е. Е. Бои с конницей Будённого и Думенко на Дону и на Маныче в 1920 году // Донская 
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2004. 
97 Врангель П. Н. Записки (ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г). Т. 1, 2. М., 1991; Гравицкий Ю. Белый Крым // Военная 

мысль и революция. Кн. 6. 1923; Деникин А. И. Очерки русской смуты.  ТТ. 4, 5.  Вооружённые силы Юга России. 
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В диссертации использованы мемуары бойцов и командиров Красной Армии, 

как сражавшихся на Тереке в 1917-1918 гг.103, так и сталкивавшихся с терцами на 

других фронтах Гражданской войн104. 

Следует отметить, что в воспоминаниях красноармейцев-участников боёв (в 

т. ч. и неопубликованных) присутствуют ошибки, связанные с тем, что красноар-

мейцы плохо себе представляли реалии Русской императорской и Белой армий. Бе-

лые мемуары грешат тем же: в основном, противник обозначается безликим терми-

ном «красные». Реже можно встретить больше «конкретики» - «буденовцы» или, 

например, «китайцы». 

В диссертации также использованы воспоминания деятелей «зеленого дви-

жения»105 и некоторых гражданских лиц106. 

Помимо воспоминаний, в работе были использованы дневники107. 

Помимо опубликованных источников, в диссертации широко использованы 

архивные материалы. Так, в Государственном архиве Российской Федерации 
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(ГАРФ) можно отметить отдельный фонд (р5351) «Войсковое правительство Тер-

ского казачьего войска». Прежде всего, следует обратить внимание на стенографи-

ческие отчёты заседания войсковых кругов, где не только решались вопросы орга-

низации управления Терским войском, но и заслушивались очень важные воспоми-

нания, связанные, к примеру, с Терским восстанием 1918 г. В пользу того, что 

участники боёв говорили искренне, ничего не утаивая и не стремясь ничего при-

украсить, служит тот факт, что ещё на первом заседании Большого Войскового 

круга возникло предложение напечатать доклады Колесникова, Агоева и других о 

борьбе терского казачества с большевизмом в 1918 г. На что депутат Фальчиков 

заметил, что в данных отчётах много поучительного, но много и такого, чего не 

следует «в воспитательных целях» предавать широкой огласке108. Приказы по Тер-

скому войсковому правительству могут дать информацию практически обо всех 

событиях в Терском войске: перемещениях начальствующих лиц и командного со-

става, боевых действиях терских частей и соединений. Причём в архиве сохрани-

лись и редкие приказы начала 1918 г. (Ф. р5351). Интересно также дело, где опи-

сывается инспекционная поездка Войскового Атмана Вдовенко по станицам Пяти-

горского, Сунженского и Кизлярского отделов 27-29 июля.  

Фонд отдела пропаганды Особого совещания при Главнокомандующем 

ВСЮР (р-440) интересен, прежде всего, докладами и телеграммами местных кав-

казских начальников представителям Южнорусской власти. 

В коллекции отдельных документов и мемуаров эмигрантов (Ф. р5881) при-

сутствуют во многом уникальные воспоминания, связанные с историей Терского 

казачества. Прежде всего, это целый цикл воспоминаний Г. С. Хутиева (полковник, 

член Войскового Правительства), охватывающих события с начала революции 

1917 г. до эвакуации остатков Белой армии из Владикавказа в Грузию. По суще-

ству, это не только воспоминания, но и целый исторический труд. 
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Нельзя не упомянуть о произведении Б. Нартова «Из дневника Терского офи-

цера, участника и наблюдателя событий» (ф. р5881. Оп. 2. Д. 527). Однако, к сожа-

лению, воспоминания охватывают только 1917-1918 гг., за рамками остаётся рас-

смотрение событий, связанных с активной вовлечённостью Терского казачества в 

Южнорусское белое движение, возглавляемое А. Деникиным. 

Интересные дневники оставил некий офицер Н. Н., по всей видимости, не 

принадлежавший к казачьему сословию.  В своих дневниках он описывает послед-

ние дни существования власти ВСЮР на Тереке и эвакуацию в Грузию. 

Подобного рода материал о Терских частях можно найти в Российском Гос-

ударственном военном архиве (РГВА). РГВА является незаменимым для изучения 

военного аспекта истории Терского войска. В архиве собрана различная докумен-

тация не только терских казачьих частей и соединений, но и более крупных частей, 

в которые входили терские полки и дивизии, центральных органов командования. 

Первые документы соединений белой армии поступили в архив ещё в 1920 г., в 

качестве трофеев, захваченных Красной армией. Однако значительная часть доку-

ментов центральных управлений и штабов, а также оперативного характера 

«осела» в Русском заграничном историческом архиве в Праге и в 1945 г. вывезен-

ном в Советский Союз109. Наряду с этим, в архив ещё в советское время были пе-

ренесены (и, во многом, спасены от уничтожения) и материалы терских частей из 

гг. Грозный и Владикавказ. 

В отличие от белых частей, документы по истории Красной армии начали 

собираться уже во время Гражданской войны. В штабах фронтов были учреждены 

Полевые отделения Военно-Учёного архива (впоследствии назывались архивными 

отделениями), а при каждой армии – особые делопроизводства. Штабы, учрежде-

ния и войсковые части Красной армии посылали с фронтов в центр свои дела по 

мере отработки небольшими частями в разное время110. Таким образом, в Архиве 
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Красной Армии в Москве к 1930 г. сохранилось «огромное количество материалов 

Красной армии, преимущественно за период Гражданской войны 1918-1922 гг.»111. 

В архиве можно найти разнообразные материалы, начиная от общего списка 

терских частей, заканчивая рукописными приказами, сводками, отпускными сви-

детельствами, таблицами о снабжении (начиная от патронов и снарядов, заканчи-

вая продовольствием). Большой объём в фондах занимает делопроизводственная 

документация, т. е. та группа источников, функцией которых является документное 

обслуживание различных управляющих систем (государственное делопроизвод-

ство, вотчинное делопроизводство, делопроизводство акционерных компаний и т. 

д.). В структуре делопроизводственной документации выделяется группа разно-

видностей, обеспечивающих принятие и реализацию управленческих решений, и 

группа разновидностей, обеспечивающих документооборот112. В случае РГВА мы 

имеем дело с военной делопроизводственной документацией: рапортами, донесе-

ниями, отчётами, которые существенно помогают нам в реконструкции боевого 

пути терских частей и соединений. 

Несмотря на то, что Российский Государственный военно-исторический ар-

хив (РГВИА) хранит фонды, связанные с Русской Императорской армией в фонде 

1-го Кизляро-Гребенского полка (Ф.5205) отложились документы за 1918-1920 гг. 

Российский Государственный архив социально-политической истории 

(РГАСПИ) интересен фондами Кавказского бюро ЦК РКП(б) и Института Марк-

сизма-Ленинизма (где отложились материалы на основании которых писалась мно-

готомная «история Гражданской войны в СССР»). 

Исследователь Терского казачества также не может обойти вниманием архив 

в Доме Русского Зарубежья им. А. И. Солженицына. В первом фонде собраны вос-

поминания разных лиц, в т. ч., затрагивающие Гражданскую войну на Тереке. Ин-

тересн придаёт тот факт, что воспоминания оставили не столько высокие военные 
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чины, столько рядовые офицеры или даже казаки, беженцы, причём многие из них 

в годы Гражданской войны были детьми. 

Об интересующей нас теме информацию удалось найти даже в Российском 

государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ). В фонде «Альманах 

«Год XVI-XXII»» сохранились воспоминания Кази Бунху Хаджиевича Гантеми-

рова. Сам автор воспоминаний довольно колоритный персонаж – мулла и красный 

партизан в одном лице и сами воспоминания сообщают интересные подробности о 

борьбе ингушей с казаками и сотрудничестве горцев с большевиками. 

В Центральном Государственном архиве Республики Северная Осетия-Ала-

ния (ЦГА РСО-А) следует упомянуть фонды «Войсковое правительство Терского 

казачьего войска» (ф. 1) и «канцелярия войскового атамана и правительства Тер-

ского казачьего войска» (ф. 2). В данных фондах много материалов, позволяющие 

раскрыть механизм функционировании Войскового правительства – послужные 

списки чинов, работавших там, прошения об отставке или принятии на службу, пе-

реводу в другое место. Есть здесь и материалы о военных действиях терских частей 

в 1919 г., проекты по организации пополнений и конского состава. Нельзя не отме-

тить и фонд «Борьба за установление Советской власти и гражданская война на 

Тереке», где собраны не только мемуарные материалы, но и, например, перепе-

чатки статей о гражданской войне из Тифлисской газеты «Борьба». 

Источниковая база архива Северо-Осетинского института гуманитарных и 

социальных исследований им. В. И. Абаева (г. Владикавказ) так же разнообразна, 

численно в нём преобладают воспоминания. 

В Государственном архиве Ставропольского края (ГАСК) следует отметить  

фонд войскового атамана  Терского казачьего войска (2061) и фонд атамана Ессен-

тукской станицы (Ф. 2062) с детальными списками погибших и состоящих на дей-

ствительной службе казаков. Большой интерес представляет фонд р-1919 «Коллек-

ция документальных материалов из истории Гражданской войны и установления 

Советской власти на Ставрополье», где собраны весьма ценные воспоминания о 

Гражданской войне. 
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В другом ставропольском архиве (Государственный архив новейшей истории 

Ставропольского края (ГАНИСК)) интерес представляет фонд 4655 «Коллекция 

документов о ставропольцах – активных участниках исторических событий совет-

ской эпохи». В данном фонде содержится несколько сотен воспоминаний и рядо-

вых бойцов, и заметных деятелей борьбы за Советскую власть на Ставрополье. 

Всего нами было изучено и проанализировано 35 архивных фондов 10 архи-

вов. В целом привлечение широкого круга разнообразных источников позволяет 

решить поставленные задачи. Многие документы впервые вводятся в научный обо-

рот. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что 

впервые в отечественной историографии на базе многочисленных репрезентатив-

ных источников показана история вооружённых формирований терского казаче-

ства в годы Гражданской войны, показано развитие их внутренней структуры и ре-

конструкция их боевого пути в годы Гражданской войны. Согласно комбригу 

Ричарду Цифферу113 три элемента определяют характер и особенности тактики в 

каждый данный период её развития: 1) техника, т. е. средства, необходимые для 

борьбы; 2) люди (бойцы) и их свойства; 3) местные условия114. Отсюда в исследо-

вании изучение терских вооружённых формирований по возможности проводится 

по всем этим трём направлениям: 1) изучения материально-технической базы, спо-

собов комплектования частей и соединений; 2) исследование численности, команд-

ного состава, потерь, дисциплинарных проступков, общая оценка боеспособности; 

3) не просто изучение театра военных действий, как топографической данности, а 

реконструкция боевого пути терских казаков. Т. е. автор рассматривал первый и 

второй элемент не в «безвоздушном пространстве», а применительно непосред-

ственно к боевым действиям.  

Положения, выносимые на защиту: 

                                                           
113 В современных исследованиях его фамилию пишут с одной буквой «ф», тогда как в своих публикация в 1920-

1930-е гг., фамилия военачальника выглядела как «Циффер»; мы решили сохранить аутентичное написание – Ю. 

С. 
114 Циффер Р. Ценность опыта Гражданской войны в области тактики // Гражданская война 1918-1921. Т. 2. Воен-

ное искусство Красной Армии. М., 1928. С. 213. 
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1. Предпринятые в конце 1917 г. попытки Войскового правительства вовлечь тер-

ские казачьи части для сопротивления большевизму, потерпели неудачу. Каза-

чество, вернувшись с фронтов Великой войны, было втянуто в межнациональ-

ную войну внутри области, и она считалась приоритетной для казачьих станиц. 

Антибольшевистские формирования в этот период были составлены в основном 

из казачьих офицеров с привлечение и лиц невойскового сословия. 

2. К началу 1918 г. ни казаки, ни горские народы не надеялись, что их правитель-

ства (войсковое и горское) смогут справиться с межнациональной войной и пе-

реломить ситуацию в свою пользу. Поэтому конец 1917 – начало 1918 годов 

проходит в поисках союзника, который бы смог перетянуть чашу весов на чью-

либо сторону. Казаки, в частности, пытались объединиться с иногородними. Но 

более предпочтительным союзником и для казаков, и для горцев, становились 

терские большевики, за спиной которых маячили силы «всей России». На I и II 

съездах народов Терека и казаки, и горцы стремились перетянуть большевиков 

на свою сторону. После провозглашения советской власти, большевики дей-

ствительно пытались сгладить межэтнические противостояния, но особо в этом 

не преуспели. Большевикам требовалось сделать определённый выбор между 

двумя сторонами: казачьими и горскими массами. 

3. Большевики изначально воспринимали казачество как более контрреволюцион-

ную силу, чем горцев, поэтому после провозглашения Советской власти в обла-

сти наибольший отклик большевистские идеи получали у горцев (прежде всего, 

это связано с земельным вопросом, который советская власть планировала раз-

решить в благоприятном для горцев смысле). Вооружённые остатки кадровых 

воинских частей и станичное ополчение являлось главной угрозой большеви-

кам. Отсюда – стремление большевиков разоружить казачество. 

4. Именно после того, как большевики явно стали на «прогорские» позиции в гла-

зах массы казачества межнациональная и антибольшевистская борьба слилась 

воедино. После этого большая часть казачества встала на путь борьбы с боль-

шевизмом и не сворачивала с него как минимум до 1920 г. Главным показателем 

этого явилось Терское восстание 1918 г. Организация армии восставших (армия 
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казачье-крестьянского Совета) из-за стихийности самого восстания во многом 

осталась неудовлетворительной. На протяжении всего восстания командование 

пыталось построить регулярную армию. 

5. После занятия Терека армией А. И. Деникина Терские казачьи части в составе 

ВСЮР строились на регулярной основе, по принципам Императорской армии, 

но с поправками, которые проистекали из тотальной мобилизации и чрезвычай-

ного напряжения сил войска.  

6. Из-за создания большого количества терских частей и соединений, их команд-

ный состав состоял не только из терских казаков. Командиры довольно часто 

менялись, причём не только из-за перемещений по службе, но и из-за гибели в 

бою. В данной работе были отчасти восполнены пробелы в изучении команд-

ного состава, установлены фамилии ранее неизвестных командиров, на основе 

архивных документов скорректированы энциклопедические и справочные све-

дения. 

7. Терские казаки служили практически на всех фронтах Южнорусского белого 

движения: на Кавказском фронте, в Добровольческой армии и в войсках Терско-

Дагестанского края и Киевской области, в Русской Армии в Крыму. Терцы 

участвовали в Бредовском походе, а также служили в Польской армии и армии 

Украинской народной республики в составе отряда есаула М. И. Яковлева, т. е. 

проявили себя на всех театрах войны на Юге России и в армиях иностранных 

государств. 

Достоверность результатов исследования определяется репрезентативностью 

его источниковой базы, в том числе значительных комплексов архивных докумен-

тов, позволяющих реконструировать боевой путь терского казачества в условиях 

Гражданской войны. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты дис-

сертационного исследования могут быть использованы при дальнейшем изучении 

истории вооруженных сил России, истории казачества и Гражданской войны, со-

здании лекционных и специальных курсов по отечественной истории, в т. ч. в во-

енных учебных заведениях, казачьих кадетских корпусах и т. п. Введенные нами в 
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научный оборот исторические источники представляют значимость для исследова-

ний военной истории Гражданской войны в России  и могут быть использованы в 

научных изысканиях другими  специалистами. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

представлены в научных публикациях автора. Всего по теме исследования опубли-

кована 22 работы общим объёмом 11,8 п. л., в том числе – 5 статей в рецензируемых 

научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК. Помимо этого, основные 

результаты исследования были представлены автором в докладах на 5 международ-

ных, 7 всероссийских и 2 региональных научных конференциях. 

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка источников и ли-

тературы, списка таблиц и приложений. 

 

  



32 
 

ГЛАВА 1. ТЕРСКИЕ КАЗАЧЬИ ВОИНСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В  

ПЕРИОД КРУШЕНИЯ РУССКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ   

И ЭСКАЛАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ОКТЯБРЬ 1917 – 1918 ГГ.) 

 

 

§ 1.1. Казачьи антибольшевистские формирования от октябрьского  

переворота до установления Советской власти на Тереке 

 

 

 

Терское казачье войско ведет своё старшинство с 1577 г. Почти четыре века 

казачество являлось важным фактором развития Терского региона и в целом Се-

верного Кавказа. К моменту взятия власти большевиками в октябре 1917 г. жизнь 

терского казачества определялась теми документами, которые были приняты в 

начале ХХ в. Порядки сроков военной службы казаков регламентировались специ-

альными «Положениями» и «Уставами», которые в 1901 г. были сведены в свод 

«Законов о воинской повинности казачьих войск». Выходя на службу, каждый ка-

зак обязан был за свой счет приобрести строевого коня, стоимость которого была 

очень значительной, несколько комплектов обмундирования, все необходимое сна-

ряжение, начиная от седла «с прибором» (т.е. со стременами, подпругами и так да-

лее), вплоть до бухч (сумочек с нитками и иголками) и ухналей (гвоздиков для под-

ков)115. В то время как вся масса населения империи давала на военную службу в 

среднем 29% ежегодного призывного возраста, казачество выставляло 72%, т. е. 

почти в 2,5 раза больше. При этом ежегодно на службу отправлялось 86,2% моло-

дых терских казаков116.  

                                                           
115 Трут В. П. Дорогой славы и утрат…. С. 43. 
116 Зайцов А. А. 1918: очерки истории русской Гражданской войны. С. 169-170. 
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Терское войско делилось на 4 полковых отдела: Волжский, Горско-Моздок-

ский, Сунженско-Владикавказский, Кизляро-Гребенской. Атаманы отделов явля-

лись непосредственными войсковыми начальниками, которые в военном отноше-

нии руководили подведомственными казачьими полками117. 

На момент захвата власти большевиками практически всё боеспособные 

силы войска были на фронтах Великой (Первой мировой) войны. Этот фактор, как 

мы увидим впоследствии, сыграл свою роль в разворачивающейся Гражданской 

войне на Тереке. В годы Великой войны казачество выставило на фронт 18 000 во-

инов118. По подсчётам В. П. Трута, Терское войско выставило на фронт 12 конных 

полков, 2 пластунских батальона, 3 артиллерийские батареи, 3 конвоя полусотен-

ного состава, 5 отдельных сотен, 2 лейб-гвардии Терские казачьи сотни Собствен-

ного Его Императорского Величества конвоя, 2 запасных конных полка и 1 запас-

ная пешая сотня119. Терские казаки в годы Великой войны воевали на Кавказском, 

Юго-Западном, и Румынском фронтах120. 

С июля 1914 по октябрь 1917 гг. терскими конными полками командовали 32 

офицера, 22 из них были терскими казаками. Во главе терских артиллерийских ча-

стей в годы Великой войны было 6 офицеров – 4 кубанских и 2 терских казака. 

Необходимо отметить также, что три терских казака командовали кубанскими ба-

тареями. В целом, во главе всех терских частей побывало 47 генералов и офицеров. 

Из них 29 терских казаков, 13 кубанцев, 2 донца и 3 офицера не принадлежало к 

казачьему сословию121. 

Накануне февральской революции на территории Терской и Дагестанской 

областей, входивших в состав Кавказского военного округа, находились десятки 

больших и малых гарнизонов. Помимо пехотных частей, службу в пределах обла-

сти несли 2-й запасной казачий полк Терского казачьего войска, 1 эскадрон и 13 

запасных сотен Терского, Кубанского, Донского казачьих войск. Летом и осенью 

                                                           
117 Бурда Э. В. Терское казачество в военной структуре российского государства… С. 155. 
118 Бурда Э. В. Терское казачество и Российское государство XVI-XXI… С. 223; Глушков А. Ф. Терское казаче-

ство… С. 115. 
119 Очерки истории и культуры казачества Юга России. С. 269-270. 
120 Трут В. Дорогой славы и утрат…. С. 529-531, 534. 
121 Киреев Ф. С. Командный состав терских казачьих частей… С. 277, 279, 280. 



34 
 

1917 г. на Терек прибыли ещё 12 линейных и строевых полков Терского казачьего 

войска (в т. ч. 2-й Сунженско-Владикавказский – 23-го, а 2-й Кизляро-Гребенской 

– 27 августа122)123. 

На 14 сентября численность казаков в запасных сотнях в Терской области 

может быть представлена таким образом: 

Таблица №1. Численность казаков в терских казачьих запасных сотен 

на 14 сентября 1917 г.124 

 Конных Пеших Итого 

Кизляро-Гребенская сотня 203 155 358 

Волгская сотня 74 341 415 

Сунженско-Владикавказская сотня 158 56 214 

Горско-Моздокская сотня 316 110 426 

Терский запасной артиллерийский взвод 57 123 180 

Итого 808 785 1593 

При этом на пополнение запасных сотен требовалось 1480 конных казака и 

501 пеших125. 

На развитие Северного Кавказа оказывала влияние национальная чересполо-

сица, многоконфессиональность, многоукладность проживающих этно-сословных 

групп и, как следствие – крайне сложные и острые противоречия, которые до поры 

до времени сглаживались имперской администрацией (хотя далеко не всегда), но 

которые с крушением центральной власти резко обострились. 

Это прекрасно понимали и сами современники Гражданской войны. Терская 

область, отмечал полковник И. Беликов, «представляет из себя особую этнографи-

ческую физиономию»126. Это был клубок национальностей, конфессий, укладов, 

классов, сословий, противоречий, обид и взаимных претензий друг к другу. В Тер-

ском крае никогда не было полного мира, здесь шла междоусобная война и в то 

время, когда всюду был порядок. После революции обстановка в крае ещё больше 

                                                           
122 Писаренко Д. С. Терское казачество... С. 169. 
123 Гакаев Ж. Ж. Большевики в борьбе за солдатские массы тыловых гарнизонов… С. 7. 
124 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 18. Л. 19. 
125 Там же. 
126 Донесение полковника Добровольческой армии И. Н. Беликова… С. 295. 
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усложнилась. Помимо жизненных интересов каждой народности выходили на 

сцену и интересы политические127. 

Казаки в области не составляли большинства. Всего к 1915 г. в Терской об-

ласти проживало 1 272 300 человек, включая казаков, иногородних и горцев (из них 

(к 1914 г.) около 260 000 были казаками)128. Невойсковое население в Терском вой-

ске было 80,4% от всех жителей129. Историк Н. Головин указывает, что «Терское 

казачество, затерянное среди враждебной стихии, переживало несравненно труд-

нее те же социально-психические процессы, что и его «старшие» братья на Дону и 

на Кубани»130. 

Межнациональные отношения оказывали влияния на все аспекты существо-

вания терского казачества в 1917-1920 гг., в т. ч. и на вопросы, связанные со стро-

ительством и использованием вооружённых сил. Поэтому в диссертации довольно 

много внимания уделено этим конфликтам как контексту, в котором действовали 

Терские казачьи вооружённые силы. 

После февральского переворота лавинообразно стали нарастать разбои со 

стороны кавказских горцев. «Горцы сразу поняли, что самой твёрдой валютой яв-

ляется теперь винтовка с патронами, с которыми можно достать всё» – писал оче-

видец тех событий, офицер-артиллерист131. Член войскового правительства Д. Пи-

саренко вспоминал, что наступление ингушей на казачьи станицы происходило «со 

всеми признаками вооружённой войны». Причём станицы к нападениям оказались 

совершенно не готовы: вся боеспособная часть мужского населения была на 

фронте, нескольких берданок и охотничьих ружей, которые можно было насоби-

рать в той или иной станице было явно недостаточно для отпора132. 

Именно нападения горцев на Сунженский и Владикавказский отдел привели 

к тому, что казаки этих отделов были настроены наиболее агрессивно133. И именно 

                                                           
127 ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 5. Л. 23 (об.). 
128 История Северной Осетии: ХХ век. С. 14. 
129 Трут В. Дорогой славы и утрат…. С. 72. 
130 Головин Н. Н. Российская контрреволюция в 1917-1918 гг. Т. 1. С. 404. 
131 Кузнецов Б. М. 1918 год в Дагестане. С. 512. 
132 Писаренко Д. С. Терское казачество… С. 92-93. 
133 Там же. С. 94. 
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казаки Сунженского отдела первыми начали формировать отряды станичной само-

обороны134. 

Ещё 20 октября 1917 г. Терско-Дагестанским правительством было решено 

назначить главнокомандующим всех вооруженных сил своей территории (тузем-

ных, казачьих, русских строевых частей) генерала П. А. Половцова. Но, как при-

знавал сам генерал, «казачьи части подчиняются мне только в оперативном смысле, 

да и то по малости; в их внутреннюю жизнь совершенно не вмешиваюсь, и все во-

просы решаются дружескими разговорами с [терским атаманом] Карауловым»135. 

Сам атаман много ездил по области, стараясь, по воспоминаниям Д. И. Ходалиц-

кого, «примирить непримиримое», т. е. казаков с чеченцами и ингушами136. 

В советской историографии вина за все межнациональные конфликты возла-

галась исключительно на казачье-горские верхи, а зачастую и лично на атамана М. 

А. Караулова. Как справедливо заметил С. Савенко, атаман «попал под мощный 

прессинг ненавистной большевистской провокационной пропаганды. Его активно 

критиковали как за действия против чеченцев и ингушей, так и за попытки перего-

воров с целью умиротворения конфликтов»137. 

26 октября 1917 г. атаман Караулов, получив телеграмму донского атамана 

Каледина (где было заявлено, что донское войсковое правительство считает захват 

власти большевиками преступным и совершенно не допустимым) добавил в её 

текст только одну фразу с призывом ко всем гражданам Терского края к «дружному 

и единодушному отпору большевикам». Атаман отправил эту телеграмму всем 

войсковым частям в области. Одновременно было разослано и воззвание Терского 

войскового круга к населению области с резкой критикой большевиков и призывом 

ко всем жителям к беспощадной борьбе с изменниками Родины138. 

                                                           
134 Лобанов В. Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны... С. 111. 
135 Половцов П. А. В дни затмения. С. 215-216. 
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Значительную роль в планах борьбы с советским правительством казачьи ру-

ководители отводили фронтовым казачьим частям, как наиболее серьёзной реаль-

ной военной силе. На заседании малого войскового круга в ноябре 1917 г. было 

особо оговорено: «Терское казачье войско как таковое является нераздельной ча-

стью вооружённых сил России, мыслится составной частью Русской Армии, сохра-

няя за собой все особенности исторически сложившейся военной организации»139. 

Действительно, как отмечает Ф. Киреев, никогда еще столько терских воен-

ных частей не собиралось на Тереке140. Они, казалось, были настроены вполне ло-

яльно к Войсковой власти. 6 ноября полковой комитет 2-го Кизляро-Гребенского 

полка выносит постановление, по которому на случай выступления большевиков в 

Грозном полк «… не допустит такого нежелательного явления и строго будет сто-

ять на страже порядка и благополучия мирного населения»141. Однако когда 15 но-

ября Грозненский Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов принял реше-

ние о признании советской власти и был создан Военно-революционный комитет 

во главе с Н. А. Анисимовым142, ни один казачий полк не выступил против этого. 

Из-за участившихся набегов горцев на казачьи станицы войсковой круг на 

заседании 15 ноября предоставил атаману Караулову неограниченные полномочия 

для борьбы с грабежами. Вся территория Терского края объявлялась на военном 

положении. Общее распоряжение всеми казачьими и неказачьими, артиллерий-

скими и пехотными частями вверялось начальнику Терской льготной дивизии ге-

нералу Голощапову, который мог действовать только по непосредственным указа-

ниям атамана. Голощапов так же должен был организовать при штабе своей диви-

зии военно-революционный суд.  Все полки терского казачьего войска, находящи-

еся в Терской области, должны были быть немедленно приведены в полную боевую 

готовность. Действие разрешённых ранее отпусков прекращалось, а военнослужа-

щим Терского войска – офицерам и казакам было приказано явиться в распоряже-

ние полковника Луценко в штаб 1-го Терского запасного полка во Владикавказе. 

                                                           
139 Матвеев В. А. Националистическая Вандея... С. 170-171. 
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Заместителями атамана по военной части были назначены генерал Голощапов и 

полковник Морозов143. 

В ноябре 1917 г. казаки пытались взять под контроль артиллерийские склады, 

а также военное имущество в г. Георгиевске, ликвидировав в последнем Советскую 

власть. На Георгиевск пошли казаки девяти окружающих город станиц. Однако 

атака была отбита144. В декабре 1917 г. георгиевский склад был передан в распоря-

жение командующего войсками Терско-Дагестанского края. Только с 21 по 31 де-

кабря со склада атаманам станиц и хуторов было выдано около 1 миллиона патро-

нов и 8 тысяч снарядов145, дабы станичные атаманы могли обороняться от горских 

набегов. Напряжённость в отношениях между казаками и горцами продолжала уси-

ливаться. 

Еще летом 1917 г. традиционная горская и появившаяся большевистская 

опасности вынудили атамана Караулова ходатайствовать о возвращении на Терек 

с фронта строевых частей. Вопрос возвращения с фронта хотя бы части полков вой-

ска решался чрезвычайно сложно. Командующий кавказским фронтом генерал 

Пржевальский уверял атамана Караулова, что если снять хоть один полк, то фронт 

останется оголённым и закрыть брешь в обороне будет не чем. Однако генерал во-

шёл с ходатайством перед Верховным командованием о возвращении на Терек вто-

роочередных терских полков. Ходатайство это имело успех: 23 августа в войско 

прибывает 2-й Сунженско-Владикавказский полк, а 27-го – 2-й Кизляро-Гребен-

ской146. 

С другой стороны, под впечатлением от сообщений о беспорядках на Тереке 

и бесчинствах горцев многие фронтовые казачьи полки начали настойчиво хода-

тайствовать об их безотлагательной отправке в пределы края147. Так, на Войсковом 

круге 10 декабря была зачитана телеграмма военного комиссара Донскова на имя 

                                                           
143 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 32. Л. 7-7 (об.). 
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Войскового Атамана о том, что развившиеся грабежи и разбои волнуют войска Кав-

казской армии, которые грозят самовольно прибыть в Терскую область для наведе-

ния порядка148 . В конце 1917 г. пошли слухи, что казачьи полки срываются с 

фронта, чтобы ехать домой и очистить всю Ингушетию и Чечню от ингушей и че-

ченцев. «Мы погибаем здесь на фронте», говорили казаки, «а ингуши и чеченцы 

грабят наши станицы»149. Причём дело доходило до того, что казаки некоторых 

находившихся на Кавказском фронте частей, как, например, 1-го Горско-Моздок-

ского казачьего полка, 1-й и 3-й Терских казачьих батарей, грозились самовольно 

покинуть позиции. Командованию ничего не оставалось, как разрешить их отвод в 

Терскую область150. «Я сделал всё возможное – писал Пржевальский 24 ноября 

1917 г., - чтобы удовлетворить желание войск (Терского и Кубанского) и посте-

пенно снял с фронта почти все казачьи части»151. 

Терские полки, батальоны и батареи приходили под командой своих офице-

ров. Некоторым воинским частям в их далёком путешествии приходилось проби-

ваться домой через большевистские кордоны силой. На них велись агитаторами 

атаки с целью разложения, но казаки прибывали в область относительно «здоро-

выми» с точки зрения дисциплины. Обыкновенно казаков встречал сам войсковой 

атаман или его заместитель, объяснял положение войска, и его надежды на возвра-

щающиеся части152. 

Казачьи лидеры надеялись, что прибытие казаков-фронтовиков придаст им 

необходимую военную силу и авторитет и, хотя бы частично, стабилизирует внут-

риполитическое положение в крае. Например, возвращавшийся с фронта 1-й Киз-

ляро-Гребенской полк было решено оставить во Владикавказе153. 1-й Горско-Моз-

докский полк был размещён в г. Моздоке и станции Прохладная154. 

                                                           
148 ЦГА РСО-А. Ф. 2. Оп. 1. Д. 24. Л. 43. 
149 РГАЛИ. Ф. 622. Оп. 1. Д. 76. Л. 1. 
150 Трут В. Дорогой славы и утрат. … С. 304. 
151 Цит. по: Гиоев М. И. Казачество Терека в революции и в начальный период Гражданской войны. С. 128. 
152 Писаренко Д. С. Терское казачество… С. 132-133. 
153 ЦГА РСО-А. Ф. 2. Оп. 1. Д. 24. Л. 43. 
154 ГАСК. Ф. р-1919. Оп. 1. Д. 256. Л. 114. 
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Однако настроение многих фронтовиков оказалось неожиданным для коман-

дования Войска. В ноябре вернулся с фронта 2-й Волгский полк, казаки которого 

комплектовались из Горячеводской и окрестных станиц155. 1-я, 2-я, 3-я и 5-я сотни 

полка отбыли из д. Кривая Балка в г. Пятигорск четырьмя эшелонами 29, 30, 31 

октября и 1 ноября. 4-я и 6-я сотни добрались на Терек самостоятельно.  

2-й Волгский полк, расквартированный в станице Горячеводской на 17 но-

ября насчитывал 3 штаб-офицера, 20 обер-офицеров, 592 казака и 712 лошадей. Ко-

мандовал полком войсковой старшина Негоднов156. В Ессентуках был расположен 

запасной полк как людской резерв для встречи Волгцев. Атаман Караулов выехал 

туда. В станице Ессентукской казаки-фронтовики заявили ему, что довольно наво-

евались. А впоследствии просто пришли жёны и увели казаков-фронтовиков по до-

мам. На площади остались старики и офицеры157. И войсковые власти ничего не 

могли с этим поделать. А в Георгиевске некоторое время стояли пластунские бата-

льоны, вернувшиеся с фронта. Как отмечает один из современников, эти пластуны 

уже получили «надлежащее провокаторское обучение»158. Большевистские идеи 

были разнесены ими по станицам. 

Отчётливо представляя угрозу, таившуюся в поведении казаков-фронтови-

ков, войсковой атаман М. А. Караулов 27 ноября разослал телеграмму с предписа-

нием отпустить вернувшихся с фронта казаков в месячный отпуск. Станичная среда 

должна была оказать благотворное воздействие на взгляды и настроение фронто-

виков. К тому же основная часть казачьих полков ещё оставалась на фронте, и вой-

сковое правительство не отказывалось от попыток возможного вовлечения казаков-

фронтовиков в орбиту своей деятельности по их возвращении159. 

В декабре с турецкого фронта прибыл казачий пластунский батальон (номер, 

к сожалению, в источнике не был указан). Одна сотня казаков расквартировалась в 

Ессентуках в бывшем санатории Бугрова-Мальцова(?). Остальные три сотни были 
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разосланы в соседние станицы. С этими казаками Караулов и работал, пытаясь со-

хранить боеспособные воинские части на казарменном положении160. 

Общая усталость от войны завладела казаками-фронтовиками. Они нужда-

лись в покое и отдыхе. Добраться поскорее домой, зарыться с головой в свои мир-

ные дела, забыться от постоянных боевых тревог, отдохнуть в кругу родной семьи 

было неодолимым желанием, стихийно овладевшим умом и волей казаков. На 

фронте казаки активно собирались на Терек, говорили, что идут оказать помощь 

станицам, а когда пришли домой, то начались разговоры, что «все, дескать, устали 

и хотят отдохнуть и, кроме того, отслужили своё»161. «Это было особым видом пси-

хической болезни, – вспоминал Д. С. Писаренко – по характеру эпидемической и 

массовой, которая будто гипнозом сковывала людей, заставляя бессмысленно по-

вторять чужие слова и лозунги «без аннексиев и контрибуциев» и тому подобное». 

Войсковой атаман при прибытии казаков с фронта разрешал им отпуск для свида-

ния с родными. Казаки радостно разъезжались по станицам, а там они сразу же по-

падали в пучину сплетен и провокаций, направленных против войсковой власти. И 

вновь собрать казачьи полки было уже нелегко162. На IV-м Войсковом круге 14 но-

ября 1917 г. депутат Рогожин рассказывал о развившихся в станицах беспоряд-

ках163. Однако, Д. Писаренко отмечал, что в станицах не было случаев издеватель-

ства или насилия над офицерами. Казаки сохранили к ним почтительное отношение 

и часто обращались за советом или разъяснением164. 

Станицы Архонская, Николаевская, Ардонская, Змейская не выставили ни 

одного казака, несмотря на приказ Войскового правительства от 14 декабря 1917 г., 
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по которому станицы должны были направить отряды в распоряжение генерала Го-

лощапова для роспуска Совета солдатских и рабочих депутатов165. Кизляро-Гре-

бенской полк 2-й Кавказской казачьей бригады и вовсе открыто перешёл на сто-

рону большевиков166. 

Дабы обезопасить область от большевизации, 23 ноября 1917 г. атаман Кара-

улов потребовал от 111-го пехотного запасного полка (который так же считали 

ненадёжным, к тому же к полку примкнули и вооружённые формирования красной 

гвардии), чтобы тот немедленно расформировался. Полк не подчинился. Тогда 

полку был предъявлен ультиматум: сложить оружие и покинуть Терскую область. 

В противном случае, Грозный должны были обстрелять из артиллерии167. У солдат 

111-го пехотного запасного полка и красногвардейцев Грозного было очень мало 

боеприпасов, поэтому по решению Военно-революционного комитета  111-й полк 

покинул Терскую область и отошёл в Ставрополь168. 

Тем временем в Терской области до предела обострились межнациональные 

отношения. Историк Н. Буркин прямо писал: «В Чечне и Ингушетии продолжалась 

война горцев с казаками»169. В начале ноября столкновения произошли в районе 

станиц Карабулакской, Троицкой, Тарской и Слепцовской и ингушских аулов Пли-

ево и Яндырка170. 

Для борьбы с разбоями стали спешно формироваться терские казачьи подраз-

деления во главе с офицерами, вернувшиеся с фронта171. В данной ситуации мы 

имеем дело со станичными ополчениями. Именно эта форма организации воору-

жённой силы будет доминировать среди казачества в 1918 г. Как справедливо за-

метил историк В. Матвеев, нападения на станицы заставляли казаков создавать 

свои вооружённые формирования172. 
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Казаки Сунженской линии, больше всех страдавшие от нападений абреков из 

Чечни и Ингушетии, были крайне недовольны желанием Войскового правитель-

ства очистить Терскую область от тыловых армейских частей, в которых казаки 

видели, прежде всего, своих союзников в борьбе против горцев. В свою очередь 

социалистические партии стремились расколоть терское казачество и выбить почву 

из-под ног атамана М. А. Караулова и Терско-Дагестанского правительства. Ре-

зультатом подрывной деятельности социалистических партий стало то, что сун-

женские страницы открыто выступили против Войскового правительства и ата-

мана, начав организацию в станицах Военно-революционных комитетов173. Этот 

процесс историк Э. Бурда метко назвал «саморасказачиванием»174. 

Неспокойно было и в столице области – во Владикавказе. Генерал А. С. Лу-

комский, проживший вторую половину декабря 1917 г. во Владикавказе, вспоми-

нал, что уже тогда атмосфера в городе была напряжённая. Интересно, что в отличие 

от других мемуаристов, Лукомский упоминает не ингушей, а «разбойников-осе-

тин», которые почти каждую ночь делали набеги на город и грабили магазины175. 

В другой части Терской области, в районе г. Грозного, обстановка так же про-

должала оставаться напряжённой. Здесь возникли три группы, боровшиеся за вли-

яние: Войсковое правительство, горские массы и большевистские Советы. На тот 

момент вокруг Грозного уже шла война, причём не только казаков с чеченцами, но 

и чеченцев с грозненскими рабочими176, в городе постоянно происходили пере-

стрелки177. В плоскостных аулах началась стихийная организация горской самообо-

роны. Уже ночью 17 ноября произошли нападения на Новые промыслы, подож-

жены были нефтяные вышки. Всякие отношения между населением г. Грозного и 

окрестных аулов прекратились. Старые промыслы уцелели лишь потому, что до-

ступ к ним охранялся Грозненской и Ермоловской станицами178. 

                                                           
173 Там же. 
174 Бурда Э. В. Терское казачество и Российское государство XVI-XXI... С. 239. 
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По просьбе городской думы из Моздока для охраны города должна была при-

быть казачья воинская часть179. В начале декабря 1917 г. в г. Грозный вступил 1-й 

Горско-Моздокский полк. Офицерам отвели комнаты в горсовете. На столах была 

разложена агитационная литература РКП(б), а к офицерам и казакам для бесед ча-

сто заходили местные большевики180.  

7 декабря 1917 г. Войсковой круг поблагодарил 1-й и 2-й Кизляро-Гребенские 

полки и запасные части Кизляро-Гребенского, Горско-Моздокского, Волгского 

полковых округов за службу по охране порядка в г. Грозном и на нефтяных про-

мыслах. В награду каждому офицеру и казаку было выдано по сто рублей181. Особо 

отличился при охране 2-й Кизляро-Гребенской полк. В результате оперативных 

действий казаков полка, пожар, уничтоживший Алдынские промыслы, не коснулся 

старых промыслов182. 

Но разложение армии достигло таких пределов, что направленный в Грозный 

3-й Горско-Моздокский казачий полк отказался выполнять приказ атамана. Но и 

сама власть не обладала достаточной силой, чтобы лишить всех служащих в полку 

казачьего звания и придать зачинщиков военно-революционному суду. Для рассле-

дования этого инцидента 9 декабря была создана всего лишь специальная комис-

сия183. 

Войско пыталось как-то противостоять общему развалу вооружённых сил. 

Были сделаны попытки «оздоровить» казачьи части отменой постаничного при-

зыва и приступить к формированию полков по очередям возрастов184. Была сделана 

попытка создать части из молодых казаков, не затронутых анархической пропаган-

дой185. На совещании Моздокского отдела было принято решение предоставить 

право войсковому атаману сформировать особую строевую часть из лиц, «пользу-

ющихся доверием и преданных интересам войска, не считаясь со сроком службы и 

                                                           
179 Бурда Э.В. Терское казачье восстание. 1918 год. С. 144. 
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183 ЦГА РСО-А. Ф. 2. Оп. 1. Д. 24. Л. 40 (об.). 
184 Там же. Л. 42 (об.). 
185 Там же. 



45 
 

положением этих лиц». Очень важным было то, что при формировании частей со-

вещание постановило применять строевые уставы прежнего издания, «как более 

соответствующие условиям военной службы»186. Это значило, что к казакам посте-

пенно возвращалось сознание важности дисциплины в армии, отчасти начал про-

ходить революционный «угар». 

Необходимо отметить, что Войсковой круг пытался поддерживать вооружён-

ные силы и финансово. 30 октября 1917 г. 2-му Сунженско-Владикавказскому 

полку было отпущено из войскового капитала 40.000 руб., впредь до того времени, 

когда полк получит из казны следуемые ему выдачи на довольствие187. Через месяц 

ссуда в 14.000 руб. была выдана запасной Терской сотне188. 

11 декабря 1917 г. на вечернем заседании Войскового круга было получено 

сообщение, что к Минеральным Водам подходят эшелоны 1-го Волгского полка. 

Этот полк пробился домой последним из казачьих частей, бывших на европейском 

фронте Великой войны. Кругу и атаману было известно, что Волгскому полку до-

велось совершить исключительно тяжёлый поход через территорию, занятую боль-

шевиками, и не раз пробивать себе путь силой. Полк дошёл до области в порядке и 

под командой своих офицеров, которых сберёг и не выдал на растерзание189. 

По установившемуся порядку возвращавшиеся части встречал войсковой 

атаман или его заместитель. Встречал тёплым словом, объяснял войсковые по-

рядки, успехи и беды, виды на будущее. Делалось это затем, чтобы «упредить» про-

паганду, направленную против войскового правительства190.  

13 декабря в зал, где работали делегаты круга, вошёл генерал П. А. Половцов 

и, читая ленту телеграфного провода191, сообщил, что на станции Прохладная сол-

датами караульной роты Уфимской пешей дружины убиты отправившиеся на 

встречу Волгского полка войсковой атаман М. А. Караулов и члены его штаба192. 
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Необходимо отметить, что Грозненский совет выразил соболезнование в связи с 

убийством атамана и вынес протест против таких действий193. 

Гибель атамана оказалась для Терского войска очень серьёзной потерей. Ка-

раулов, несмотря на отсутствие вооружённой силы, обладал всё же широкими 

властными прерогативами (мог ли он ими пользоваться в должной мере – другой 

вопрос) и моральным авторитетом. Фигуры, равной Караулову, у терских казаков 

не было. О. Рвачева пишет, что после этого терское казачество исчезло в качестве 

самостоятельной политической силы до 1919 г.194. 

Возложив обязанности войскового атамана на есаула Л. Е. Медяника, тер-

ский Войсковой круг продолжил свои заседания. Ощущая острейшую нехватку ка-

зачьих подразделений, члены круга обращаются за помощью к объединённому пра-

вительству Юго-Восточного союза. Это оказалось безрезультатным, поскольку 

названное правительство не располагало никакими воинскими частями. Не имело 

в своём распоряжении реальных сил и Временное Терско-Дагестанское правитель-

ство. Материальное состояние вооружённых сил Войска так же было далеко от иде-

ального. 12 декабря на Войсковом круге есаул Вертепов докладывал, что в отделе-

нии конского запаса Кизляро-Гребенского полка лошади, купленные на Войсковой 

счёт для молодых казаков, доведены до полного истощения. Все попытки Верте-

пова достать из интендантства обмундирование и снаряжение для казаков не увен-

чались успехом195. 

Всё более очевидным становилось нежелание большинства казаков оказаться 

вовлечёнными в разворачивавшие события Гражданской войны. Приход фронто-

виков способствовал увеличению различных оппозиционных настроений в каза-

чьей среде по отношению к войсковым администрациям196. Полки расходились по 

станицам, говоря, что теперь должны служить те, кто провёл войну дома197. Из-

                                                           
193 Палий Ф. Е. О событиях в Грозном до Гражданской войны. С. 25. 
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вестны случаи, когда строевые казачьи части не хотели идти на помощь своим бра-

тьям-казакам в других станицах198. Даже те, кто соглашались подчиняться прика-

зам, попадали в глупые ситуации: в декабре 1917 г. казаки Пятигорского отдела, 

прибывшие в станицу Прохладную, не знали, к кому они должны были явиться и 

за какой надобностью. В результате, пробыв на станции двое суток, они вернулись 

в свои станицы199. 

В самом конце декабря 1917 г. был создан Моздокский военно-революцион-

ный комитет (ВРК). Его возглавил казачий полковник и атаман станицы Терcкой200 

Т. М. Рымарь. Его цели были сформулированы так: «Наше дело организовать во-

оружённые отряды из казаков, оружие у нас имеется. Мы не должны допустить на 

свою территорию ни одного горца и большевика». Впрочем, это не мешало Моз-

докскому ревкому сотрудничать с грозненскими большевиками. При ревкоме тут 

же был создан специальный штаб, в задачу которого входила разработка деталь-

ного плана нападения на Ингушетию. На состоявшемся в Моздоке отдельском 

съезде руководители ВРК пытались выяснить, поддержат ли их грозненские боль-

шевики в военном походе на Ингушетию и Чечню. М. Блок, прибывший в Моздок 

по поручению Георгиевского совдепа, дал понять казачьему руководству, что для 

объявления войны нужно решение областного съезда201. 

Владикавказ к концу декабря 1917 г. оказался в осаде. Толпы вооружённых 

ингушей, собравшихся с вьюками и арбами, обложили город почти со всех сторон, 

и только дорога, ведущая в сторону станиц Владикавказской линии, оставалась бо-

лее или менее проезжей. Фактически город оказался отрезанным от всего мира202. 

В районе г. Грозного ситуация так же оставалась напряжённой. Сам город 

превратился в осаждённый лагерь, его опоясывали окопы, вдоль которых был пу-

щен электрический ток203. 

                                                           
198 Писаренко Д. С. Терское казачество... С. 170. 
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В разных отделах области власть постепенно начала переходить в руки сове-

тов. «Единого войска нет, есть станичные республики. Каждая станица живёт своей 

собственной жизнью. Каждая станица не знает, что думает и делает соседняя» - 

говорил об этих временах председатель войскового круга П. Д. Губарев204. Послед-

ние месяцы 1917 г. в Терской области анархия, сумбур достигли таких размеров, 

что население пребывало в постоянной тревоге за завтрашний день205. 

      Войсковой круг выносил разумные постановления, однако они не выполня-

лись206. Все попытки атамана и войскового правительства превратить Терскую об-

ласть в антисоветскую базу не достигли желаемого результата. Социальная база 

антибольшевизма здесь осталась довольно непрочной, поскольку подавляющее 

большинство казачества заняло специфическую позицию вооружённого нейтрали-

тета. Незначительная часть радикально настроенных казаков заявила об осуждении 

политики войскового правительства и атамана и высказалась за урегулирование от-

ношений с СНК путём мирных переговоров. В то же время убеждённых идейных 

сторонников власти Советов даже среди них в то время практически не было. В 

целом, в рассматриваемый период времени, позиции казачества ещё окончательно 

не определились207. 

Терское войско вступило в новый 1918 год в весьма неблагоприятном для 

него положении. Но по-прежнему казаки для большевиков в Терской области пред-

ставляли наибольшую угрозу. Они были вооружены. Поэтому большевики  поста-

вили цель обезглавить, обезоружить войско и захватить над ним власть. Работа 

большевиков облегчалась тем, что они получили возможность пользоваться госу-

дарственными средствами, в отличие от казачьих органов. Большевикам удалось 

привлечь на свою сторону горские национальные советы. На их пути оставался 

только «немощный» Терский войсковой круг208. 
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Полковая организация казачества ещё сохранялась (по крайней мере на бу-

маге). Продолжали существовать  1-й, 2-й, 3-й Кизляро-Гребенские, 1-й, 2-й, 3-й 

Волгские, 1-й, 2-й, 3-й Сунженско-Владикавказские полки, 2-й Горско-Моздокский 

полк, 1-я и 2-я Терские казачьи батареи, 4-я Терская пластунская казачья батарея и 

2-й Терский пластунский батальон209. Однако нежелание казаков воевать присут-

ствовало и зачастую приводило к кровавым эксцессам. В ночь с 14 на 15 января 

вспыхнул бунт в Волгском запасном казачьем полку, стоявшем в  Пятигорске. Ка-

заки убили командира полка, разоружили офицеров и разошлись по домам210. 

В исследованиях нам встречалась информация, что к концу декабря 1917 г. 

все казачьи части ушли с фронта в свои области211. Однако, мемуарные источники 

свидетельствуют, что в начале января с турецкого фронта вернулась одна из тер-

ских батарей212. Так же в область одиночным порядком прибывали терские офи-

церы из других подразделений Русской Императорской Армии. Показательна в 

этом отношении судьба будущего лидера Терского казачества Г. А. Вдовенко. Бу-

дучи командиром бригады в 4-й Казачьей дивизии, он в марте месяце по приказу 

штаба Кавказского округа стал руководить процессом размещения полков по ста-

ницам. Вдовенко во время этих разъездов был арестован Советом на станции Ар-

мавир. Будущий атаман содержался под стражей около месяца и был освобождён 

только после того, как весь рядовой состав бригады был распущен по домам213. 

Казачьи войска таяли из-за дезертирства. 19 января 1918 г. было принято по-

становление полкового комитета 1-го Волгского полка о направлении в станицы 

представителей, которые бы занимались возвращением казаков214. Таким образом, 

налицо была явная «керенщина» - митинговость и словопрения, которые погубили 

русскую армию в 1917 г. Неизвестно, вышло ли что-нибудь из этой затеи и пыта-

лись ли её в принципе осуществить. 

                                                           
209 Киреев Ф. С. Командный состав терских казачьих частей в годы Первой мировой войны. С. 283-284. 
210 Черкасов А. М. Под красным знаменем. С. 170. 
211 Футорянский Л. И. Казачество России в огне Гражданской войны (1918-1920 гг.). С. 27. 
212 Рухлин А. П. Организация Красной армии на Сунже. С. 104. 
213 Марковчин В. В. Бывшие люди: монография. С. 151, 153-154. 
214 Там же. Л. 5. 
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Следует так же учесть, что казачьи части возвращались с фронта слабо во-

оружёнными. Ручное оружие они сдавали на фронтовые склады. Один из делегатов 

VI войскового круга отметил, что в одном из казачьих полков 1-й батальон вместо 

900 винтовок (по штату) имел только 314, а 2-й батальон - 320215. Поэтому казаки 

стали выходить на станции и обменивать у солдат из проезжавших эшелонов ору-

жие для защиты себя против «Азии» (чеченцев). Войсковые части, в эйфории от 

демобилизации и скорого возвращения домой, иногда просто сдавали (а не обме-

нивали) почти всё оружие. Тем самым они снабдили казачество оружием и боепри-

пасами (в некоторых станицах, как например, Червлённая, были созданы даже ору-

жейные склады)216. 

Следует отметить, что и советские силы получали боеприпасы от частей Кав-

казского фронта. Так Ф. Палий вспоминает, что ему приходилось ходить по ваго-

нам и уговаривать солдат дать оружие для грозненских рабочих. Причём приходи-

лось говорить, что оружие необходимо для обороны города «от разных грабите-

лей». О том, что оружие требуется для Красной гвардии, говорить было нельзя217. 

К марту ещё оставался не расформированным 1-й Кизляро-Гребенской полк, 

который являлся основной силой при обороне от чеченцев Кизлярской линии218. На 

начало 1918 г. кадры этого полка составляли серьёзную угрозу большевикам не 

только в районе Кизляра и Грозного. В Грозном также находился батальон «с эсе-

ровскими и казачьими тенденциями»219. 1-й Сунженско-Владикавказский полк раз-

мещался в станице Ардонской. В станице Пришибской до расформирования 30 

марта стоял 3-й Сунженско-Владикавказский полк. 1-й Горско-Моздокский полк 

находился в станице Екатериноградской. В г. Пятигорске квартировал 3-й Волг-

ский полк, в станице Ессентукской находилась 3-я Терская казачья конно-горная 

батарея, а в станице Котляревской – 4-я. В станице Кисловодской также стоял 1-й 

                                                           
215 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 34. Л. 71. 
216 НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 6. Л. 32, 33. 
217 Палий Ф. Е. О событиях в Грозном до Гражданской войны. С. 26. 
218 Родной Терек. №9. 1974. 
219 НА СОИГИСИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6. Л. 54. 
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Терский пластунский батальон, который, впрочем, был довольно рано расформи-

рован220. Таким образом, на начало 1918 г. сохранялись вооружённые силы, спо-

собные справиться с советизацией региона, но у этих сил не было общего руковод-

ства. 

Межнациональная ситуация на Тереке в начале 1918 года ещё более ухудши-

лась. «Область разделилась на два лагеря – сообщала газета «Пятигорское эхо» 23 

января 1917 г. - казаков с одной, горцев с другой стороны, и обе эти стороны в 

настоящее время находятся на положении войны; в крае прекратилась всякая 

жизнь; все думают лишь об одном, - как встретить врага. Города окружены валами, 

проволочными заграждениями»221. 

После межнациональных столкновений во Владикавказе в начале января 

1918 г.  власть перешла в руки начальника гарнизона полковника И. Беликова. Он 

хорошо знал офицеров, осевших в городе. В течение двух-трёх дней полковник  ор-

ганизовал для охраны города офицерские сотни, затем дружину «георгиевских ка-

валеров» (20 офицеров и 170 солдат), а через некоторое время и студенческую дру-

жину. Количество бойцов в сотнях было минимальным - человек 30-40. Также пол-

ковник Беликов отдал приказ всем врачам, фельдшерам, сёстрам милосердия и са-

нитарам явиться на учёт во врачебное отделение своего штаба. Ночные грабежи 

пошли на убыль, возобновилось движение поездов. Своими решительными дей-

ствиями полковник Беликов фактически спас Владикавказ. Однако его попытки 

подчинить самооборонческие отряды Молоканской и Курской слободок своему 

штабу не увенчались успехом. Отношения между офицерскими сотнями и рабочей 

самообороной окраин города обострялись с каждым днём222. Зачастую офицеры без 

                                                           
220 Киреев Ф. С. Боевая слава терцев... С. 129. 
221 НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 19. Л. 4. 
222 Гиоев М. И. и др. – торжество ленинского интернационализма. 90. Бурда Э.В. Терское казачье восстание. 1918 

год. С. 158-159. 
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разрешения начальства брали винтовки и сливались с гражданами, лишь бы пре-

кратить грабежи223. Благодаря самообороне не всё войсковое имущество было раз-

граблено224. В своих мемуарах И. Беликов упоминает и о плане создать «соколи-

ный225 батальон» из учеников старших классов Владикавказских учебных заведе-

ний226.  

На выручку Владикавказу поспешили и самообороны ближайших станиц 

(Архонской, Ардонской, Змейской, Николаевской и др.), а также некоторые осе-

тины из ближайших селений и аулов, заполонившие город своими арбами и ло-

шадьми227. 

А вот некоторые казачьи части не проявили должной твёрдости при обороне 

Владикавказа. Есаул Медяник приводит такой пример: к нему явился командир 

Гвардейского дивизиона («Конвоя») и отрапортовал, что у него осталось только 50 

человек и те просятся в отпуск. Естественно, что Медяник сказал, что об отпуске 

не может быть никаких разговоров. На другой день Лев Ефимович встретил коман-

дира и спросил, как его дела. Командир ответил, что все уехали по домам, решив, 

что если начальство не пускает, то можно безнаказанно ехать и самовольно228. 

В те страшные январские ночи всего шесть человек – есаул Медяник, заме-

нивший Караулова на посту войскового атамана, заместитель атамана по военной 

части старый генерал Голощапов и ещё четыре министра Войскового правитель-

ства находились в резиденции Терского атамана. Кроме того, небольшой отряд ка-

зачьих офицеров сторожил мастерскую, склад и другое войсковое имущество, 

находившееся во Владикавказе229. 

                                                           
223 НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 6. Л. 21. 
224 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 34. Л. 66. 
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Тырша была введена в русских учебных заведениях (см. Никандров Н. Иван Солоневич: народный монархист. С. 
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226 Беликов И. Н. Августовское восстание (Владикавказ – 1918 г.). С. 189. 
227 Писаренко Д. С. Терское казачество... С. 55. 
228 Там же. С. 171. 
229 Бурда Э.В. Терское казачье восстание. 1918 год. С. 156. 
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Положение во Владикавказе стало настолько грозным, что войсковое началь-

ство решило вызвать на выручку 1-й Волгский полк, уже отдыхавший по стани-

цам230.  Однако, по другой версии, полк был приглашён делегацией от Курской сло-

бодки (одной из наиболее большевистски настроенных!), которая раньше всех ор-

ганизовала самооборону. Полк без лошадей по железной дороге направился в сто-

лицу области231. По данным Д. Писаренко, с приходом казаков в город наступило 

успокоение232. Впрочем, эксцессы продолжались, происходили перестрелки офи-

церов с ингушами233. К концу января грабежи прекратились. Однако город продол-

жал быть военным лагерем, по ночам на каждой улице сидела засада. 

В Кабарде к началу 1918 г. казаки сохраняли нейтралитет234. Следует отме-

тить, что отношения между казаками и кабардинцами были одними из наименее 

конфликтных (подобного рода соседство было у казаков и с осетинами-христиа-

нами): до революции казаки и кабардинцы организовывали супрягу – т. е. на дого-

ворных началах вместе пахали, сеяли, убирали урожай. А некоторые кабардинцы 

даже оставляли своих детей в семье кунака-казака, чтобы дети научились гра-

моте235. 

В приказе по Терскому войску от 20 января 1918 г. говорилось, что в Сун-

женском, Моздокском и Кизлярском отделах всё мужское население почти пого-

ловно стояло на страже своих родных станиц, «беспрерывно подвергающихся 

нападению и грабежам абреков и разбойничьих шаек»236. Оппозиционный Войско-

вому кругу и правительству съезд представителей Кизлярского отдела и части 

Грозненского округа был вынужден перебраться из станицы Червлённой в г. Гроз-

ный под крыло большевистского военно-революционного совета именно из-за 

набегов шаек чеченцев. Этот же съезд характеризовал ситуацию в области как 

сплошной поток «насилий, разбоев, грабежей, разгромов и диких издевательств, 

                                                           
230 Писаренко Д. С. Терское казачество... С. 155. 
231 Киреев Ф. С. Боевая слава терцев... С. 40. 
232 Писаренко Д. С. Терское казачество... С. 156. 
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творимых сначала небольшими шайками абреков, а потом громадными полчищами 

чеченцев над мирным населением станиц, сёл, городов, хуторов, истекающих кро-

вью»237. Следует отметить, что чеченские сёла тоже подвергались разгромам, при-

чём не только со стороны казаков, но и жителей слободы г. Грозного – Щебели-

новки238. Непростые взаимоотношения существовали и между некоторыми гор-

скими народами. Фактически Терская область находилась на грани масштабной 

межнациональной войны. 

В такой ситуации процессы политического размежевания здесь шли гораздо 

более замедленно и скрытно по сравнению с другими казачьими войсками. Среди 

основной массы терского казачества в это время росли оппозиционные настроения 

по отношению к политике войсковых властных структур. Все усилия есаула Медя-

ника и членов войскового правительства изменить ситуацию не приводили к жела-

емому результату239. 

Необходимо отметить, что были явления и противоположного порядка. 16 

января 1918 г. чеченцы из аула Ачхой-Мартан передали казакам станицы Ассинов-

ской письмо, в котором заявлялось: «Нашему аулу было бы интересно знать, дей-

ствительно ли ваши казаки не желают с нами войны. Дело в том, что мы её не же-

лаем… Просим содержание письма сообщать Самашкинской станице»240. 

Опасность нападений заставляла станицы и селения организовывать отряды 

самообороны, в которые входило всё мужское население, начиная с 17 лет. Анало-

гичные отряды создавались в городах. В то же время фронтовики, не найдя дома 

спокойной жизни (из окопов попали в окопы), решили покончить с обстановкой 

межнациональной розни. «Нам надоело жить в окопах», – заявляли они впослед-

ствии на Моздокском съезде. Фронтовики были за установление национального 

мира, а старики по «дедовским заветам» за физическое уничтожение горцев. Этот 

                                                           
237 ЦГА РСО-А. Ф. 2. Оп. 1. Д. 26. Л. 7. 
238 Такоев С. К истории революционного движения на Тереке... С. 345. 
239 Трут В. Дорогой славы и утрат…. С. 368. 
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разлад между фронтовиками и стариками в некоторых станицах доходил до откры-

того столкновения между казаками241. 

В казачьих отделах управление перешло к отдельским исполнительным ко-

митетам, избранным отдельскими съездами. С приходом в войско строевых частей 

в комитеты влились фронтовики и там образовались «военные секции»242. 

20 января 1918 г. члены войскового правительства заявили о своём выходе из 

состава Терско-Дагестанского правительства243. А через несколько дней в отставку 

подало и само войсковое правительство. После этого инициативу в свои руки взяли 

казаки-фронтовики, решившие создать вместе с иногородними, осетинами и кабар-

динцами новое правительство, направленное против чеченцев и ингушей. На этих 

позициях находился и Моздокский военно-революционный совет244. 

Руководитель совета атаман станицы Терской полковник Рымарь выступил с 

предложением созвать съезд народов Терека. Этот съезд должен был разрешить за-

тянувшийся межнациональный и политический кризис в крае. Кроме того, иници-

аторы этого форума надеялись на объединение казаков и большинства горских 

народов Северного Кавказа против чеченцев и ингушей (на последних возлагалась 

основная вина за многочисленные вооружённые нападения на мирные селения, гра-

бежи и разбои в области)245. 

25 января 1918 г. в Моздоке открылся I съезд трудовых народов Терека, на 

котором присутствовали делегаты от казаков, иногородних, осетин, балкарцев, ка-

рачаевцев. Казаки представляли самую многочисленную группу делегатов246. Ин-

гуши и чеченцы своих представителей не прислали247. Э. Бурда сообщает, что эти 

две народности не были приглашены по настоянию Моздокского и Сунженского 

военно-революционных советов248 . В работе съезда приняли участие и деятели 
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многих политических партий и организаций, включая большевиков (которых на 

съезде было не более 20 человек)249. 

Руководители моздокского военно-революционного совета полковник Ры-

марь и есаул Пятирублёв так описывали ситуацию в области: «Кровавый вихрь про-

нёсся по Сунже, он уничтожил на своём пути целые станицы, сёла, хутора… Гроз-

ный разгромлен, промыслы, имеющие государственное значение, сожжены. Вла-

дикавказ горит… Ужас, кровь и огонь царят во всём крае…»250.  

Тифлисская газета «Борьба» красочно характеризовала этот съезд, как плод 

«незаконного сожительства казачества с большевизмом»251. На съезде был создан 

«социалистический блок» во главе с С. Кировым и Н. Буачидзе 252, представлявший 

собой компромисс между большевиками и умеренными социалистами.  Хорунжий 

Базалий так описал происходящее на съезде: «у социалистов на каждое ядие было 

готово противоядие. Стоит выступить какому-нибудь оратору и завоевать симпа-

тии съезда, как блок сейчас же выпускает Кирова, который может говорить полтора 

часа выступит ещё кто-нибудь, блок выпустит Буачидзе, который будет говорить 

ещё дольше, чем Киров. Когда хочет выступить казак, да не дай Бог у него под 

шубой обнаружат звёздочку253 или полторы, то хоть и не выступай»254. 

Обращает на себя внимание комплимент ораторским способностям лидеров 

социалистического блока. В целом на этом съезде большевики переиграли казаков. 

Нельзя не согласиться с В. Лобановым, что, поддерживая казачьи ревкомы, боль-

шевики к началу 1918 г. достигли своей главной цели - фактической ликвидации 

Терского Войскового и Терско-Дагестанского правительств255. 

                                                           
249 Безугольный А. Ю. Генерал Бичерахов и его Кавказская армия... С. 158; Трут В. Дорогой славы и утрат…. С. 

382. 
250 Цит. по: Безугольный А. Ю. Генерал Бичерахов и его Кавказская армия... С. 158. 
251 ЦГА РСО-А. Ф. 852. Оп. 1. Д. 108а. Л. 16. 
252 Гугов Р. Х., Улигов У. А. С. М. Киров на Тереке. С. 91. 
253 Т. е. офицерский погон – Ю. П. 
254 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 34. Л. 60. 
255 Лобанов В. Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны... С. 157. 
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Работа съезда проходила в тревожных условиях. Не прекращались бои у кре-

пости Ведено, в Хасавюрте, Грозном, на многих участках были разрушены желез-

нодорожные линии, телеграф, телефон256. Часть казачьих делегатов нервировала 

съезд слухами о зверствах горцев, о сожжении целого ряда станиц и о продвижении 

чеченцев и ингушей к Моздоку. На закрытом заседании 26 января съезд заслушал 

заявление полковника Т. М. Рымаря о подготовке к наступлению на Чечню и Ин-

гушетию257. С. М. Киров также упоминал, что на съезде обсуждалась необходи-

мость ударить по ингушам и чеченцам (он открыто не называл их, а использовал 

эвфемизм «оба племени»), чтобы покончить с ними раз и навсегда258. 

Была на съезде и группа делегатов, позиция которой не совпадала с точкой 

зрения представителей сунженских, кизлярских и моздокских станиц. Это были 

представители казачьих станиц и иногороднего крестьянства Пятигорского отдела 

– единственной сравнительно спокойной в то время части Терской области. Наибо-

лее зажиточные на Тереке Пятигорские станицы, расположенные к тому же далеко 

от Ингушетии и Чечни, не переживали непосредственно трагедии горско-казачьих 

противоречий и не проявляли особого желания втягиваться в войну259. 

В итоге съезд постановил: приказ Моздокского военно-революционного Со-

вета о наступлении на Чечню и Ингушетию отменить260. В то же время съезд по-

требовал от чеченцев и ингушей немедленно прекратить грабежи и набеги, выдать 

для предания суду всех разбойников, вернуть оружие разгромленных ими арсена-

лов Владикавказа, Ведено, Хасавюрта. Но эти требования остались неудовлетво-

ренными261. 

После отмены наступления полковник Рымарь заявил, что, он слагает свои 

полномочия. Полковник так же сказал, что съезду придётся самому разговаривать 

с казачьей массой, которая требовала войны. Под таким давлением съезд уточнил, 

что, несмотря на отмену приказа о наступлении, «организацию сил и мероприятия 

                                                           
256 Гугов Р. Х., Улигов У. А. С. М. Киров на Тереке. С. 91-92. 
257 Лобанов В. Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны... С. 155. 
258 Из доклада С. М. Кирова на II съезде народов Терской области в г. Пятигорске... С. 58. 
259 Бурда Э.В. Терское казачье восстание. 1918 год. С. 175. 
260 Лобанов В. Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны... С. 156. 
261 Безугольный А. Ю. Братья Бичераховы и антибольшевистское восстание Терского казачества в 1918 г. С. 584. 
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по обороне тех мест, которым угрожает опасность, поручить тем организациям, ко-

торые до сих пор этим занимались»262. 

Также съездом было принято решение об избрании временного высшего ор-

гана власти в области – Терского областного Народного Совета во главе с левым 

эсером Ю. Г. Пашковским. Совету поручалось провести всю необходимую работу 

по решению национального, земельного, продовольственного, рабочего и некото-

рых других жизненно важных вопросов263. В народный совет от казаков были из-

браны 8 человек264. Декретом Народного Совета № 10 вводился учёт всех офицеров 

и юнкеров, порядок регистрации их прибытия и выбытия265. 

Съезд посетили делегации казаков, выступавшие против мирных перегово-

ров с чеченцами и ингушами266. Например, станица Калиновская «была поражена» 

решением съезда об отмене наступления на чеченцев и ингушей. Среди ее предста-

вителей «пошёл говор, что съезд «продался» чеченцам»267. Так же имеется инфор-

мация, что после окончательного провала силового решения вопроса казачьи деле-

гаты (все или нет – неизвестно) покинули съезд268. С другой стороны, казаки неко-

торых, ещё не расформированных частей, как, например, 1-го Волгского полка, 1-

го Терского пластунского батальона и др. стали открыто выступать за признание 

власти Совнаркома269. 

Одновременно со Съездом народов Терека в станице Марьинской собрался 

казачий круг, на который, по мнению войскового правительства, должна была 

явиться делегация со съезда. Однако Съезд народов Терека, наоборот, решил 

«предложить войсковому правительству прибыть на съезд в Моздок для сдачи от-

                                                           
262 Цит. по: Там же. 
263 Декларация I Народного съезда Терской области в Моздоке. С. 88. 
264 Лобанов В. Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны... С. 163. 
265 Шляпников А. Г. За хлебом и нефтью // Вопросы истории. №12. С. 100. 
266 Абазатов М. А. Борьба трудящихся чечено-ингушетии… С. 39; Бурда Э.В. Терское казачье восстание. 1918 год. 

С. 176. 
267 Шляпников А. Г. За хлебом и нефтью // Вопросы истории. №12. С. 97. 
268 Лобанов В. Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны... С. 162. 
269 Бурда Э.В. Терское казачье восстание. 1918 год. С. 178. 
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чёта». Причем поправка «предложить» вместо «пригласить» была внесена делега-

том-казаком270. Этот факт показывает, что войсковые институты власти не пользо-

вались у казаков к тому времени никаким доверием. 

Войсковой круг VI созыва избрал командующим войсками генерал-майора 

Склярова, начальником войскового штаба полковника Белогорцева и войсковым 

интендантом войскового старшину Рогожина271. Вместо прежних органов казачь-

его управления возникали отдельские, станичные и хуторские Советы казачьих де-

путатов272. 

Кроме того, Круг постановил: «в интересах защиты края и всего государства 

от вражеского нашествия отстаивать перед областным народным съездом сохране-

ние боевых частей войска в составе четырёх конных и четырёх пеших полков, че-

тырёх пластунских сотен и четырёх батарей, с сохранением существующей в вой-

ске организации командования строевыми частями, с подчинением её Терскому об-

ластному Народному совету и отнесением вызываемых этим расходов на счёт 

казны»273. Войсковой круг также утвердил начальников отрядов самообороны: в 

Пятигорском отделе – полковника В. К. Агоева, в Кизлярском – полковника С. Г. 

Бочарова, в Сунженском – войскового старшину Н. Ф. Рощупкина, в Моздокском 

– полковника Т. М. Рымаря.  

Круг расформировал все запасные полки и сотни, их казаки передавались в 

распоряжение управлений отделов для последующего распределения между стро-

евыми полками. Терский артиллерийский запасной взвод должен был войти в со-

став 2-й Терской казачьей батареи274. Кроме того, были переформированы строе-

вые части. Четыре первоочередных полка,  четыре батареи сохранялись. Формиро-

вались 4 пластунские сотни и терский войсковой отдельный казачий дивизион. 

Вторые полки были переформированы в пешие. Полки, сотни и батареи в каждом 

                                                           
270 Гугов Р. Х. Совместная борьба народов Терека за Советскую власть. С. 214. 
271 ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 533. Л. 39 (об.). 
272 Мухаяров М. Р. Вооружённые формирования белого казачества Северного Кавказа... С. 34. 
273 ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 527. Л. 44. 
274 ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 12. Л. 1-1 (об.). 
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отделе объединялись в особый отряд во главе с начальником отряда. Все войска 

подчинялись командующему войсками Терского края275. 

Третьеочередные полки были демобилизованы, так же было принято реше-

ние о расформировании офицерских сотен. Офицерство должно было служить в 

казачьих полках в количестве 36 человек на полк. Всё остальные поступали в вой-

сковой резерв276. Так же были оговорены полномочия Войскового штаба и кон-

трольно -аттестационной комиссии277. 

Несмотря на все потрясения, сохранялось одно из главных «завоеваний рево-

люции» - комитеты в воинских частях. Однако теперь они могли ведать исключи-

тельно хозяйственными делами и вести культурно-просветительскую работу. Ка-

кое-либо их участие в обсуждении боевых приказов  запрещалось278.  

Судя по последующим событиям, решения войскового круга остались, в 

большинстве своём, на бумаге. Казаков больше интересовали события, происхо-

дившие на съездах народов Терека. 

После I съезда народов Терской области столкновения казаков с чеченцами и 

ингушами продолжались279. 14-16 февраля 1918 г. у станиц Ермоловской и Рома-

новской шли настоящие военные действия с применением бомбомётов и артилле-

рии280. Только за один день казаки потеряли 12 человек убитыми и 20 человек ра-

неными281. Вместе с тем имели место и факты иного рода: делегаты трёх Кизляро-

Гребенских полков направили чеченцам письмо с предложением начать перего-

воры об обмене пленными282. 

                                                           
275 Там же. Л. 2-2 (об.). 
276 Там же. Л. 4. 
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В условиях набегов ингушей на Владикавказ были организованы две само-

оборонческие (часто их называли «офицерскими») сотни: капитана 21-й артилле-

рийской бригады П. Глухарёва и полковника Н. М. Рудсона283. Это было связано с 

нежеланием 3-го Горско-Моздокского полка подчиняться приказам об охране го-

рода. Не подчинялись и другие полки. Тогда V Войсковым Кругом было решено 

сформировать особые отряды, где добровольцы служили за хорошее жалование284. 

Сотни были сведены в Особый Терский добровольческий пеший полк. Команди-

ром полка стал полковник Соколов. В полку было две сотни и конно-пулемётная 

батарея285.  

Состав этих отрядов описал Д. Писаренко: чиновники, адвокаты, учителя, 

судьи, рабочие, мастеровые, торговцы, офицеры, доктора, разночинцы и просто 

обыватели286. В этих сотнях были и офицеры (даже флотские; так, командиром 1-й 

сотни был лейтенант Морозов287), и семинаристы, и простые казаки288. Конфессио-

нальный состав полка был разнообразен: вместе с православными служили люте-

ране и магометане289. 

В подавляющем большинстве в сотнях несли службу именно офицеры. Так, 

на 20 января во 2-й сотне капитана Рудсона служило: 3 капитана, 1 штабс-капитан, 

2 сотника, 4 поручика, 3 подпоручика, 15 прапорщиков, 1 юнкер, 1 кадет, 12 каза-

ков, 17 волонтёров, 1 чиновник290. В Конно-пулемётной команде на февраль 1918 

г. числилось 7 штабс-ротмистров, 11 поручиков, 5 корнетов, 2 адъютанта, 14 пра-

порщиков (в т. ч. 2 женщины) и 8 разведчиков291. 

В начале своего существования в полку служило всего 209 человек (16 чел. – 

штаб, 1-я сотня – 62 чел., 2-я сотня – 50 чел., 91 чел. – конно-пулемётная команда 

                                                           
283 Бурда Э.В. Терское казачье восстание. 1918 год. С. 119; Волков С. В. Трагедия русского офицерства. С. 81. 
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287 РГВА. Ф. 40207. Оп. 1. Д. 10. Л. 8. 
288 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 34. Л. 66. 
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(командир - Должников Иван Константинович292))293. Однако уже 28 февраля 1918 

г. только в 1-й Терской сотне состояло 112 человек294. Командиром сотни являлся 

лейтенант Морозов295, затем временно исполняющим должность командира был В. 

Х. Земит(?)296, после чего в командование сотни вступил полковник Ленартович297.  

Многие охотники-добровольцы бросили свои должности и даже купили ору-

жие за свой счёт298. При этом любопытно, что казаки некоторых станиц фактически 

грабили отряды самообороны, отбирая у них оружие. Тем не менее, сотни оказы-

вали помощь казакам: когда встретилась надобность помочь Тарской станице, туда 

были командированы 30 человек из 1-й сотни299.  

Однако полностью уничтожить грабежи офицерскому полку не удалось. 2 

(15) марта 1918 г. вечером во Владикавказе был ограблен временно исполняющий 

обязанности командира 1-й сотни полка! У него были украдены его личные и ка-

зённые деньги300. 

Волгоградский историк О. Рвачева, характеризуя процессы, протекавшие в 

казачьих войсках Юга России, отмечала, что к концу 1917 г. отчётливо проявилась 

слабость войсковых институтов управления и их неспособность контролировать и 

управлять политической ситуацией на территориях казачьих войск301. К Терскому 

войску это определение может быть отнесено в полной мере. 

Таким образом, после убийства атамана Караулова этот пост оказался вакан-

тен до 1919 г., а власть Войскового круга постепенно девальвировалась. Казаки 

оказались предоставлены сами себе, практически прекратилась координация дей-

ствий между отделами. Вооружённые силы представляли собой остатки частей Им-

ператорской армии и станичные ополчения. Превратить эти формирования в проч-

ную базу антибольшевистского движения на данном этапе не удалось. 
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§1.2. Попытки сохранения и реформирования казачьих вооружённых сил в 

условиях советизации региона (март-июль 1918 г.) 

 

        С 16 февраля (1 марта) по 4 (17) марта в Пятигорске прошел II народный съезд 

Терской области. На этом съезде, как отмечала тифлисская газета «Борьба», и ка-

заки, и горцы спешили  призвать власть СНК и этим парализовать другую сто-

рону302. Лозунги, с которыми казаки и горцы ехали на съезд, красноречиво говорят, 

какое представление о «советской власти» было у каждого из лагерей. «За Терек и 

Сунжу казаков!», «За заветы Шамиля!» - говорили одни. «В Турцию азиатов!», «За 

славу Терского казачества!» - призывали другие303. 

На съезд прибыло 115 казаков – делегатов от казачьих отделов и ещё один 

делегат от 2-й Терской батареи304. Относительно остальных терских частей нельзя 

сказать достоверно, были ли они к тому времени расформированы, но делегатов 

они не прислали. 

На заседании 18 февраля (3 марта) казаком Хитровым были засчитаны теле-

граммы о нападении чеченцев на станицы Романовскую и Ермоловскую. Казачья 

фракция съезда вынесла постановление об организации двух батальонов из пред-

ставителей всех национальностей для защиты Сунженской линии305. Как видим, 

здесь уже не было речи о создании казачьей вооружённой силы. 

В тот же день съезду было зачитано «пожелание» чеченских делегатов по 

установлению мира в области. Согласно ему, всё казенное, артиллерийское и «иное 

огнестрельное вооружение» казаков должно было быть «как общенациональное до-

стояние» сдано на склады, находившиеся под смешанной охраной, состоявшей из 

всех народов Терской области. Под этим документом стояли, наряду с другими, и 

подписи русских офицеров: председателя и «дежурного члена» Военного совета 

Гребенского отряда306. 
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19 февраля (4 марта) был рассмотрен вопрос о военных действиях против че-

ченцев и ингушей. Военная секция признала необходимым в первую очередь орга-

низовать отряд для защиты линии Грозный – Ермоловская – Романовская – Несте-

ровская. Секция признала необходимым немедленно послать туда 6 кавалерийских 

и 2 пехотных полка307. Однако «посылаемый отряд отнюдь не должен быть насту-

пательным». Перед ним ставилась только задача «предохранить от напрасного кро-

вопролития» всех участников конфликта. Для исполнения распоряжения съезда 

осетины приступили к формированию «национального полка», у терского казаче-

ства подразделения были уже организованны. Кабардинская делегация заявила, что 

их соединение «не может оставить Нальчик и другие места», т. к. в нальчикском 

округе так же ухудшилась криминогенная обстановка. Поэтому стало ясно, что во-

енная секция не располагала достаточными вооружёнными силами308. 

Казаки на Пятигорском съезде заняли резко отрицательную позицию по от-

ношению к казачьему кругу во Владикавказе, назвав собравшихся на круге «кучкой 

карауловцев». С предложениями к Войсковому правительству сдать дела съезду 

выступил делегат от Наурской станицы сотник Данилов309. Особо обращаем вни-

мание, что предложение это вынес сотник, т. е. офицер. 

4 (17) марта в 11 ч. 35 мин. дня310 съезд провозгласил Советскую власть в 

Терской области, избрал органы государственной власти, переименовал область в 

Терскую советскую республику311. Причём предложение признать власть СНК ис-

ходило от одного иногороднего и делегата-казака312, часть казаков тоже голосовали 

за советскую власть313. Терско-Дагестанское правительство сложило с себя полно-

мочия и предложило Народному совету переехать во Владикавказ314. Среди казаков 
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упразднение казачьей конституции особой тревоги не вызвало315. От казаков в Сов-

нарком вошёл как комиссар по казачьим делам казак станицы Самашкинской (Сун-

женский отдел) подъесаул Соколов316. Был также организован и комиссариат по 

казачьему имуществу (комиссар – М. Сомов)317. 

При советской власти схема казачьих органов управления была следующей: 

казачья фракция, отдельские народные советы, станичные народные советы с ко-

миссарами во главе318. А. И. Деникин упоминает, что в Кизлярском и Моздокском 

отделах были сохранены органы казачьего самоуправления319. 

7 (20) марта съезд переехал во Владикавказ. В столице области большевики 

сразу же решили разгромить наиболее ненавистную социальную группу - офи-

церство. Совнарком приказал обезоружить офицерские сотни, находившиеся в рас-

поряжении Терского Правительства. 1-я и 3-я сотни, окружённые в здании, после 

некоторых переговоров, сдали оружие, получив обещание уплаты жалования за три 

месяца вперёд. 2-я сотня не была захвачена врасплох. Она приготовилась к встрече 

красногвардейцев, установив бомбомёты и пулемёты. На предложение сдать ору-

жие сотня ответила отказом. Завязался бой. Видя, что без серьёзных потерь сотню 

не удастся обезоружить, большевики при посредстве осетин и городской думы 

вступили вновь в переговоры. Сотня согласилась передать оружие казакам одной 

из ближайших станиц. Кроме того, представитель СНК подъесаул Сомов (которого 

свидетель событий Б. Нартов считает провокатором320) честным словом заверил, 

что против чинов сотни не будет возбуждено преследование. Желающим покинуть 

Владикавказ был обещан свободный выезд в отдельном вагоне321. Тем не менее, как 

отмечает Г. Хутиев, большевики обманули казаков, вынудив сдать оружие своим 

сторонникам из станицы Сунженская. После этого безоружных офицеров вывезли 

из Владикавказа и стали расстреливать. Сомов смог прекратить расстрел и спасти 
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раненых. 9 офицеров оказались убитыми322. По информации С. Волкова, из всех 

офицеров спаслось лишь 7 человек323. А вскоре было разогнано суворовское воен-

ное училище, многие офицеры расстреляны большевиками324. 

Советский историк И. Разгон возлагал вину за эскалацию напряженности на 

офицеров. Якобы, когда Н. Буачидзе во Владикавказе выступал перед толпой, рас-

сказывая о II Съезде Народов Терека, он и другие делегаты были обстреляны офи-

церской сотней, засевшей в одном из зданий в районе станции325. Один из органи-

заторов городской самообороны Беликов подтверждает факт выстрелов, но утвер-

ждает, что они были произведены «какими-то шутниками»326. 

Местные большевики сразу же начали распространять власть советов на со-

седние населённые пункты, в т. ч. на станицу Ессентукскую. Навстречу идущему 

из Пятигорска красному отряду атаман станицы выслал пластунскую казачью 

сотню под командованием Шведена (в справочных изданиях встретился только 

один офицер с похожей фамилией - Михаил Лазаревич Шведин327). Ему было при-

казано вступить в бой. Но Шведин встретил отряд красных с хлебом-солью, а каза-

ков отпустил по домам328. Следует отметить, что М. Л. Шведин впоследствии слу-

жил в Белой армии и ушёл в эмиграцию.  

В районе Кавминвод появился есаул Шкуро с мандатом от Терской респуб-

лики, гласившим, что Шкуро разрешается среди казачества организовать красные 

казачьи отряды. Однако это был один из тактических ходов Шкуро, на которые 

«батько-атаман» был мастер. Он выехал в станицу Буругустанскую и начал подни-

мать казачество на борьбу с советской властью, к нему присоединился казачий от-

ряд из станицы Ессентукской (во главе его, возможно, стоял М. Л. Шведин)329.  

Небольшие локальные очаги антисоветского сопротивления сохранялись 

только в Кизлярском отделе, где действовал офицерский казачий отряд полковника 
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С. Г. Бочарова, и в долине р. Сунжи, где советскую власть не признали казаки Ми-

хайловской и Самашкинской станиц330. 

Недовольные решениями II съезда казаки созывают VII-й войсковой круг, на 

котором, в частности было постановлено воссоздать казачьи части. Но, не распола-

гая достаточными силами, круг должен был лавировать и всё-таки признал совет-

скую власть в области331. Однако большевики исходили из тезиса о том, что каза-

чество якобы изначально являлось реакционной силой. Казаки же были склонны 

опереться на Советскую власть, надеясь на её поддержку в земельных спорах с гор-

цами. Однако последние в качестве союзников казались большевикам надёжнее332. 

По информации Г. Хутиева, Военная секция Пятигорского отдела уже в ап-

реле 1918 г. завязала отношения с Добровольческой Армией, ведя работу в стани-

цах по организации выступления против большевиков. П. Д. Губарев для той же 

цели даже вошёл в переговоры со 2-м Волгским полком (тогда ещё не расформи-

рованным). Однако большевики арестовали часть Пятигорской военной секции, хо-

тели арестовать и офицеров 2-го Волгского полка, но они бежали из Ессентуков333. 

В середине марта 1918 г. станицы Сунженская, Тарская и Воронцово-Даш-

ковская (затем к ним присоединилась Архонская станица) пришли к необходимо-

сти организовать свою самооборону. Раньше против этого выступали большевист-

вующие казаки 1-го и 3-го Сунженско-Владикавказских полков. Однако к указан-

ному времени станицы теряли убитыми и ранеными 2-3 человека в день. Команду-

ющим силами отрядов самообороны этих станиц был избран полковник Н. Ф. Ро-

щупкин334. 

Областной СНК развил активную законотворческую деятельность. Одним из 

декретов остаткам терских частей предписывалось сдать вооружение, снаряжение 

и денежные суммы и упраздниться. Группы вооружённых людей, именовавших 

себя «рабочими самооборонами», вместе с отрядами, наспех навербованными из 
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бывших солдат, направились разоружать воинские части, одиночных солдат и ка-

заков335. 

Казаки надеялись, что отряды Красной армии будут созданы для борьбы про-

тив чеченцев, и выражали недовольство тем, что похода на Чечню не происходит. 

В конфликте между казаками и горцами большевики быстро оказались на стороне 

последних как «бедных», «угнетенных» казаками-буржуями людей. Большевист-

ская пропаганда внушала горцам: вы долго были под плетью казаков, но вот при-

шла советская власть и даст вам всё. Однако нужно уничтожить главного врага вся-

кой свободы - ваших соседей-казаков336. Неслучайно на одном из съездов чеченец 

Асланбек Шерипов недвусмысленно намекал на казачество, говоря о «народе-по-

мещике» в Терской области337. 

11 (24) апреля 1918 г. последовал приказ Терского Совнаркома о расформи-

ровании терских полков, батальонов и батарей, которые фактически уже не суще-

ствовали. Приказ касался, главным образом, штабов, которые в ряде случаев ещё 

сохранялись338. От 1-го Кизляро-Гребенского полка осталось лишь несколько офи-

церов, которые оставались в полку до конца339. Впрочем, штабы так и не были рас-

формированы до начала Терского восстания340. 

Но, расформировав казачьи части, комиссар по военным делам Терского 

СНК одновременно внес в Народный Совет предложение сформировать из горцев 

сводный отряд по борьбе с контрреволюцией. Это вызвало большое недоумение 

среди казаков, заставив даже сочувствующих большевикам казаков занять выжи-

дательную позицию341. 

Начался, по сути, демонтаж казачьего сословия. «Войско как общественная 

организация переставало существовать». Началось упразднение «основ войскового 
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уклада и казачьей жизни»342. После того, как атаман (чей пост после захвата гор-

цами есаула Медяника, по сути, был вакантен) и Войсковое правительство сложило 

свои полномочия, Войсковым Кругом VI созыва для заведывания делами войска 

был учреждён Временный Исполнительный комитет Терского казачьего войска. 

Председателем комитета был избран (или назначен) М.И. Гужев, к которому пере-

шли все функции председателя Войскового правительства и Войскового атамана343. 

Но, несмотря на эти, по сути, диктаторские полномочия, никакой роли М. Гужев не 

сыграл. 

Единство войска было нарушено, каждая станица начала жить самостоя-

тельно344. Все вопросы решались станичными сходами. Декреты или приказы про-

водились в жизнь постольку, поскольку они нравились сходам, независимо от того, 

кто их издал. В некоторых станицах уже в описываемое время правления и атаманы 

были переименованы в советы и комиссары, в других все оставалось по-прежнему. 

Войсковое имущество растаскивалось, станицы имели свои пушки и пулемёты, со-

вершенно не подчиняясь центральной власти345. 

Новая власть старалась разрушить военную силу терского казачества, мешав-

шего осуществлению её политики. Даже Войсковой штаб переименовали в военно-

учётный отдел346. Войсковое имущество стало «общенародным» и им стали распо-

ряжаться без оглядки на казаков. Тогда Хозяйственный Совет и Комиссар по каза-

чьим делам при Терском народном Совете обратились к городскому самоуправле-

нию Владикавказа и в Исполнительный Комитет Совета рабочих депутатов с 

просьбой принять меры к охране войсковых зданий, а также выселить из них тех, 

кто их самовольно занял. «В тех же случаях, когда здания нужны будут для рево-

люционных и общественных надобностей, необходимо предварительно сноситься 

с Хозяйственным Советом и Комиссаром по казачьим делам» - просили казаки347. 
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Казаки пытались сохранить самостоятельность хотя бы в принципиально 

важном для них вопросе – в вопросе существования казачьих вооружённых сил. 25 

мая (7 июня) 1918 г. казачья фракция при Областном народном совете на объеди-

ненном заседании с Хозяйственным советом Терского казачьего войска назначила 

полковника С. Г. Бочарова командующим войсками Терского казачества. Полков-

нику было получено объединить военные усилия терцев и организовать  силу, спо-

собную защитить территорию Войска348. Однако такой силы у Бочарова уже не 

было. 

Казаки пытались сохранить военную организацию под видом окружных со-

ветов (в качестве органов управления) и отрядов самоохраны (в качестве живой 

силы)349. 22 марта (4 апреля) 1918 г. газета «Власть труда» сообщала, что казаки 

Пятигорского отдела все вооружены, но, как они сами говорят, держат нейтрали-

тет: «Мы в чужие дела не вмешиваемся и в свои не позволим посторонним вмеши-

ваться»350. Однако даже казачий нейтралитет не устраивал большевиков. Ещё в 

марте станицам Горячеводской, Ессентукской и Кисловодской было предъявлено 

требование о немедленной сдаче оружия. Казаки тогда ещё не были организованы 

и «ещё не переболели общей болезнью, называемой большевизмом», по словам 

полковника В. К. Агоева351. Решение разоружить казаков, как пишет А. И. Деникин, 

«было обосновано не столько реальным противодействием терцев, сколько ин-

стинктивным страхом нового правящего класса перед «страшной силой казаче-

ства» и его «реакционной ролью» в прошлом»352. 

Уже 1 (14) апреля на Войсковом круге VII созыва несмело поднимался вопрос 

о сохранении строевых частей войска для защиты советской власти. «Красной ар-

мии нужна и синяя кавалерия» - сказал депутат Фёдоров353, намекая в своём вы-

ступлении на синий цвет лампас и черкесок Терских казаков. 

                                                           
348 Родной Терек. №9. 1974. 
349 ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 5. Л. 33. 
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353 Писаренко Д. С. Терское казачество... С. 216, 217. 
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А в это время большевики пытались создать Терскую Красную армию. Но 

скоро они поняли: чтобы вооружить армию, обеспечить ее лошадьми и снаряже-

нием, нужно было отнять это все у казаков.  Для этого необходимо было обезвре-

дить казачество. И возникла идея разоружить казаков. Разоружение было начато с 

Пятигорского отдела354. Казакам говорили, что оружие нужно для создания армии 

для защиты Кавказа от надвигавшихся турок и немцев355. Главком войск Северного 

Кавказа А. И. Автономов признавал, что местные органы советской власти боялись 

давать оружие казакам356. 

27 марта (9 апреля) 1918 г. Пятигорский революционный отряд подошёл к 

Ессентукам и выдвинул ультиматум: в течении часа собрать оружие в станичное 

правление, выбросив белый флаг. Атаман И. Л. Третьяков пытался организовать 

сопротивление и даже начал формировать в станице 2-й Волгский пластунский 

полк, но казаки заколебались. Тогда атаман, захватив пулемёты, с группой едино-

мышленников отступил на хутор Водопад, а его помощник А. Л. Шведин сдал ста-

ницу без боя357.  В г. Ессентуки было изъято 15 бомбомётов, 16 пулемётов, 100 000 

патронов, несколько пудов динамита и сотни винтовок. И все это, по утверждению 

И. Никитина, только у «казачьей верхушки»358. Из Ессентукской станицы было изъ-

ято две тысячи винтовок и большое количество патронов359. По словам Никитина,  

в доме станичного правления в Кисловодской станице при обыске якобы было об-

наружено два вагона бомб, два полевых орудия и к ним 20 ящиков снарядов360. Ко-

гда к станице Архонской подошёл Революционный отряд А. С. Каргиева, архонцы 

пытались сопротивляться. Однако после предъявления ультиматума большевики 

все же вошли в станицу361. 
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Следует отметить, что Н. Буачидзе, выступая на Круге, уверял казаков, что в 

станицах отбираются только патроны, а не винтовки362. Реально из станиц вывози-

лись не только пушки и пулемёты, но и личное оружие казаков363. Отбирались кин-

жалы, фамильные серебрянные шашки, причём были случаи продажи их тут же на 

местных базарах. Подобные случаи вызывали недовольство даже у местных Сове-

тов364. 

Надо отметить, что казаки все же сумели сохранить достаточно оружия (от-

дали только то, что не успели или не смогли надёжно спрятать365), с которым впо-

следствии выступили против красных. После этих событий настроение казаков из-

менилось, они стали критически оценивать большевистские порядки366. 

Советская власть пыталась уничтожить межнациональные конфликты. Так в 

Ингушетии за каждого убитого виновники должны были выплачивать 40.000 руб-

лей. За угнанный скот с виновных взыскивали вдвое больше его рыночной стоимо-

сти. Виновные в убийствах и грабежах подлежали военно-революционному суду, 

который мог подвергнуть их наказанию вплоть до смертной казни367. 

В начале мая 1918 г. между казаками и чеченцами были попытки ведения пе-

реговоров. На встрече, состоявшейся 2 (15) мая, казаки заявили чеченцам: «мы при-

ехали к вам как кунаки». Чеченцы со своей стороны заявили, что они, «в отличие 

от казаков», признают советскую власть. Но после того, как казак Панков заявил, 

что власть СНК не признают даже рабочие Петрограда и Москвы (при этом прочи-

тав собравшимся резолюцию эсеров, полученную из Петрограда368), чеченцы рас-

терялись369. 19 мая у подножия Алдынского кургана состоялось совещание русско-

чеченской мирной делегации под председательством Паландарашвили370. Чеченцы 

выдали 14 русских пленников, а русские – 10 чеченцев371. 
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Важной вехой в истории противостояния в регионе стал III съезд народов Те-

река, прошедший в Грозном 10-16 (23-29) мая 1918 г. На съезд прибыло 555 деле-

гатов, была создана объединённая казачье-крестьянская фракция372. Съезд уделил 

особое внимание организации сил для отпора контрреволюции. Он потребовал при-

нять самые решительные меры для организации Красной армии. «Если того потре-

буют условия защиты, - говорилось в резолюции съезда, - произвести мобилизацию 

военных сил, вплоть до всенародного ополчения»373. Казачье-крестьянская фрак-

ция предложила восстановить казачьи полки374, но не получила поддержки.  

На съезде чеченцы и ингуши заявили, что их лояльность советской власти 

будет зависеть от того, что они от неё получат, по сути, поставив вопрос о переделе 

в их пользу казачьей земли375. Съезд пошёл им на встречу. Новый закон отнимал у 

терцев земли в пользу крестьян, предполагал выселение казаков из станиц Сунжен-

ской, Воронцово-Дашковской, Тарской и Фельдмаршальской (эти территории пла-

нировалось отдать ингушам)376. Однако предполагалось сначала подготовить нор-

мальные условия для жизни казаков на новом месте, а до этого  обеспечить их мир-

ную жизнь в станицах377. Хотя 7-й казачий съезд под давлением краевого СНК и 

казаков-большевиков постановил отказаться от всех привилегий и вольностей тер-

цев, эти решения привели к коренному изменению в настроениях терского казаче-

ства: вопрос касался уже не сохранения вольностей, а самосохранения378. Неслу-

чайно этот съезд называли «панихидой по казачеству»379. 

Казаки, узнав о решениях съезда, реагировали очень бурно. В каждом отделе 

был проведён свой съезд, особенно воинственно были настроены казаки Моздок-

ского отдела. Здесь избранный съездом отдельский народный Совет во главе с Г. 

Ф. Бичераховым большинством голосов принял резолюцию, направленную против 
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решений III съезда по аграрным вопросам. Особенное недовольство казаков вы-

звало то, что Совнарком стал насаждать на местах новые органы власти – Совдепы, 

что противоречило воле Съезда трудовых народов Терека, учредившего на местах 

национальные, отдельские и окружные советы380. К тому же эти Совдепы не счита-

лись с указаниями Владикавказского СНК. В каждом городе они устанавливали 

свой порядок381.  

Земли, которые казаки занимали уже более полувека, являлись для них сво-

ими. М. Траценко, депутат Кубанской рады, справедливо характеризовал всякого 

казака как «исключительный тип земледельца-воина, чувствующего себя полным 

хозяином на своей земле, не склонного позволять кому бы то ни было распоря-

жаться его судьбой в родном краю, политом кровью отцов и дедов»382. 

Впрочем, ещё в феврале 1918 г. станица Воронцово-Дашковская просила 

Круг… перевести её на другое место жительства, т. к. станичники «находятся и 

далеко от пахотных участков и вообще в тяжёлом положении, благодаря всё непре-

кращающимся грабежам»383. На II съезд народов Терека делегаты от станицы Ро-

мановской, около которой в это время разворачивались боевые действия, привезли 

наказ, содержавший просьбу о переселении. По информации В. Матвеева, до III 

съезда представители выселяемых станиц  предлагали отдать 10% своей террито-

рии горцам 384 . Поэтому нам кажется, что сопротивление казаков решению III 

съезда имело не экономические, а психологические причины. Если бы казаков рас-

селяла казачья власть, да ещё по просьбе самих казаков – всё было бы, с точки зре-

ния казаков, законно. Но в данном случае все было иначе. 

После III Съезда народов Терека разоружение казаков ведётся всё более тер-

рористическими методами. В 1918 г. в г. Пятигорске с группой «контрреволюци-

онного офицерства» был расстрелян полковник Федюшкин385.  Генерал Мадритов 
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отмечал: «Разоружение казачьих станиц продолжалось. Против упорствующих по-

сылались карательные экспедиции, которые жестоко расправлялись с жителями и 

грабили казачье имущество. <…> После обезоружения казаков большевики совер-

шенно перестали церемониться с станицами – грабёж, насилия, постоянные рекви-

зиции продовольствия и фуража и всего более ценного явились постоянными явле-

ниями»386. 

Во время изъятия оружия с казаков срывали погоны, разрывая в клочья чер-

кески, срывали с поясов кинжалы, красноармейцы «перекапывали гардеробы» и 

выбирали оттуда всё, что нравилось. Были случаи и избиения казаков. Д. Писа-

ренко писал, что красноармейцы «запрягали казачьих лошадей в казачий фургон, 

нагружали его казачьими пожитками, а в придачу седлали казачьим седлом казачь-

его коня, облачались тут же в казачью одежду, увешивались казачьим оружием». 

Зачастую в одну и ту же станицу приходило несколько красноармейских отрядов 

то за вооружением, то за обмундированием и снаряжением, то для реквизиции ло-

шадей, скота, овса, то для «изъятия излишков»387. 

Под видом красноармейцев станицы грабили и просто шайки из городских 

жителей. Некоторые казаки пытались протестовать и снаряжали делегации в город-

ские Советы, но по информации Д. Писаренко, делегатов «вышучивали», «высме-

ивали», встречали угрозами, а иногда и арестовывали, и долго держали без предъ-

явления обвинений. В городах казаку было опасно показываться на улице. Были 

случаи избиений и ограблений. В частности, в Моздоке казаков «задирали, оскорб-

ляли и арестовывали»388. У казаков во Владикавказе стали отбирать оружие, фрон-

товое обмундирование, чинили разные препятствия389. Нарком труда А. Г. Шляп-

ников сообщал, что, по имеющейся у него информации, красноармейские отряды 

командующего войсками Пятигорского отдела Беленковича «зарывались» при от-

боре оружия у станичников и «вели себя плохо»390. 
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Очевидец с грустью констатировал, что иная «станица, способная выставить 

полк, сдавали оружие при окрике неграмотного комиссара, сопровождаемого ко-

мандой в 20-30 красногвардейцев-мальчишек. В этом была злая насмешка 

судьбы…»391. Следует отметить, что на тот момент на нелегальное положение ухо-

дили лишь немногие казаки. Так, в начале лета 1918 г. в горах Пятигорского отдела 

можно было насчитать «всего лишь десятки беглецов, которые утекли туда из 

своих мест потому, что не стало житья»392. 

Весной 1918 г. будущий знаменитый казачий атаман А. Г. Шкуро вместе с 

Хоперским полком отправился в эшелонах через Чечню в Терскую область. Позже 

он вспоминал о ситуации в Терской области: «Там, где ещё недавно стояли цвету-

щие русские сёла, утопавшие в зелени богатых садов, теперь лежали лишь груды 

развалин и кучи обгоревшего щебня. Одичавшие собаки бродили и жалобно выли 

на пепелищах и, голодные, терзали раскиданные всюду и разлагавшиеся на солнце 

обезглавленные трупы русских поселян, жертв недавних боёв. Приходилось дви-

гаться с величайшими предосторожностями, постоянно исправляя путь, и часто с 

рассыпанной впереди цепью казаков, выбивавших из засад преграждавших дорогу 

горцев… Каждое неосторожное слово могло стоить жизни; даже само наименова-

ние «казак» считалось контрреволюционным, и станичники именовались гражда-

нами, а чаще «товарищами». Эмблема протеста – чёрные казачьи папахи были за-

менены защитными, без кокард, и солдатскими картузами. Было жалко смотреть на 

матёрых казаков, переряженных в ненавистные им картузы и застенчиво именовав-

ших друг друга «товарищами»393. 

В очередной раз поступило требование распустить терские полки, которые 

ещё сохранялись со времён Императорской России. 1 июня официально был рас-

пущен 1-й Волгский полк394. Как было сказано выше, большинство полков сохра-

нялось только на бумаге, поэтому решение большевиков носило уже формальный 

характер.  

                                                           
391 ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 533. Л. 47 (об.). 
392 Писаренко Д. С. Терское казачество… С. 250-251. 
393 Шкуро А. Г. Записки белого партизана. С. 49-52. 
394 ГАСК. Ф. 1150. Оп. 1. Д. 353. Л. 60.2061 
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Дагестанский большевик А. Тахо-Годи вполне объективно передаёт настро-

ение казачества в связи с политикой советской власти: «Ну и дозвались, шептались 

казаки, не большевики, а мерзавцы. Ингушу отдать свою землю. Никогда! Хоть 

убей. Вместо ура заставили караул кричать. Ну, постой же, большевик прокля-

тый»395. 

23 мая (1 июня) 1918 г. центральная советская власть озаботилась отношени-

ями с казачеством и выпустила декрет об организации управления казачьими обла-

стями. Следует отметить, что ничего резко антиказачьего в документе мы не 

найдём. Все казачьи области рассматривались как отдельные административные 

единицы, т. е. уравнивались в правах с губерниями, казакам предоставлялось право 

организовывать свои советы: войсковые, окружные, станичные. Было подтвер-

ждено, что органы военного самоуправления и военные части содержатся за счёт 

государства, за счёт государства же и экипируются казаки,  а демобилизованным 

казакам даже должны были выплатить убытки за павших лошадей. Казачьи части 

должны были формировать, «принимая во внимание все бытовые и военные осо-

бенности казаков». От терского войска во ВЦИК должен был отправиться один де-

легат396. 

Но благие пожелания этого декрета в Терской области так и остались на бу-

маге. Когда 10 (23) июля 1918 г. Г. Орджоникидзе выступал на IV терском област-

ном народном съезде и упомянул этот декрет, послышались возгласы с мест: «Нам 

его не дают проводить»397. Следует отметить, что на съезде присутствовали ло-

яльно настроенные к большевикам круги (ибо нелояльные уже воевали в войсках 

терских повстанцев), тем ценнее их признание, что декрет, по сути, в Терской об-

ласти не выполнялся.   

В июне 1918 г. ситуация в Терской области продолжала оставаться напря-

жённой. Всё взрослое мужское население, вернувшееся с фронта, было вооружено 

                                                           
395 Тахо-Годи А. Революция и контрреволюция в Дагестане. С. 86. 
396 Декрет об организации управления казачьими областями // Декреты советской власти. Т. 2. С. 375-378. 
397 Речь Г. К. Орджоникидзе на IV Терском областном народном съезде во Владикавказе... С. 111. 
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винтовками с достаточным количеством патронов к ним. В станицах и аулах име-

лись пулемёты и артиллерийские орудия398. Вся область представляла собой воен-

ный лагерь. О напряжённости в межнациональных отношениях говорит поговорка, 

ходившая в то время у горцев: «если увидишь казака, даже подымающегося на 

небо, схвати винтовку и стреляй»399. 

В конце июля 1918 г. произошли нападения антибольшевистки настроенных 

казаков на гг. Нальчик400 и Георгиевск401. После того, как налёт на Георгиевск был 

отбит, расправе подверглись близлежащие станицы. Так, станица Александрийская 

была обстреляна из броневика, под предлогом поиска оружия многие казачьи дома 

были ограблены402. Если ближайшие к Георгиевску казачьи станицы после раз-

грома повстанцев сдавали оружие, то в более отдаленных станицах (Марьинской, 

Зольской, Ново-Павловской, Старо-Павловской и др.), наоборот, контрреволюци-

онное офицерство спешно формировало новые отряды403. 

Был раскрыт контрреволюционный заговор в г. Кисловодске, арестованы еса-

улы Доценко и Лебедев, а также сын писаря Костюкова (все – казаки Кисловодской 

станицы)404. Примерно в это же время возле Бурунов, в гористой местности с мно-

жеством хуторов и пасек, стали собираться антисоветские отряды. В каменоломнях 

возле станицы Кисловодской собралось, под водительством подхорунжего Чер-

нова, около 50 казаков с лошадьми405. 

Уже накануне Терского восстания у казаков в каждой станице были сотни 

самообороны, готовые по первому требованию прийти на помощь соседним стани-

цам. Например, станица Наурская была разделена на 6 сотенных участков. Власть 

в станице по приговору схода была вручена старшему офицеру полковнику А. Н. 

Мартынову со званием начальника гарнизона. Его помощником был определён 

есаул А. В. Малахов. В станице был сформирован кавалерийский полк, пулемётная, 

                                                           
398 ГАНИСК. Ф. 4655. Оп. 1. Д. 397. Л. 62. 
399 НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 3. Л. 34. 
400 ГАНИСК. Ф. 4655. Оп. 1. Д. 51. Л. 2. 
401 ГАНИСК. Ф. 4655. Оп. 1. Д. 496. Л. 4, 7-8; Шляпников А. Г. За хлебом и нефтью // Вопросы истории. №10. С. 91. 
402 Шляпников А. Г. За хлебом и нефтью // Вопросы истории. №10. С. 90. 
403 ГАНИСК. Ф. 4655. Оп. 1. Д. 496. Л. 8-9. 
404 ГАНИСК. Ф. 4655. Оп. 1. Д. 96. Л. 133. 
405 НА ДРЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. Е-132. Л. 5. 
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бомбомётная команды, команда связи и даже взвод артиллерии. Все должности за-

няли офицеры. Между станицей и её же железнодорожной станцией был протянут 

телефонный провод406. 

Весной 1918 г. по поручению казачьей фракции Народного Совета был назна-

чен начальником Кизлярской линии полковник Д. М. Сехин, который в срочном 

порядке приступил к формированию отрядов самообороны. В сравнительно корот-

кий период времени были организованы небольшие отряды. Наиболее крупными 

были отряды войсковых старшин А. Н. Зозули, И. К. Головко и А. Е. Зимина, 

подъесаула Н. Г. Прокопова, сотника Е. И. Полежакина. Эти отряды сначала созда-

вались с целью самообороны от толп дезертиров, возвращавшихся с Кавказского 

театра военных действий407. 

4 (27) июня 1918 г. С. М. Кирову была послана тревожная телеграмма: «…по-

ложение в области неважное, среди казаков действует провокация. В Пятигорском 

отделе <…> контрреволюционные банды, имеющие среди известных кругов каза-

чества успех и поддержку»408. 

 «С того момента, как власть в области перешла в руки народных комиссаров, 

Терское казачество увидело, что хорошего от этой новой власти ждать не прихо-

дится. Тогда в станицах начинается отрезвление, начинается брожение, начинается 

подготовка восстания» – подводил итог П. Губарев409. Провозглашение Советской 

власти на Тереке изначально приветствовалось и казаками, и горцами, т. к. и те, и 

другие пытались использовать новую власть в своих интересах. Однако наиболь-

ший отклик большевистские идеи получали у горцев (прежде всего, это связано с 

земельным вопросом, который советская власть планировала разрешить в благо-

приятном для горцев смысле). Большевики, сделав окончательный выбор, пыта-

лись обезопасить себя от потенциально «контрреволюционного» казачества, 

                                                           
406 Бурда Э.В. Терское казачье восстание. 1918 год. С. 237-238. 
407 Бурда Э.В. Терское казачье восстание. 1918 год. С. 373-375. 
408 НА СОИГИСИ Ф. 21. Оп. 1. Д. 30. Л. 20. 
409 ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 5. Л. 1 (об.). 
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разоружив его. Однако, зачастую разоружение проводилось с насилием и издева-

тельством над казаками. Окончательно разочаровавшись в советской власти, ка-

заки пошли на открытый разрыв с ней. 

 

§ 1.3. Терское восстание 1918 г.: специфика организации антибольшевист-

ских вооруженных формирований 

 

      Терское восстание 1918 г. уже не раз становилось объектом рассмотрения в ра-

ботах исследователей410.  Восстание началось стихийно, на протяжении всей его 

истории (июнь 1918-январь 1919 г.) единого фронта не было, в области в разные 

периоды насчитывалось 5-6 фронтов411. Каждый фронт отличался своей специфи-

кой, имел свою историю. Летом-осенью 1918 г. восставшие смогли сформировать 

армию, которая долгое время вела боевые действия против красных. Тем не менее, 

основные фронты восстания к ноябрю 1919 г. был ликвидированы. До прихода Бе-

лой армии А. И. Деникина продержалась только одна терская станица – Богргу-

станская. 

Политические аспекты восстания детально не рассматриваются в работе, од-

нако необходимо коснуться вопросов влияния общей политической атмосферы на 

военное строительство. Военно-политическим центром восстания стал Моздок, 

куда переехала и казачья фракция Народного совета из Владикавказа. 20 июня 1918 

г. в Моздоке состоялся съезд казаков и крестьян Терского войска, избравший в ка-

честве исполнительного органа Казачье-крестьянский совет во главе с меньшеви-

ком Г. Ф. Бичераховым. Совет стал во главе восстания, признав командующим ге-

нерал-майора Э. А. Мистулова (вместо раненого полковника Н. К. Федюшкина). 

Политическая окраска руководящего органа восстания наложила отпечаток на весь 

его ход412. В Совете открыто говорили, что «лучше большевики, чем диктатура ге-

нерала»413, И. Беликов вспоминал, что в Моздоке сидели «левые эсеры» (на самом 

                                                           
410 См. напр.: Безугольный А. Ю. Братья Бичераховы и антибольшевистское восстание Терского казачества в 1918 

г.; Безугольный А. Ю. Генерал Бичерахов и его Кавказская армия…; Бурда Э.В. Терское казачье восстание. 1918 год; 

Киреев Ф. С. Владикавказская операция // Альманах «Белая гвардия». №8. 
411 ЦГА РСО-А. Ф. 852. Оп. 1. Д. 108а. Л. 8-9. 
412 Гагкуев Р. Г. Белое движение на Юге России... С. 246. 
413 Писаренко Д. С. Терское казачество... С. 276. 
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деле Г. Бичерахов был меньшевик), которые занимались «разложением казачьего 

фронта», «натравливали» казаков на Добровольческую армию414. 

На протяжении июля 1918 г. совет вёл безуспешные переговоры с краевым 

СНК, а затем с собравшимся во Владикавказе IV съездом народов Терека415. При-

знавая советскую власть, совет требовал отвести красноармейские части от станиц 

Котляревской и Прохладной, сдать казакам замки от орудий и броневиков. Бичера-

хов также настаивал на отставке комиссара по военным делам Я. П. Бутырина и 

комиссара земледелия Ю. Пашковского416. 

Связь восставших с Добровольческой армией установилась только 9 сен-

тября1918 г., когда для связи с терцами в распоряжение генерала Д. Ф. Левшина 

был послан генерал И. Н. Колесников с небольшой суммой денег. Последнему ко-

мандованием Добровольческой армии предписывалось добиваться установления 

на Тереке единоличной атаманской власти. В результате на Тереке образовались 

два центра руководства восстанием: первый в Прохладной во главе с командую-

щим войсками полковником Н. К. Федюшкиным, второй – в Моздоке во главе с Г. 

Ф. Бичераховым и эсеровским комитетом417. 

В разгар боёв во Владикавказе членами Терского народного совета и некото-

рыми делегатами съезда Терской области от меньшевиков и правых эсеров был 

сформирован Временный исполнительный комитет и Народный Совет во главе с 

И. Семёновым418. Появилась третья власть. В Моздоке Временный исполнитель-

ный комитет был пополнен новыми членами от казаков  - Н. А. Букановским, В. А. 

Вертеповым и М. П. Звягиным. Тогда же комитет был переименован во Временное 

народное правительство Терской Республики419. 

Противоречия между центрами власти проявились в вопросе о формирова-

нии офицерских отрядов. Военное командование решило приступить к формирова-

нию офицерских отрядов для создания устойчивого «костяка» в аморфной массе 
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станичных ополчений. Нам представляется, что инициатива по созданию таких от-

рядов являлась показателем бессилия руководящих кругов восставших и кризисной 

ситуацией на фронте. Напомним, что создание ударных отрядов в русской армии в 

1917 г. было обусловлено как раз кризисом и развалом вооружённых сил, начав-

шихся после февральского переворота. Однако Правительство Г. Ф. Бичерахова за-

подозрило офицерство в создании скрытой вооружённой оппозиции и, после ряда 

заседаний, потребовало прекращения формирования этих отрядов. Но казачье-кре-

стьянский Совет просто проигнорировал это постановление. Временное правитель-

ство, видя, что командующий войсками и казачье-крестьянский совет не намерены 

сдавать позиций, начало формировать свои отряды им. Учредительного Собрания. 

Совет, в свою очередь, осудил этот шаг420. 

           Следует отметить, что в ноябре 1918 г. возник еще один центр власти - три-

умвират с диктаторскими полномочиями, называемый «Военное правительство 

терского края» (председатель – Г. Бичерахов, а также Н. Букановский и А. Н. Ко-

лесников). Образование этого правительства не было оформлено никаким актом, 

оно сосуществовало наряду и с Казачье-крестьянским советом, и с Временным 

Народным правительством421. 

             В данной диссертации основное внимание уделяется не изложению хода 

восстания, а анализу специфики сформированной в 1918 г. армии терских повстан-

цев. Ещё при жизни М. А. Караулова на негласном совещании офицеров во Влади-

кавказе войско было разделено на линии, как в старину – Сунженскую (начальник 

- полковник Долгов, а позже – полковник Рощупкин), Владикавказскую (начальник 

- полковник Данильченко), Гребенскую (начальник - полковник Бочаров, а позже – 

полковник Урчукин), Моздокскую (начальник - полковник Рымарь), Волгскую 

(начальник - полковник Агоев). Предполагалось, что их объединит командующий 

войсками Терского войска при посредстве Войскового штаба. На этот пост вре-

                                                           
420 ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 5. Л. 27 – 27 (об.). 
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менно намечался генерал Голощапов, февральский круг 1918 г. вверил эту долж-

ность генералу Склярову422. Наконец, в период восстания Казачье-Крестьянский 

съезд назначил командующим войсками Терского Войска генерал-майора Э. А. 

Мистулова, начальником штаба Войска - полковника В. Ф. Белогорцева. Тогда же 

назначили новых начальников линий: Моздокской – полковника Г. А. Вдовенко 

(начальник Штаба – полковник(?) Генерального Штаба Г. П. Татонов423), Кизляр-

ской – полковника Сехина, Сунженской – полковника Рощупкина, Владикавказ-

ской – полковника Соколова, Пятигорской – полковника В. К. Агоева. Начальник 

линии, по существу, был командующим фронтом на своём участке424. 

Станицы выступали на восстание «конно, людно и оружно»425. При этом сна-

чала казаки часто подчиняли присоединившихся к восстанию офицеров простым 

урядникам, приказным и вахмистрам426. После начала восстания произошли изме-

нения: теперь на командных должностях были, за немногими исключениями, офи-

церы. Многие офицеры сами отказывались от командных должностей и несли 

службу рядовыми наравне с казаками. Например, полковник Кошелев до Моздок-

ской операции в октябре 1918 г.  служил рядовым427. 

Повстанческие сотни были созданы по территориальному признаку, разделя-

ясь на пеших и конных. По необходимости они объединялись в отряды, которые 

подчинялись начальнику линии. Отряды чаще всего именовались по фамилии ко-

мандира или по названию станицы, где они действовали. Наиболее известными 

были отряды полковников Барагунова, Даркина, братьев Агоевых, братьев Киби-

ровых, Хабаева, Кошелева, Рымаря, Занкисова, Данильченко и других428. 

Командовали терцы и неказачьими отрядами. Так, временно командовал 4-й 

кабардинской сотней в отряде Заурбека Даутокова-Серебрякова есаул Б. Д. Тома-

шевский429. 

                                                           
422 Писаренко Д. С. Терское казачество... С. 231. 
423 Родной Терек. №4. Июль-август 1970. 
424 Там же. №9. 1974. 
425 Слащёв Я. А. Белый Крым, 1920. С.43. 
426 ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 527. Л. 55-56. 
427 ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 533. Л. 67 (об.). 
428 Киреев Ф. С. Терские казачьи части в Белом движении. С. 68. 
429 Чхеидзе К. А. Генерал Заур-Бек Даутоков-Серебряков… С. 81. 
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Отличительных знаков – погон и др. – ни казаки, ни офицеры не носили. По 

чинам никого не именовали430. Возможно, тут сказалась социалистическая ориен-

тация правительства Бичерахова – политических руководителей восстания. Уста-

новленной формы не было. Так как действия происходили летом и осенью, то ка-

заки в большинстве имели головной убор в виде войлочной шляпы. Т. к. на фронт, 

чтобы не портить хорошей одежды, одевали всё самое худшее, то внешний вид 

войск был довольно неутешительный431. Однако в частях Шкуро казаки носили по-

гоны. Так, 11 сентября 1918 г. на помощь станице Зольской от полковника Шкуро, 

занимавшего в это время Кисловодск, прибыл взвод терских казаков в форме Им-

ператорской Армии432. 

Один из лидеров белых кабардинцев генерал Заурбек Даутоков-Серебряков 

заимствовал от черкесов добровольческих отрядов (по информации Э. Бурды – у 

добровольческих отрядов полковника А. Г. Шкуро433) деталь униформы, помогав-

шую различать «своих» от «чужих». Это была белая лента, пересекавшая папаху, 

на которой были изображены полумесяц и звезда. Это отличие тотчас привилось 

почти во всех отрядах конницы, воевавших на Тереке против большевиков. Казаки 

носили ленту без полумесяца и звезды. Позже и большевистские отряды стали но-

сить такую же ленту, но красного цвета434. 

Иногда из-за недостатка униформы случались казусы. Так, на фронте, сра-

жавшемся против Шкуро, с наступлением холодов большевики стали испытывать 

трудности, связанные с нехваткой обмундирования. Пришлось прибегнуть к при-

нудительному сбору белья, верхней одежды, обуви для нужд фронта. Реквизиции 

проводили у состоятельных горожан. В результате этой реквизиции красные части 

приобрели весьма колоритный вид: они воевали в чёрных пиджаках, смокингах, в 

белых с крахмальной грудью и манжетами рубашках435. 
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432 Там же. Л. 35. 
433 Бурда Э.В. Терское казачье восстание. 1918 год. С. 415. 
434 Чхеидзе К. А. Генерал Заур-Бек Даутоков-Серебряков… С. 77-78. 
435 ГАСК. Ф. р-1919. Оп. 1. Д. 298. Л. 79-80. 
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Проблем со стрелковым оружием у восставших не было, т. к. с фронтов Ве-

ликой войны все казаки вернулись с винтовками. Впоследствии от полковника Л. 

Ф. Бичерахова восставшими были еще получены ружья системы «Гра» с некото-

рым запасом патронов436. Впрочем, генерал Мадритов писал, что ему неизвестно, 

куда пошли 1000 винтовок, полученных через полковника Бичерахова: офицеры на 

фронте их не получили437. 

Хуже всего с ружьями было в станицах Пятигорского отдела, т. к. они перед 

этим были обезоружены438. Когда 14 августа 1918 г. войсковой старшина Агоев за-

нял станицу Марьинскую, лишь у немногих мобилизованных были винтовки, а хо-

лодное оружие было самых разнообразных видов439. Не хватало патронов. По под-

счётам Г. Хутиева, казак в среднем имел около 300 патронов на винтовку. Когда 

ситуация становилась совсем сложной, Казачье-Крестьянский совет периодически 

собирал по станицам патроны, как правило, удавалось «наскрести» 20-60 штук в 

станице440. 

Восставшие были вооружены пулемётами марок Максима, Кольта и Льюиса. 

Часть пулемётов перевозили на тачанках, откуда они и вели стрельбу441. Из артил-

лерии в распоряжении казаков оказались, прежде всего, орудия 1-й и 2-й Терских 

конных казачьих батарей и батарей пеших батальонов, пришедших с фронта. В ос-

новном артиллерия досталась от частей Кавказского фронта, пришедших на рубеже 

1917-1918 гг. на зимовку на Терек442. Казачьи артбатареи сумели сохранить орудия 

в ряде станиц и городов: в Моздоке, в станицах Калиновской, Екатериноградской, 

Государственной, Прохладной, Акиюртовской, Грозненской. Во время восстания 

непосредственно на позиции оставались лишь орудия, а прислуга из казаков сме-

                                                           
436 ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 533. Л. 69 (об.). 
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нялась. Артиллерия, которая попала в руки казаков, имела очень ограниченное ко-

личество снарядов. Для повстанцев-артиллеристов установилась норма, за которую 

нельзя было переходить – 10 снарядов на орудие во время боя443. 

У восставших казаков был и один аэроплан. На нем весной 1918 г. из Тифлиса 

во Владикавказ прилетел через Кавказский хребет капитан Русанов с наблюдателем 

сотником Просвирниным, не желая передавать машину грузинам. Советская власть 

по этому случаю торжествовала. Но в конце июля 1918 г. капитан Русанов и сотник 

Просвирнин перелетели в стан восставших, и с того момента добросовестно выпол-

няли возлагаемые на них задачи по разведке и бомбометанию. Бомбы были соб-

ственного производства и весьма грубой формы. Аэроплан два раза летал для связи 

в Добровольческую армию и возвращался обратно. При отходе с Терека аэроплан 

вследствие невыясненных обстоятельств остался в районе Нальчика и попал в руки 

Красной Армии444. 

Проблема была в том, что восставшие казаки не желали делиться своими ста-

ничными боеприпасами даже с соседями. Например, когда в один из критических 

моментов потребовалось усилить артиллерию, решено было отнять пушки и сна-

ряды у низовых станиц, упорно не желавших подкрепить ими фронт. Товарищ 

председателя Казачье-крестьянского совета инженер Валаев за четыре дня по-

строил бронепоезд и с ним отправился в низовые станицы. Только благодаря та-

кому «аргументу», как бронепоезд, операция удалась: станицы выдали пушки, и 

они своевременно привезены были на фронт. Самодельный бронепоезд привёз не 

только пушки, следом за ним на подмогу пришли из станиц и отряды казаков445. 

Вооружение, снаряды, патроны доставали у красных с боя. Сверх того, поку-

пали, и очень дорого (по 5 рублей за патрон446) у чеченцев и ингушей447. Запасы, 

которые были в начале восстания, быстро были израсходованы. Бывали случаи, ко-

гда казаки, выходя из станиц, имели всего по два патрона на человека448. В самих 
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станицах можно было наблюдать и сцены, когда бродившие по станице казаки вы-

спрашивали друг у друга: «Ради Бога, дорогой, может у тебя затерялся где-нибудь 

один патрон?»449. 

К осени 1918 г. терские повстанцы стали испытывать всё возрастающую 

нужду в боеприпасах: снабжение всё время велось за счёт сборов по станицам, а 

там, естественно, запасы исчерпались. Покупка по аулам и городам давала плохие 

результаты, а присланное Лазарем Бичераховым оружие к началу октября 1918 г. 

подходило к концу450. К октябрю в армии повстанцев оставалось по три снаряда на 

орудие451. 

Однако генерал Мадритов, в целом относящийся скептически и к казачеству 

и, особенно, к казачьим начальникам и руководителям, отмечал, что патронов в 

Терской области было очень много, но казаки не давали их на фронт. Патроны раз-

давались казакам, те увозили их с фронта, а некоторые занялись очень выгодным 

предприятием: продавали патроны, получали от командования и вновь продавали. 

Так, во Владикавказе казаки заявляли, что у них нет патронов и снарядов, а затем, 

по информации Мадритова, с одной только Сунженской станицы было выдано ин-

гушам до 1 млн. патронов и 1 тыс. снарядов452. 

Ни обмундирования, ни жалования бойцы армии восставших не получали. 

Только на фронте им выдавалось натуральное довольствие453. Изначально интен-

дантской части у восставших попросту не было, казакам на фронте всё необходи-

мое доставлялось подводами из станиц454. Скоро обнаружилось всё неудобство 

этого порядка. Когда в распоряжении Казачье-Крестьянского совета появились 

средства, был назначен главный интендант Войсковой старшина И. П. Рогожин, 

стали формироваться фронтовые интендантства. По мнению участника восстания 

Г. Хутиева, казаки на фронтах получали удовлетворительное питание455.  
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На казачьей территории функционировали лазарет в Моздоке, больницы в 

Наурской и Шелковской. Эвакуация раненых повстанцев с поля боя производилась 

санитарным поездом, захваченным у большевиков на станции Прохладная со слу-

жебным персоналом. Тогда же были захвачены и разные медикаменты. Однако в 

целом медикаментов не хватало. Врачебный персонал работал добросовестно, но 

врачей было мало456. 

Даже в период затухания восстания казаки вполне могли держаться ещё не-

которое время. Так, к 20 октября 1918 г. в районе станиц Марьинской и Аполло-

новской у казаков ни в людях, ни в боевых припасах недостатка не было457 (что 

косвенно подтверждают воспоминания генерала Мадритова). С другой стороны, к 

этому периоду относятся воспоминания о том, что патроны и снаряды истощились, 

обстановка на фронте ухудшилась458. 

Тяжёлым было отступление отрядов восставших на Кубань. Бичераховцы 

шли по гористым, безлюдным и бесплодным местам. Продовольствия не было, как 

и овса для лошадей459. 

Моральный дух в Гражданской войне зачастую являлся важнее винтовок и 

патронов (хотя часто нехватка последних снижала его). В казачьем ополчении, ко-

торое не имело жёсткой дисциплины, подобной регулярным армиям, моральный 

дух зачастую мог поднять казаков на подвиги, а вот его отсутствие приводило (и в 

конечном итоге, привело) к крушению целых фронтов. Поэтому на характеристике 

общей боеспособности следует остановиться подробнее. 

В период восстания было мобилизовано все мужское население станиц от 17 

до 56 лет460.  Сначала вооружённые силы казаков состояли из конных и пеших са-

мооборонческих сотен461. Старики от 60 до 75 лет и молодёжь от 15 до 18 лет также 
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были мобилизованы, но не отправлялись на фронт, а несли станичную гарнизон-

ную службу, занимали переправы и вели борьбу с разбойничьими шайками462.  

Полковник Г. С. Хутиев отмечал, что дисциплина у восставших весьма при-

ближалась к «революционной дисциплине», т. е. была довольно низкой. Но он же 

делает вывод, что при всех неблагоприятных условиях боеспособность казачьих 

сил надо признать высокой. Иногда части несли серьёзные потери и всё-таки про-

должали выполнять поставленную задачу. Но вот если покидали фронт, то целыми 

станицами. Это объяснялось тем, что каждому отдельному казаку стыдно было 

проявить трусость на глазах у станичников: его просто засмеяли бы в станице463. 

Командование, отдавая приказы, иногда не было уверено, что они будут вы-

полнены. И хотя неисполнения приказов не было, зато каждый раз среди рядовых 

казаков велись разговоры, которые оставляли впечатление, что неподчинение воз-

можно464.  

С другой стороны, противники отмечали выучку, боевую закалку и дисци-

плину казаков465. Уклонявшихся от фронта почти не было. За этим в станицах 

строго следили, и факт уклонения мог повлечь за собой жестокий самосуд466. В об-

щей борьбе масса казаков, под психологическим и военным воздействием более 

сильных казачьих станиц и отрядов, держалась воинственно, одерживая блестящие 

победы. Но во время долгих перерывов между боями все стремились домой на от-

дых, после чего казаки уже неохотно возвращались на фронт467. 

Очевидцы отмечали выдержку и хладнокровие казаков. Так, после 12-часо-

вых боёв у г. Нальчик спали только одни казаки468. Не из-за лености, а из-за того, 

что терцы были уже привычны к таким боям. «…Вообще говоря, белые воевали 

лучше. После неудачного боя не разбегались, дисциплина сохранялась» - отмечал 

К. Чхеидзе469. 
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Помимо достоинств, у казачьей армии были и большие недостатки. Генерал 

Колесников даже высказал мысль о том, что сама организация борьбы как бы пред-

решала конец её470. Так, проблемой являлась т. н. смена. Части сменялись через 

неделю: одна часть (половина станицы) стояла на фронте, другая охраняла станицу 

от горцев471. В результате, во время боя отбывшие свой срок казаки, не дождавшись 

смены, уходили с фронта, надеясь, что их заменят другие. Но пока смену «прово-

жали» на фронт, он оставался оголённым, и красные побеждали472.  

В тылу пополнения набирались почти случайно. Высшей инстанцией был 

станичный сбор, поэтому судьбу фронта решали переменчивые настроения станич-

ников473. Смены собирались по колоколу, и иногда в течение двух-трёх дней нельзя 

было отправить на смену казаков474. Чаще всего группа казаков, которым подле-

жало идти на фронт, «почему-то» оказывалась вне станицы – в поле на работе или 

в другом месте. Без них отказывались идти и другие475. Выступление смен из ста-

ниц сопровождалось проводами, неизбежной выпивкой и бесцельной стрельбой из 

винтовок. В дни выступлений на фронт станицы тратили тысячи патронов476. Из 

станиц приходили со своими запасами патронов и продовольствия из расчёта на 

две недели. Истекали две недели, на фронт приходили новые, а отбывшие срок с 

песнями расходились по домам. Ничто не могло и на час удлинить пребывание на 

фронте отбывших свою смену.  

На фронте, по словам полковника Беликова, хозяевами были станицы, а штаб 

зачастую только фиксировал то, что «самочинно» делали казаки. В то же время 

сами казаки признавались, что не уважают своих командиров как раз за малую тре-

бовательность («начальники не приказывают, только просят»)477. 
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Однако казаки ни за что не желали менять установившегося порядка посмен-

ной борьбы и переходить на организацию постоянных частей, ибо это оконча-

тельно отрывало бы их от хозяйства478. С другой стороны, полевые работы к осени 

были закончены, и главнокомандующий просил Г. Бичерахова устроить так, чтобы 

смены казаков проводились через две недели. «На что же нужны мужчины дома?» 

- патетические восклицал Г. Бичерахов на Казачье-крестьянском съезде 25 сен-

тября – «возить муку в амбары, чтобы её оттуда взяли или красные, или Тур-

ция?»479. Соседи терцев - грузинские меньшевики - не высоко оценивали боеспо-

собность казачьей армии, именно из-за того, что построена она была на принципе 

станичного посменного ополчения.  

Впрочем, осенью 1918 г. наконец-то предполагался отказ от этой «ультраде-

мократической» системы. 25 сентября 1918 г. чрезвычайный казачье-крестьянский 

съезд вынес ряд постановлений о реорганизации народной армии, об организации 

смен, о постоянной армии, её содержании и поддержании в ней дисциплины480. На 

этом съезде некоторые казаки (как, например, делегаты Пятигорского отдела) даже 

требовали, чтобы смен совсем не было. Но, по информации генерала Мадритова, 

«всё дело испортил» полковник Федюшкин, заявивший, что  достаточно устано-

вить двухнедельную смену, и все осталось по-старому. «А тут ещё к этому времени 

подоспела давка винограда, свежее вино и на смену не торопились»481. 

Уровень дисциплины в армии восставших также был невысок. В штабе в 

Прохладной и в Моздоке не нашлось ни одного экземпляра прежнего дисципли-

нарного устава. Комиссии пришлось создавать его на память, тем не менее, дисци-

плинарный устав был в принципе принят, с некоторыми, как говорили, изменени-

ями в демократическом духе. «В чём заключались эти изменения, - продолжал Мад-

ритов – до конца своего пребывания, я не узнал, но до выезда своего из Терской 

области видел всё те же недисциплинированные толпы. Ясно было сказано лишь 
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одно – отдание чести предоставляется свободной воли каждого – и никто чести ни-

кому не отдавал»482. Обращало на себя внимание, с одной стороны, словосочетание 

«постоянная армия», с другой – сохранение «смен», пусть и в «реорганизованном 

виде». 

Генерал Мадритов упоминает и о недружелюбном отношении высших каза-

чьих начальников к офицерам не казакам. Эти офицеры не допускались в казачьи 

части, даже если офицеров в этих частях совершенно не было. Например, некото-

рыми пластунскими батальонами командовали прапорщики военного времени. Бо-

лее того, Мадритов писал, что казачьи офицеры почти все «пристроились по шта-

бам», окружив себя своими родственниками483. О том же писал и И. Н. Беликов (так 

же не казак): начальник штаба полковника Соколова, его зять, войсковой старшина 

Морозов во время владикавказских боёв вносил путаницу своими приказами 484. 

Мадритов вспоминал, что отряд полковника Литвинова, который был сфор-

мирован из офицеров и учащейся молодёжи Владикавказа, по сути, держал весь 

фронт в районе Владикавказа. Чины отряда несли внутреннюю службу в станице, 

т. к. казаки совершенно не желали нести никакой службы. Невнимание к офицерам 

со стороны казачьего населения было столь сильно, что однажды, когда группа 

офицеров попала в окружение, на выручку им пошли офицеры, часть осетин, но ни 

одного казака485. 

Однако, и это подчёркивал Мадритов, конфликт происходил не между офи-

церами - не казаками и казачьей массой, а между неказачьими офицерами и каза-

чьими руководителями, как военными (ставка в Прохладной), так и штатскими (Ка-

зачье-Крестьянский совет). Рядовые массы в этой борьбе были лишь пассивными 

зрителями. Однажды казаки, наоборот, попросили назначить к ним командирами 
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офицеров-неказаков, говоря, что у них совсем нет офицеров, что все сидят по шта-

бам, а иногородние «работают на славу». Офицеры были назначены, и казаки сразу 

же отнеслись к ним почтительно и даже стали отдавать им честь486. 

Невысоко оценивал Мадритов и штабную работу казачьей армии. В то время 

как в штабах сидели полуграмотные люди, в станицах проживали офицеры Гене-

рального штаба, но от их услуг отказывались. В результате штабы не смогли снаб-

дить войска даже картами487. 

В тылу армии восставших не было резервов, запасных частей. Только в Моз-

доке намечались штабы формирующихся частей. Служба связи неслась пешими и 

конными вестовыми, при этом недостатка в телефонных аппаратах не было, а же-

лезнодорожные станции могли предоставить большое количество провода. Для 

того чтобы связать владикавказский фронт со штабом телефонной связью понадо-

билось полтора месяца, а курский фронт (30 вёрст от Моздока) так до конца опера-

ции на Тереке и обслуживался вестовыми (даже летучей почты не выставили)488. 

К числу проблем надо отнести и поголовное пьянство казаков (особенно, на 

Кизлярском фронте). Вот как описывает повседневность Кизлярского фронта Б. 

Нартов: «Как же Кизлярцы воевали? В окопах у них через каждые десять шагов 

были бочки, наполненные вином. Чихирь у них не переводился, уничтожали его в 

невероятном количестве; тут была полная возможность и свобода пить столько, 

сколько хотелось. Всё казачье кизлярское вино текло в окопы «защитников» род-

ных пепелищ. Кизлярцы воевали плохо, а если и сидели в окопах, то ради весёлой 

жизни, мало стреляя, когда нужно, и много – когда не нужно; они ничем не угро-

жали большевикам»489. Генерал Мадритов так же вспоминал, что казаки часто, не 

дождавшись смены, но выпивши всё привезённое вино, уходили в свои станицы. 

На Кизлярском фронте нередкими были братания казаков с красноармейцами490. 
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Даже в разведку казаки уходили, захватив с собой бочки чихиря. Опустошив 

бочки, разъезды обыкновенно возвращались на ночлег в штаб дивизиона, где, опо-

хмелившись, заваливались спать, ничуть не беспокоясь о своей охране. Обыкно-

венно нетрезвые разъезды, заметив издали своих же, не узнавали их, открывали 

огонь, ведя, таким образом, между собой ожесточённые огневые стычки491. 

Относительно причин поражения Терского восстания 1918 г. участники со-

бытий были едины: затяжная борьба при постоянном дефиците всего, необходи-

мого для войны, в конечном итоге подорвала боевой дух казаков. К октябрю 1918 

г. (на третий месяц борьбы) было заметно: казачество близко к сдаче своих пози-

ций492. Первый порыв восставших угас. «Вообще с пафосом воевать можно лишь 

моментами. Трудно строить фундамент из пафоса», - глубокомысленно писал К. 

Чхеидзе493. Б. Нартов так же отмечал общую усталость, расстройство станичного 

хозяйства, осеннюю непогоду. «Износившаяся, изголодавшаяся и истомлённая 

народная армия потеряла надежду на помощь и освобождение, дрогнула и стала 

сдавать позиции за позицией»494. 

Недостаток боеприпасов и проблемы со снабжением армии привели к волне-

ниям казачьей массы. Части сразу же были опутаны агитаторами из среды самих 

же казаков495. К осени 1918 г. станицы начали уставать от борьбы. Букановский 

вспоминал, что, будучи на фронте, лично наблюдал, как в рядах казачества росло 

раздражение. Разлагающе действовали на фронте разные сообщения: «Доносится 

слух, что та станица колеблется, другая сложила оружие, - эти слухи вносят броже-

ние. И чувствуется, что людей охватывает раскаяние, они теряют уверенность в 

правоте того дела, которое они делают»496. Д. Писаренко указывал еще на один 
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фактор: «погибавшие посевы кружили казакам голову, заставляя их думать о хо-

зяйстве и доме больше, чем о борьбе»497. Деморализующим оказался и слух, что 

Добровольческая армия придерживается пронемецкой ориентации498. 

При этом были как «надёжные», так  и «ненадёжные станицы». Самыми нена-

дёжными считались казаки станиц Солдатской, Государственной и Курской, кото-

рые, в большинстве своём, вышли на фронт против большевиков вследствие боязни 

расправы со стороны остальной части казачества. Это принуждение привело к 

тому, что казаки названных станиц к моменту общей деморализации начали от-

крыто призывать к миру с большевиками. На передовых линиях устраиваются ми-

тинги, на которых говорится о необходимости передачи своих офицеров красным, 

дабы этим самым искупить свои грехи перед большевиками и, оправдав себя, за-

жить мирной жизнью без интеллигентов и офицеров под покровительством боль-

шевиков. Многие казаки поддаются на эту агитацию499. Был случай, когда сотня 

Солдатской станицы в самый разгар боя перешла на сторону противника и броси-

лась в атаку на своих же братьев-казаков500. 

Однако были и станицы исключительные по доблести и самоотверженности 

в своей антибольшевистской борьбе. По мнению К. А. Чхеидзе, к ним относились 

Наурская, Екатериноградская, Бургустанская501 (Нартов называет так же Чернояр-

скую, Новоосетинскую, Луковскую, но не упоминает о Бургустанской502). Казаков 

из этих станиц перебрасывали с одного участка на другой, их «железные баталь-

оны» были единственной опорой на Прохладненском фронте 503. 

Как отмечали очевидцы, как правило, все старые терские (Наурская, Екате-

риноградская) или старообрядческие (Шелковская) станицы были на стороне по-

встанцев. Тогда как недавно созданные станицы из «показаченного» населения 

(Государственная, Солдатская, Курская) тяготели к большевикам. Это нельзя было 
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объяснить, например, тем, что старые станицы были богаче: станица Государствен-

ная считалась очень зажиточной504.  

Современники отмечали, что в одном и том же казачьем войске существовали 

и «воинственные», и «миролюбивые» станицы505. Из «воинственных станиц» Г. Би-

черахов особенно отличал станицы Грозненскую и Наурскую. Станица Грознен-

ская в течение трёх с половиной месяцев сдерживала натиск красноармейцев и че-

ченцев. Станица Наурская была далека от всех фронтов по своему географическому 

положению. Но наурцы, по словам Бичерахова, «на всех фронтах были первыми, в 

первых рядах». Более того, Бичерахов даже утверждад, что всё движение «держа-

лось героизмом этой станицы». Естественно, что наурцы понесли тяжёлые потери 

в боях506. С другой стороны, казаки станицы Солдатской считались весьма нена-

дёжными. Их боялись даже выставлять на фронт, опасаясь перехода солдатчан к 

красным507. 

Возможно, причина в том, что жители некоторых станиц являлись в недалё-

ком прошлом крестьянами. Казаками они стали лишь в 1850-60-е гг. Тяжесть каза-

чьих обязанностей для них перевешивала выгоды от принадлежности к казачьему 

сословию, тем более что сами эти привилегии в пореформенной России станови-

лись всё менее явными. По сути, при исполнении большевистских обещаний, у ка-

заков оставались прежние привилегии (прежде всего, земля), но исчезали казачьи 

обязанности. Старые терские станицы (существовавшие с XVII-XVIII вв.) с каза-

чьей службой абсолютно сроднились, и любое покушение на неё инстинктивно 

воспринимали как покушение на сам их казачий статус, превращение их в «мужи-

ков». Поэтому все большевистские посулы они рассматривали только как манёвр, 

чтобы уничтожить казачество. Как показала история, правы были именно старо-

жилы-казаки.  

                                                           
504 Чхеидзе К. А. Генерал Заур-Бек Даутоков-Серебряков… С. 91-92. 
505 Краснов П. Н. На внутреннем фронте // Архив русской революции. Т. 1. М., 1991. С. 121. 
506 Родной Терек. №9. 1974. 
507 ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 532. Л. 15. 
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Роль казачье-крестьянского совета сводилась к тому, чтобы поднимать дух 

казачества, убеждать его, что заря освобождения недалеко. С этой целью члены со-

вета разъезжали, чтобы создавать определённое настроение в умах казачества, об-

ращаясь подчас в возчиков снарядов. В период отступления боевой дух восставших 

совсем упал. Л. Шахведов, учитель, которому при отступлении доверили охранять 

повозки с ранеными, вспоминал: «Разговаривать в ту пору ни с кем нельзя было. 

Только заговоришь, и если что-либо не понравится какому-нибудь офицеру, сейчас 

же: «Большевик! Расстрелять как собаку!» Так всем грозили, в том числе и мне»508. 

Таким образом, мы можем отметить тесную взаимосвязь между моральным 

духом армии и её материально-техническим обеспечением. После начала восста-

ния моральный дух был высок, была надежда, что советская власть будет скоро 

свергнута. Однако месяц шёл за месяцем и война продолжалась. Между тем скуд-

ные боеприпасы были на исходе. Ослабление боевого духа, организационные де-

фекты («смена», плохо поставленная штабная работа и ряд других), истощение бо-

еприпасов в конечном итоге обусловили поражение основной массы восставших. 

В период Терского  восстания сливаются антибольшевистская и антигорская 

составляющие казачьего движения. Станичные ополчения (формировавшиеся из-

начально для защиты от горцев) и добровольческие, преимущественно офицерские 

отряды (изначально антибольшевистские) объединяются в одну армию. Однако во 

многом эта армия осталась партизанской и не смогла изгнать большевиков из Тер-

ской области. 

Таким образом, первый год после большевистского переворота стал време-

нем формирования антибольшевистских вооруженных формирований терского ка-

зачества. Развал вооруженных сил в 1917 г. привел к тому, что М. А. Караулову и 

его сторонникам не удалось опереться на части Русской Императорской армии. 

Большевикам удалось воспользоваться ситуацией и временно повести за собой 

часть терских казаков, привлеченных возможностью эффективно бороться против 

горских набегов. В результате было утеряно время, и к моменту начала Терского 

                                                           
508 Родной Терек. №8. 1973. 
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восстания воинские подразделения пришлось формировать заново. Летом-осенью 

1918 г. они представляли собой станичные отряды самообороны, которые пытались 

использовать опыт дореволюционных терских казачьих частей. Однако слабая ор-

ганизованность восставших, отсутствие у них единого политического центра при-

вели к поражению Терского восстания 1918 г.   
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ГЛАВА 2. ТЕРСКИЕ ЧАСТИ И СОЕДИНЕНИЯ В БЕЛОЙ АРМИИ  

В 1919 – 1920 ГГ.:  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

§ 2.1. Командный состав, структура и численность воинских подразделений 

 

Ситуация с исследованием командного состава терских подразделений в 

1919-1920 гг. осложняется тем, что командиры в условиях Гражданской войны ча-

сто менялись из-за переформирований частей и «текучки кадров» в офицерских ря-

дах. Установить, когда тот или иной офицер командовал воинской частью, можно 

зачастую приблизительно: исходя из датировки документов, которые подписывал 

командир. При этом, если командиров дивизий или даже полков можно установить 

с бо́льшей достоверностью, то имена командиров артиллерийских батарей, осо-

бенно тех, которые входили в нетерские войсковые соединения, практически не 

поддаются идентификации. 

Другой проблемой является сословная принадлежность командира. Часто с 

первого взгляда не понятно, принадлежал ли офицер к казачьему сословию, а если 

да – то был ли терцем. Так, если барон Майдель вряд ли вообще принадлежал к 

казачьему сословию, то генерал Топорков, командовавший 1-й Терской казачьей 

дивизией, являлся казаком Забайкальского войска. В диссертации не рассматрива-

ется командный состав крупных войсковых соединений (дивизии, корпуса, армии), 

в которые входили терские части. 

Существует несколько реперных точек, на которые можно опереться. Это 

приказы по Терскому войску, в которых расписан командный состав частей и со-

единений, оставшийся после переформирований. Таких точек немного, все осталь-

ные перемещения командиров основываются на приказах по частям и на материа-

лах словарей и энциклопедий. 

Следует учесть ряд особенностей, которые повлияли на проведенный авто-

ром анализ структуры терских частей. Во-первых, терские части, естественно, вхо-

дили в состав более крупных подразделений (армии, корпуса, отряды). Подробное 
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описание историй армий и корпусов значительно увеличило бы объём научной ра-

боты, поэтому этих описаний в главе нет. При характеристике представленных в 

главе терских частей сначала указаны названия дивизий (для кавалерийских ча-

стей) и бригад (для пластунов). Дивизии и бригады расположены в составе тех ар-

мий, в которых воевали на протяжении большей части своего существования. Кур-

сивом выделены названия более мелких подразделений (полки, батальоны, бата-

реи). Отдельно оговаривается состав артиллерийского парка каждой дивизии. 

Предварительно следует сказать о причине реформирования и укрупнения 

терских дивизий. После объявления мобилизации в большинстве отделов казаки 

были сведены в существовавшие до войны части, но всё же нередки были случаи, 

когда в частях находились казаки разного возраста. Для войскового правительства 

это была ненормальная ситуация. Требовалось реорганизовать существовавшие ча-

сти в плане возрастного состава, расформировать те, что возникли сверх нормаль-

ного военного числа, свести терцев в более крупные соединения, распределить 

офицеров, отозвать казаков в свои части из неказачьих509. Реформа началась с того, 

что после долгих и настойчивых просьб Терского Правительства произошла демо-

билизация казаков присяги 1898 г. Вследствие этого в частях терского войска про-

изошли большие организационные изменения. Все четыре терские дивизии 

должны были переформироваться в двухполковые бригады по шесть сотен в каж-

дой. Причём в полках с цифрой один («первых полках») должны были служить ка-

заки младших присяг, а во вторых полках – старших. Из 1-й и 2-й Терских казачьих 

дивизий должна была получиться одна – 1-я дивизия двухбригадного состава (1-я 

бригада – 1-й и 2-й Волгские полки, 2-я бригада – 1-й и 2-й Горско-Моздокские)510. 

Из 3-й и 4-й - соответственно ещё одна – 2-я Терская, так же из двух бригад (1-й и 

2-й Кизляро-Гребенские и 1-й и 2-й Сунженско-Владикавказские). Оставшихся ка-

заков следовало направить в запасные сотни511. 

                                                           
509 Писаренко Д. С. Терское казачество... С. 450. 
510 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 27. Л. 12 (об.). 
511 Писаренко Д. С. Терское казачество. Три года революции и борьбы. 1917-1920. Материалы и воспоминания. М., 

2016. С. 451. 
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Аналогично поступили и с пластунскими бригадами: 1-ю и 3-ю бригады объ-

единили в 1-ю, а 2-ю и 4-ю – во 2-ю. Причём каждый отдел должен был формиро-

вать два батальона – один первой, другой второй очереди. Артиллерию следовало 

свести в дивизионы из двух батарей четырёхорудийного состава каждый. На вой-

сковом круге было решено воссоздать Гвардейский дивизион в составе двух сотен, 

а атаманские сотни расформировать512. Ряд других предложений войскового круга 

(сведение всех терских частей в один корпус во главе с походным атаманом, право 

атамана производить терских казаков в следующие чины, отмена всех производств 

помимо войскового командования и др.)  приняты не были513. 

Терский офицерский корпус к началу 1919 г. представлял собой сложную 

картину. Из 32 терских офицеров, командовавших полками, к концу 1917 г. оста-

вались в живых 29. Из них 27 ушли в Белое движение514. Следует отметить, что в 

эти подсчёты не включены офицеры, занимавшие должности командиров батарей 

или бригад. Кроме того, в годы Гражданской войны казаки производились в офи-

церские чины. 

Но офицеров всё равно не хватало. Многие офицеры погибли в ходе окончив-

шегося неудачей Терского восстания 1918 г. Поэтому сначала на многих команд-

ных должностях были не казаки или чины, не соответствовавшие своему назначе-

нию515. С другой стороны, некоторые казачьи офицеры в начале 1919 г. служили в 

национальных частях ВСЮР, т. к. среди народностей Северного Кавказа ситуация 

с офицерскими кадрами была ещё более сложной516. 

Наличие на командных должностях офицеров, не принадлежавших к казачь-

ему сословию, как отмечает историк Р. Г. Гагкуев, с одной стороны, «свидетель-

ствует об отсутствии какого-либо глубокого антагонизма между «казаками» и «не-

казаками» (что нередко наблюдалось на уровне командования армий), с другой – о 

                                                           
512 Там же. 
513 Там же.  С. 450-453. 
514 Попов А. Родом с буйного Терека. С. 8. 
515 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 18. Л. 6. 
516 ГАСК. Ф. 2061. Оп. 1. Д. 1.  Л. 9. 
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возможности достижения успеха в войне лишь благодаря совместным усилиям 

добровольцев и казаков»517. 

Но уже к концу 1919 г. благодаря производству в офицеры терских казаков 

неказаков в войске остались единицы. В основном это были участники восстания 

Бичерахова или «отличные качествами кандидаты»518. Однако «текучка» офицер-

ских кадров была так сильна, что даже в конце 1919 г. констатировалось, что «про-

вести точный учёт офицеров войска [до] сих пор не представлялось возможности, 

в [виду] разбросанности, постоянному передвижению и [част]ым изменениям в 

своём составе строе[вых час]тей, а так же потому, что ещё очень многие находятся 

на службе вне войска, которые за последнее время, согласно проведению в жизнь 

протокола заседания Большого Войскового Круга №38 стали пребывать в распоря-

жение штаба»519.  

Командный состав конных частей Терского казачьего войска на февраль 1919 

г. отражен в Приложении 1. В дальнейшем состав этот менялся. Для удобства 

смена командиров будет рассматриваться отдельно в каждом воинском подразде-

лении. 

В описании подразделений автор также стремился дать как можно более по-

дробную динамику изменения численности того или иного полка. Поэтому об об-

щих вопросах численности подразделений следует сказать особо. 

При организации терских полков их штатная численность предполагалась до-

вольно высокой. В приложении 2 отражена штатная численность 4-х сотенного 

конного полка. При каждой сотне должен был быть пулемётный взвод. Временный 

штат его так же удалось найти в документах (См. Приложение 3). И, помимо этого, 

в полку должна была быть служба связи (См. Приложение 4). Для сравнения в 

приложении 5 можно увидеть численность 1-й Терской казачьей дивизии времён 

Великой войны. 

                                                           
517 Гагкуев Р. Г. Белое движение на Юге России... С. 263. 
518 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 18. Л. 6. 
519 Там же. 
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Полковник-генштабист Хутиев отмечает, что в среднем полки имели 200-250 

шашек520, «составом они мало отличались от сотни военного времени» - вторит ему 

Д. Писаренко521. Недостаток людей являлся постоянной проблемой терских частей. 

Отдельным вопросом, конечно, является точность имеющихся в документах 

сведений. Насколько точно, до одного ли человека, высчитывался наличный со-

став? Не было ли приписок, или просто ошибок по невнимательности? По всей ви-

димости, были, иначе бы не писал полк. Майдель командиру 3-го Горско-Моздок-

ского полка: «Начальник дивизии приказал спешно донести, почему в боевом со-

ставе полка от 6 марта и от 9 марта указано в первом 220 шашек и во втором всего 

150 шашек, т. е. разница на 70 шашек»522. Безусловно, это был не единственный 

случай такого рода.  

К тому же списочный состав зачастую мало отражал реальное положение 

дел. Например, во 2-м терском конном полку списочный состав был 18 офицеров. 

Но из этих 18 человек трое было в командировке, двое не прибыло, один в отпуске, 

ещё один – в реквизиционной комиссии, пять офицеров были больны523. 

Однако даже в подобных условиях Войско утверждало штаты войскового 

певческого хора (1 регент, 1 вахмистр, 12 нестроевых и 27 казаков) и оркестра (вой-

сковой музыкальный хор, где, помимо музыкантов, было 44 казака)524. Хор давал 

концерты в пользу сражавшихся на фронте, он быстро завоевал симпатии казаков, 

служил средством подъёма боевого духа525. Более того, подобного рода структуры 

были и в полках. Например, командир 1-го Кизляро-Гребенского полка рапортовал 

командиру 4-й Терской дивизии о том, что в полку есть «положенный по штату» 

хор трубачей. Командир просил 500 рублей из полковых сумм на жалование ка-

пельмейстеру526. 

                                                           
520 ГАРФ. Ф. р5881. Оп. 1. Д. 534. Л. 10 (об.). 
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525 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 18. Л. 4 (об.). 
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Вообще заметно пристрастие Войскового правительства и атамана к музыке. 

19 декабря 1919 г. (за восемь дней до этого генерал Улагай доносил Деникину:  

«Терских частей совершенно нет…»527) правительство разрешило сделать набор 20 

малолетних казаков для пополнения певческого хора и даже одобрило штаты духо-

вого оркестра при Терском гвардейском дивизионе528! 

Иногда штаты запасных сотен были больше наличного состава боевых частей 

(317 чел. в конной сотне и 312 чел. – в пешей)529. В такой элитной части, как Гвар-

дейский дивизион, по штатам было 12 офицеров, 297 строевых и 326 нестроевых 

казаков, 348 строевых лошадей530. Но штатная численность практически всегда в 

годы Гражданской войны отличалась от действительной. 

Во время агонии фронта, в конце 1919 – начале 1920 гг. о численности от-

дельных полков говорить не приходилось, т. к. их уже, по сути, и не было. Согласно 

«Ведомости о боевом составе вооруженных сил, действующих на Юге России» тер-

ские части на 5 ноября 1919 г. насчитывали 3 973 штыков и сабель (плюс – 16-й 

Терский пластунский батальон, который перебрасывался с Северного Кавказа и 

численность его не известна)531. А. И. Деникин пишет, что на 5 января 1920 г. в 

Терском войске насчитывалось всего 1185 штыков, 1930 сабель и 7 орудий532. Т. е. 

получается, что за два месяца количество казаков сократилось более чем вдвое. К 

тому же нельзя забывать, что некоторые офицеры в том хаосе, который царил при 

отступлении, просто не могли примкнуть к своим частям из-за их частого переме-

щения533.  

В целом, подводит итог современный исследователь, в Терском войске «полк 

в 500 человек считался очень хорошей боевой единицей. Нередки были полки в 

                                                           
527Деникин А. И. Очерки русской смуты.  Кн. 3. С. 683. 
528 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7. Л. 7-7(об.). 
529 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 4. Л. 33 (об.).  
530 Там же. Л. 34. 
531 Сост по: РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 230 (об.), 239 (об.), 243 (об.) - 245. 
532 Деникин А. И. Очерки русской смуты: Кн. 3. ТТ 4,5. С. 691. 
533 Елисеев Ф. И. С хоперцами. С. 373.  
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50—100 шашек»534. Хотя были и примеры иного рода: в какой-то момент в одной 

только 3-й сотне Кизляро-Гребенского полка оказалось 120 человек535. 

Ещё до полного освобождения области от большевиков были сформированы 

1-я Терская пластунская бригада, 1-й, 2-й, 3-й Сунженско-Владикавказские (у ме-

муариста просто «сунженские») полки536. После освобождения был создан войско-

вой штаб. Изначально планировалось сформировать в его составе много различных 

отделов и частей, однако финансовые затруднения вынудили упростить струк-

туру537. Одновременно со штабом приступили к формированию одной конной и од-

ной пешей атаманских сотен538, необходимых для поддержания порядка в войске. 

После того как Пятигорский отдел первым сформировал четырехполковую 

дивизию, аналогично были сформированы еще три дивизии в остальных отделах 

Терского казачьего войска. К возрожденным трем полкам добавлялся четвертый 

полк, именуемый «Терским», который имел номер, аналогичный с номером диви-

зии. В итоге в Терском войске были сформированы 4 дивизии, 4 пластунские бри-

гады (по два Волгских, Горско-Моздокских, Сунженско-Владикавказских и Киз-

ляро-Гребенских полка и пластунские батальоны тех же наименований) и ряд кон-

ноартиллерийских и гаубичных батарей539. 20 марта 1919 г. Главнокомандующий 

приказал при каждой пластунской бригаде и казачьей конной дивизии иметь по од-

ному артиллерийскому дивизиону в составе 2-х лёгких и 1 гаубичной батареи540. 

Рассмотрим терские части более подробно.  

 1-я Терская казачья дивизия (состава до переформирования). 

Была сформирована 17 января 1919 г. Часть сначала называлась Терская ка-

зачья конная дивизия, была сформирована на базе сводной Терско-Кубанской ка-

зачьей бригады. С конца февраля-начала марта 1919 г. входила в состав Доброволь-

                                                           
534 Киреев Ф. С. Герои и подвиги… С. 91. 
535 РГВА. Ф. 40167. Оп. 1. Д. 9. Л. 1-1 (об.). 
536 Шкуро А. Г. Записки белого партизана. С. 208. 
537 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 10. Л. 7. 
538 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 19. Л. 1 (об.). 
539 Терское казачье войско // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 555. 
540 ЦГА РСО-А. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1. Л. 108. 
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ческой армии В. З. Май-Маевского, в 3-й конный корпус генерала Шкуро. 2 сен-

тября 1919 г. была переформирована в бригаду и включена в состав новой, пере-

формированной 1-й Терской казачьей дивизии (II)541, которая была сформирована 

2 сентября 1919 г. Входила в 3-й Конный корпус. Расформирована 6 мая 1920542. 

Командиром дивизии с 19 января до 22 июля 1919 г. был генерал С. М. То-

порков. Начальником штаба с 28 апреля 1919 г. являлся некто капитан Петров543. 

Из окончивших академию Генерального Штаба подходят два человека. Об одном 

известны лишь фамилия, звание, а также то, что он с сентября-октября 1918 г. слу-

жил в Добрармии, а на апрель-июнь 1919 г. числился в рядах ВСЮР544. Второй 

кандидат на должность начштаба 1-й Терской казачьей дивизии – капитан И. Ф. 

Петров, на 15.06.1919 числившийся во ВСЮР545. Очевидно, к казачьему сословию 

капитан Петров не принадлежал. С 8 июня 1919 г. начальником штаба дивизии стал 

Генерального Штаба полковник Т. А. Аметистов546. Возможно, именно он был убит 

между 1 и 5 октября недалеко от Воронежа, в битве при городе Усть(Устье547)-Со-

бакино548. С декабря 1919 г. до конца февраля 1920 г. должность начальника штаба 

дивизии исполнял подполковник Ю. А Слёзкин549. 

В состав 1-й Терской казачьей дивизии до её переформирования входили: 

 1-й Волгский полк. 

Полк был возрождён в Добровольческой армии 10 сентября 1918 г., а 13 сен-

тября его включили в отряд генерала Шкуро. В конце сентября 1918 г. полк вошёл 

в состав 1-й Кавказской казачьей дивизии. 17 января 1919 г., после переформиро-

вания терских частей, он остался в 1-й Терской казачьей дивизии (II)550. 

                                                           
541 Первая Терская казачья дивизия (I) // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 407. 
542 Первая Терская казачья дивизия (II) // Там же. С. 116. 
543 Первая Терская казачья дивизия (I) // Там же. С. 407.  
544 Ганин А. В. Корпус офицеров Генерального Штаба в годы Гражданской войны 1917-1922 гг... С. 308. 
545 Там же. С. 308. 
546 Там же. С. 590; РГВА. Ф. 39773. Оп. 1. Д. 1. Л. 18; ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 10. Л. 22. 
547 Шкуро А. Г. Записки белого партизана. С. 249. 
548 Елисеев Ф. И. С хоперцами. С. 244. 
549 Васильев А. А. Кавалерийские атаки Великой войны... С. 122. 
550 Первый Волгский полк (II) // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 410. 
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Командир полка с 17 марта 1919 г.– терский казак, уроженец станицы Мекен-

ской В. И. Старицкий551. С 1 февраля 1920 г. исполнявшим должность командира 

полка являлся полковник Г. Усачёв (т. к. В. И. Старицкий ещё 15 января 1920 г. 

предписанием командира 3-го Конного корпуса был послан в гг. Ессентуки и Кис-

ловодск для организации и пополнения людьми и конским составом дивизии)552. 

 2-й Волгский полк.  

Сформирован 10 сентября 1918 в Добровольческой армии. 13 сентября 1918 

вошел в состав Отряда полковника Шкуро. Состоял из казаков ст. Ессентукской. В 

конце сентября 1918 г. вошел в состав 1-й Кавказской казачьей дивизии. 17 января 

1919 г. передан в состав 1-й Терской казачьей дивизии (I), со 2 сентября 1919 г. 

входил в состав 1-й Терской казачьей дивизии (II)553. 

Командир полка (до переформирования) – войсковой старшина (с 10 ноября 

1918 г. – полковник) Ф. Л. Меняков554. 

 1-й Терский казачий конный полк.  

Сформирован в Добровольческой армии 8 ноября 1918 г. как Терский казачий 

полк. 17 января 1919 г. передан в состав 1-й Терской казачьей дивизии (I). Расфор-

мирован (влит в 1-й Волгский полк) до 2 сентября 1919 г. 555. 

Командиром этого полка являлся полк. (ген.-майор) А. К. Негоднов (17 марта 

– 3 ноября556 1919 г.)557. 

С 23 февраля 1919 г. в дивизию также включили 

 3-й Волгский полк. Создание этого полка по-своему интересно. Его вообще не 

планировали создавать ни атаман, ни верховное командование. Просто попол-

нение в 170 казаков, высланное атаманом Пятигорского отдела, было перехва-

чено генералом В. Л. Покровским и из этого пополнения был создан полк! Есте-

                                                           
551 Первый Волгский полк (II) // Там же. С. 410. 
552 ГАРФ. Ф. р-5881. Оп. 1. Д. 486. Л. 1. 
553 Второй Волгский полк // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 101. 
554 Второй Волгский полк // Там же. С. 101; Меняков Фёдор Лазаревич // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 

528. 
555 Первый Терский казачий полк (I) // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 420. 
556 Что странно: ведь полк был расформирован до 2 сентября 1919 г. и влит в 1-й Волгский полк. – Ю. П. 
557 Первый Терский казачий полк (I) // Там же. С. 420. 
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ственно, Войсковой атаман ходатайствовал, чтобы пополнение было направ-

лено по назначению558. Однако, в конечном итоге командование приняло поло-

винчатое решение. Полк просто вошел в состав 1-й Терской казачьей дивизии 

(I)559. 

Командиром полка был полк. Я. Е. Сычин560.  Полк был расформирован (влит в 

1-й Волгский полк) 28 ноября 1919 г.561. Однако, С. В. Волков пишет, что полк был 

расформирован 3 декабря 1919 г.562. 

Первоначально 1-я Терская дивизия вообще не имела артиллерии. Во всяком 

случае, в подобном положении она находилась на 4 апреля 1919 г.563. Впоследствии 

положение изменилось, и до переформирования дивизии в её составе была (на 25 

июля) 1-я Терская казачья конно-горная батарея564. Об этой батарее вспоминает, 

применительно к 6 августа, Татьяна Варнек565. 

Также в дивизию до ее переформирования были переданы неказачьи по со-

ставу Стрелковый полк, отдельная Дроздовская конно-горная батарея и 7-я гау-

бичная батарея 2-й артиллерийской бригады566. 

После переформирования формировался 1-й Терский казачий конноартилле-

рийский дивизион567. На 5 октября дивизион был сформирован568. Командирами его 

были полковник Григорович569 и полковник В. И. Антонов570. К сожалению, не вы-

яснено время командования этими офицерами дивизионом.  

 2-я Терская казачья дивизия (до переформирования). 

                                                           
558 ГАСК. Ф. 2061. Оп. 1. Д. 1. Л. 9. 
559 Третий Волгский полк // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 563. 
560 Третий Волгский полк // Волков С. В. Там же. С. 563; Сычин Яков Епифанович // Волков С. В. Офицеры каза-

чьих войск. С. 797. 
561 ЦГА РСО-А. Ф. 2. Оп. 1. Д. 30. Л. 48. 
562 Третий Волгский полк // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 563. 
563 ГАСК. Ф. 2061. Оп. 1. Д. 1.  Л. 9. 
564 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 17. 
565 Варнек Т. А. Воспоминания сестры милосердия. С. 101. 
566 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 17; РГВА. Ф. 40070. Оп.  1. Д. 1. Л. 28. 
567 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 139 (об.). 
568 Там же. Л. 152. 
569 Армии Деникина до и после разгрома. С. 73. 
570 Бурда Э.В. Терское казачье восстание. 1918 год. С. 319. 
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В январе 1919 г. на базе Моздокского отдела ТКВ начали формировать каза-

чьи полки. В приказе по отделу от 17 января № 1 говорилось о формировании сле-

дующих полков: 1-й Горско-Моздокский (казаки присяги 1918—1911 гг.), 2-й Гор-

ско-Моздокский (присяги 1910—1903 гг.); 3-й Горско-Моздокский (присяги 

1902—1893 гг.); 3-й Терский (присяги 1918—1903 гг.) и 4-й Терский (присяги 1904 

— 1893 гг.) Но уже приказом по отделу от 19 января № 3 было указано вместо 3-го 

и 4-го Терских полков сформировать 2-й Терский полк (присяги 1918-1893 гг.)571. 

Окончательно дивизия была сформирована 25 января 1919 г.572 31 января было при-

ступлено к формированию штаба 2-й Терской казачьей дивизии573. Она входила в 

Грозненскую группу войск Северного Кавказа, с 13 апреля 1919 г. дивизия вошла 

в Кубанский корпус Покровского. К 5 августа дивизия была в состоянии переезда 

в Добровольческую армию574. 2 сентября 1919 г. начался процесс переформирова-

ния в бригаду и включения в состав переформированной 1-й Терской казачьей ди-

визии575.  

1-й Горско-Моздокский полк получился от слияния одноимённого старого 

полка и 2-го Терского конного, 2-й Горско-Моздокский – от слияния одноимённой 

воинской части с 3-м Горско-Моздокским полком. Из 2-й, 3-й, и 4-й батарей был 

сформирован 2-й Терский конноартиллерийский дивизион576. И, наконец, полк. 

Остроухов приказом №112 повелел «с 10 сего сентября штаб вверенной мне диви-

зии считать расформированным»577. 

Эта дивизия пережила наиболее частые пертурбации командиров. 2-16 фев-

раля 1919 г. командиром дивизии являлся полк. Земцов578, 16 февраля – 16 марта 

                                                           
571 Киреев Ф. С. Герои и подвиги… С. 89. 
572 Вторая Терская казачья дивизия (I) // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 116. 
573 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 
574 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 41. 
575 Вторая Терская казачья дивизия (I) // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 116. 
576 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 27. Л. 25. 
577 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 27. Л. 26 (об.). 
578 Вторая Терская казачья дивизия (I).//Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 116. 
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1919 г. – генерал-майор Николаев579, 14 марта, вследствие болезни генерал-лейте-

нанта Николаева, временное командование полком принял бар. Майдель580. Прика-

зом №5 по войскам Грозненской группы с 20 марта 1919 г. (у историка С. В. Вол-

кова – с 16 марта581) командиром 2-й Терской казачьей дивизии назначался генерал 

Савельев582. Генерал командовал дивизией до 4 апреля583, 4-20 апреля дивизией 

вторично командовал генерал-майор Николаев, 20 апреля – 6 мая – полк. И. П. Ба-

рагунов, 6 мая временно исполнял должность командира дивизии полк. Г. В. Рябов-

Решетин, 7 (по другим данным – с 1-го584) мая – 2 сентября – полк. Т. И. Остро-

ухов585. 

Начальники штаба так же сменялись весьма часто: на 31 января 1919 г. вр. и. 

д. начальника Штаба 2-й Терской казачьей дивизии являлся полковник Чаплы-

гин586. На 16 февраля начштаба был уже полковник барон Майдель587. Барон Май-

дель пробыл на этом посту до 26 марта588. 13 апреля полк. Чернышу было приказано 

отправиться во 2-ю Терскую казачью дивизию и вступить в должность начальника 

штаба. 19 апреля полковник прибыл в дивизию589. С 19 апреля по 6 мая начштаба 

был полк. А. В. Черных, с 7 мая по 2 сентября – полк. Г. В. Рябов-Решетин590. 

Нам известна численность штаба дивизии на 20 февраля 1919 г.  

Таблица №2. Штаб 2-й Терской казачьей дивизии на 20 февраля 1919 г. 

Дата Офицеров Шашек Коней Повозок Кухонь Командировочных 

20 февраля591 

 

2 1 5 5 2 1 

                                                           
579 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 2. Л. 4 (об.). 
580 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 18. Л. 7; РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 20. Л. 33 (об.). 
581 Савельев Виктор Захарович // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 713. 
582 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 1. Л. 45. 
583 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 100. 
584 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 20. Л. 137 (об.). 
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587 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 2. Л. 4 (об.). 
588 Вторая Терская казачья дивизия (I) // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 116. 
589 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 26. Л. 1, 3. 
590 Вторая Терская казачья дивизия (I) // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 116. 
591 Сост. по: РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 27. 
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На март 1919 г. штаб составляли всего девять человек592. Правда, наряду с 

непосредственно штабными чинами, при штабе числилось 39 писарей593. 

Но в мае 1919 г. штаб несколько разросся. Должность командира бригады 

исчезла. Появился обер-офицер для связи. Появились дивизионный интендант 

(коллежский секретарь Спрышнов (?)) и сестра милосердия Анастасия Бартуше-

вич594. 

Так же удалось установить состав санитарной летучки 2-й Терской казачьей 

дивизии (См. Приложение 6). 

В дивизию входили: 

 1-й Горско-Моздокский полк. 

23 февраля 1919 г. вошел в состав 2-й Терской казачьей дивизии, со 2 сентября 

1919 г. — в состав 1-й Терской казачьей дивизии595. 

В начале февраля командиром полка был войсковой старшина (по другим 

данным596 – уже полковник) А. Зимин597. Как минимум с 15 марта до 29 апреля ко-

мандиром 1-го Горско-Моздокского полка являлся уже упоминавшийся полк. За-

болоцкий598. С 16 июля командиром полка являлся Генерального Штаба полковник 

Г. Г. Колесников599 (о нём – см. 2-й Терский казачий полк). С 3 ноября 1919 г. (по 

всей видимости, после переформирования) полком командовал полк. Д. М. Пере-

сада600. 

  

                                                           
592 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 20. Л. 33 (об.).-34 (об.). 
593 Там же. Л. 101-101 (об.). 
594 Там же. Л. 137 (об.). 
595 Первый Горско-Моздокский полк //Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 411. 
596 Родной Терек. №3. Май-июнь 1970. 
597 Киреев Ф. С. Герои и подвиги… С. 90. 
598 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 63; РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 4 (I  часть). Л. 192. 
599 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 2. Л. 26 (об.). 
600 Пересада Дмитрий Михайлович // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 613. 
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Таблица №3. Динамика численности 1-го Горско-Моздокского полка с 

24 января по 25 июля 1919 г. 
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о
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24 ян-

варя601. 

810         

20 фев-

раля602. 

500 9 600 8 _      

1 марта603. 560604 600605 120 10 160     

15 

марта606. 

404607 12  66 142 329 15 25 11608 25609 

Март 1919 

г.610 

417 10         

2 ап-

реля611. 

450 9     50 39   

3 ап-

реля612. 

290 356        

16 ап-

реля613 

431 12     45 82   

Середина 

апреля614 

580615. 10616 600617 120 187618     

14 мая619 170 10         

27 июня620. 207 12        30 

25 июля621 162 12        38 

 

                                                           
601 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 12. Л. 1. 
602 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 20. 
603 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 3. Л. 241. 
604 По списку – 883. 
605 По списку – 885. 
606 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 63. 
607 По спискам – 977. 
608 Там же. Л. 127. 
609 Там же. 
610 Там же. Л. 113. 
611 Там же. Л. 130. 
612 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 23. Л. 6, 7, 15. 
613 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 390. 
614 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 7. Л. 73. 
615 По списку – 880. 
616 Вместе с военными чиновниками; по списку – 17. 
617 По списку – 880. 
618 180 казаков, 6 офицеров и 1 чиновник. 
619 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 211. 
620 Там же. Л. 239. 
621 Там же. Л. 305. 
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 Здесь следует остановиться на двух датах. С 1 по 15 марта полк потерял более 

100 человек. В это время велись серьёзные бои на Донбассе, где 9 (22) марта Ку-

банские и Терские части перешли в наступление для ликвидации прорыва крас-

ных622. 16 (29) марта произошел бой у села Ольховатка, где было взято 100 плен-

ных, 5 походных кухонь и обозы623. С середины апреля по начало мая шли бои Тер-

ской дивизии с Мариупольской группой Махно624. Об ожесточённости этих боёв 

свидетельствует резкое (почти в три раза) снижение численности казаков в полку. 

 2-й Горско-Моздокский полк. 

Возрожден во ВСЮР 26 января 1919 г. Входил в состав 2-й Терской казачьей 

дивизии, со 2 сентября 1919 г. - 1-й Терской казачьей дивизии625. 

На 15 марта 1919 г. командиром полка был полк. Аландер626. На 2 апреля команди-

ром полка был полк. Головко627. С 3 ноября 1919 г. командиром стал генерал-майор 

А. К. Негоднов628. 

  

                                                           
622 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 17. Л. 273. 
623 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 2. Л. 42. 
624 ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 2. Л. 13 (об.). 
625 Второй Горско-Моздокский полк // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 102. 
626 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 63. 
627 Там же. Л. 134. 
628 Негоднов Аммос Карпович // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 566. 
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Таблица №4. Динамика численности 2-го Горско-Моздокского полка с 

26 января по 1 августа 1919 г. 

Дата Казаков Офицеров Лошадей Винто-

вок 

Шашек Пулемёт-

ная ко-

манда 

26 января629. 400     

20 февраля630 356 14 389631    

Март 1919 

г.632 

285  330    

27 июня633. 140 15    58 

8 июля634 180635 26636 202637 150 109  

25 июля638 143 18    54 

1 августа639 119 14    38 

 

 3-й Горско-Моздокский полк. 

Сформирован во ВСЮР 25 января 1919 г. Входил в состав 2-й Терской каза-

чьей дивизии. Почти сразу же после своего формирования из-за недостатка людей 

был сведён в двухсотенный 640 . 20 мая 1919 г. влит в 1-й Горско-Моздокский 

полк641. 

В начале 1919 г. командиром 3-го Горско-Моздокского полка был назначен 

полк. Ф. Е. Головко, казак Кубанского войска642. Но на 15 марта 1919 г. напротив 

2-го Терского конного полка в документе стоит фамилия подполк. Мартынова, од-

нако, она зачёркнута, а подпись сверху не читаема643. Возможно, не читается фами-

лия И. К. Головко, который с февраля до 27 июня 1919 г. являлся командиром 

полка644. Однако, и в словарной статье о Ф. Е. Головко так же сказано, что он «до 

                                                           
629 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 12. Л. 1. 
630 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 20. 
631 Строевых – 381; обозных – 8. 
632 Там же. Л. 113. 
633 Там же. Л. 239. 
634 Там же. Л. 147. 
635 Строевых – 145, нестроевых – 35. 
636 Вместе с военными чиновниками. 
637 Строевых – 145; обозных – 45; упряжных – 12; Упряжными лошади показаны запряжённым санитарные ли-

нейки и в тачанки с пулемётами. 
638 Там же. Л. 305. 
639 Там же. Л. 297. 
640 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 12. Л. 49. 
641 Третий Горско-Моздокский полк //Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 563. 
642 Головко Фёдор Евменович //Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 183. РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.  
643 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 63. 
644 Головко Иван Киприанович // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 182. 
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27 июня 1919 командир 3-го Горско-Моздокского полка ТКВ»645. В целом, в энцик-

лопедии С. Волкова имеется 24 офицера с фамилией «Головко», из них 8 человек 

точно идентифицируются как терские казаки. Это само по себе усложняет задачу. 

Ещё более запутывает ситуацию тот факт, что на 19 апреля 1919 г. командиром 

полка являлся полк. Аландер646. Таковым он был до 6 мая, когда был убит в бою. 

Таким образом, у нас есть как минимум три «претендента» на командование пол-

ком. Можно предположить, что примерно с марта по 6 мая 1919 г. командиром 

полка являлся Аландер, а с 6 мая по 27 июня – один из офицеров с фамилией Го-

ловко. С 27 июня 1919 г. командиром полка стал полковник Лотиев647. 

  

                                                           
645 Головко Фёдор Евменович // Там же. С. 183. 
646 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 4 (I  часть). Л. 193. 
647 РГВА. Ф. 40199. Оп. 1. Д. 3. Л. 160 (об.). 
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Таблица №5. Динамика численности 3-го Горско-Моздокского полка с 

21 января по 16 апреля 1919 г. 

Дата Казаков (ша-

шек) 

Офице-

ров 

Лоша-

дей 

Дезер-

тиров 

Командиро-

вочных (в 

отпуске) 

Нестро-

евые 

Вспомога-

тельные 

21 января648. 249649 8650 290651     

25 января652. 427 12      

28 января653. 436654     17655  

27 февраля656. 235 9 284 24 29   

1-я пол. марта 

1919 г.657 

280  350     

6 марта658 220      

9 марта659 150      

12 марта660 220      

15 марта661 177 8    15 25 

2-я пол. марта 

1919 г.662 

110 8      

2 апреля663 289 8    52 3 

3 апреля664 245 18 336     

16 апреля665 170 18    26 29 

 

 2-й Терский казачий полк. 

Сформирован во ВСЮР 25 января 1919 г. Входил в состав 2-й Терской каза-

чьей дивизии. 20 мая 1919 г. влит во 2-й Горско-Моздокский полк666. Однако на 20 

                                                           
648 Там же. Л. 43 (об.). 
649 6 вахмистров, 32 урядника, 211 казаков. 
650 Обер-офицеров – Ю. П. 
651 Строевых лошадей. 
652 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 12. Л. 1. 
653 РГВА. Ф. 40199. Оп. 1. Д. 3. Л. 12 (об.), 14, 16, 18-18 (об.). 
654 И казаков, и офицеров, включая 4 писарей – Ю. П. 
655 «Обозная команда» (Там же. Л. 18 (об.)). 
656 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 27. 
657 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 4 (I  часть). Л. 96 (об.). 
658 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 41. 
659 Там же. 
660 Там же. Л. 57. 
661 Там же. Л. 63. 
662 Там же. Л. 113. 
663 Сост. по: Там же. Л. 130. 
664 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 23. Л. 6, 7, 15. 
665 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 390. 
666 Второй Терский казачий полк // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 109. 



117 
 

июля в «Ведомости о боевом составе вооружённых сил действующих на Юге Рос-

сии» напротив этого полка написано: «убывают в Добровольческую армию»667. 

На 2-е апреля 1919 г. командиром этого полка являлся войсковой старшина 

А. В. Малахов668. А 16 апреля командиром был уже полк. Халилов669. Об этом офи-

цере никакой информации найти не удалось. На 15 августа (дня своей смерти в 

бою) командиром являлся Генерального Штаба полковник Г. Г. Колесников670. В 

сентябре-октябре 1919 г. полком командовал есаул Антонов671. 

  

                                                           
667 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 3. 
668 Малахов Александр Васильевич // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 500; РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 

134. 
669 Там же. Л. 390. 
670 Ганин А. В. Корпус офицеров Генерального Штаба в годы Гражданской войны 1917-1922 гг... С. 247; Трагедия 

казачества. Ч.3. С. 232; ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 1. Д. 51. Л. 16 (об.). 
671 Антонов // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 43. 
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Таблица №6. Динамика численности 2-го Терского казачьего полка с 25 

января по 25 июля 1919 г. 

Дата Казаков (ша-

шек) 

Офицеров Лоша-

дей 

Команди-

ровочных 

(в отпуске) 

Нестрое-

вые 

Вспомо-

гатель-

ные 

Пулемёт-

ная ко-

манда 

25 января672. 240 4      

3 февраля673 427674 491     

10 февраля675 402676 490     

13 февраля677 401678 17 485     

20 февраля679 9 205 247 15    

1-я пол. марта 

1919 г.680 

435 450     

7 марта681 262682 16683      

12 марта684 210      

15 марта685 240 7   15 25  

30 марта686        

1 апреля687     29688  8 

2 апреля689 248 8   17 8  

3 апреля690 245 18 336     

16 апреля691 203 19   10 36  

27 июня692 82 10     12 

25 июля693 80 8     29 

Относительно артиллерийского парка дивизии ситуация представляется не 

совсем ясной. 

                                                           
672 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 12. Л. 1. 
673 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 1. 
674 На довольствии – 472 казака. 
675 Там же. Л. 7. 
676 На довольствии – 450 казаков. 
677 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 9. 
678 На довольствии – 445. 
679 Сост. по: Там же. Л. 27. 
680 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 4 (I  часть). Л. 96 (об.). 
681 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 39 (об.). 
682 Налицо; в строю – 231. 
683 Налицо; в строю – 13. 
684 Там же. Л. 57. 
685 Сост. по: Там же. Л. 63. 
686 РГВА. Ф. 40197. Оп. 1. Д. 1. Л. 120. 
687 Там же. Л. 123. 
688 Из них 12 красноармейцев. 
689 Сост. по: РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 130. 
690 Сост. по: РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 23. Л. 6, 7, 15. 
691 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 390. 
692 Там же. Л. 239. 
693 Там же. Л. 305. 
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Скорее всего, в дивизию входил 2-й пластунский артиллерийский дивизион. 

Такой вывод можно сделать на основе того, что большая часть документов в архив-

ном деле этого дивизиона направлялась командиру 2-й Терской казачьей диви-

зии694. С 23 мая 1919 г. командиром дивизиона состоял генерал-майор Шлегель695. 

Известна численность одной из батарей этого дивизиона. 

Таблица №7. Динамика численности 2-й горной батареи 2-го Терского 

пластунского артиллерийского дивизиона с 16 мая по 8 июля 1919 г. 

Дата 

О
ф

и
ц

ер
о
в
 

Ч
и

н
о
в
н

и
-

к
о
в
 

Казаков Солдат Лошадей 

Стро-

евых 

Нестрое-

вых 

Строе-

вых 

Нестрое-

вых 

Соб-

ственно 

казачьих 

Казён-

ных 

обоз-

ных 

16 мая 1919 

г.696 

3 1 38 5 4  

4 июня 1919 

г.697 

9 1 76 8 4 4698 8 

24 июня 1919 

г.699 

8 1 114 8 1 12 7 8 

8 июля 1919 

г.700 

4 2   12 4   

 

Известно, что в дивизион входила 2-я Терская горная батарея. По всей види-

мости, 2-я Терская горная батарея и 2-я Терская пластунская горная батарея – это 

одно и то же подразделение. Батарея начала формироваться в станице Шелковской 

и состояла из трёх орудий701. На 17 февраля 1919 г. командиром 2-й горной батареи 

являлся штабс-капитан А. И. Павловский702. На 20 июня 1919 г. командиром бата-

реи был полковник Е. Воротеляк703 (не принадлежал к казачьему сословию704). 17 

                                                           
694 См. напр. ЦГА РСО-А. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1. Л. 13, 38, 42 и др. 
695 ЦГА РСО-А. Ф. 26. Оп. 1. Д. 2. Л. 60. 
696 РГВА. Ф. 40202. Оп. 1. Д. 5. Л. 25. 
697 Там же. Л. 30. 
698 В документе идёт как «4 лошадей строевых» (а не «собственно казачьих») – Ю. П. 
699 Там же. Л. 15. 
700 Там же. Л. 16. 
701 ЦГА РСО-А. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1. Л. 53. 
702 ЦГА РСО-А. Ф. 26. Оп. 1. Д. 3. Л. 33. 
703 ЦГА РСО-А. Ф. 26. Оп. 1. Д. 2. Л. 58. 
704 ЦГА РСО-А. Ф. 26. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. 



120 
 

мая 1919 г. старшим офицером батареи был поручик Д. Д. Сатиев. Интересно, что 

поручик поступил в армию только 1 мая 1919 г.705 

Так же в дивизион входила 3-я Терская горная батарея (именуемая так же 3-

я Терская пластунская горная батарея) (впоследствии она с 3 орудиями и всем 

имуществом была присоединена ко второй батарее)706. Батарея была сформирована 

19 марта 1919 г. Командиром её являлся капитан Пашенец (Пащенец)707. Офицеры 

для комплектования бригады были выделены из Апшеронского пехотного полка и 

других терских казачьих батарей708. 

Кроме того, в дивизион входила и 4-я батарея (скорее всего, так же кон-

ная)709. Известно, что часть батарей временно были приданы 4-й Терской диви-

зии710. 

Впоследствии 4-я конная батарея была переименована в 8-ю конную и пере-

дана в 4-ю Терскую казачью дивизию. 8-я конная батарея была переименована в 4-

ю и отправлена в 4-ю конную дивизию711. Однако дивизии с таким наименованием 

в ВСЮР не было. Существовала 4-я Донская конная дивизия, но в состав этой ди-

визии входили 5-й, 6-й, 13-й и 14-й конно-артиллерийские дивизионы712. Ни о ка-

кой 4-й терской батареи речи нет. Таким образом, судьба 4-й конной батареи оста-

ётся неясной. 

В дивизию так же входил 2-й Терский конноартиллерийский дивизион в со-

ставе 1-й и 4-й Терских казачьих конноартиллерийских батарей713. 

                                                           
705 ЦГА РСО-А. Ф. 26. Оп. 1. Д. 4. Л. 30-30 (об.), 35. 
706 ЦГА РСО-А. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1. Л. 13. 
707 РГВА. Ф. 40166. Оп. 1. Д. 1. Л. 5. 
708 Там же. Л. 13, 16. 
709 ЦГА РСО-А. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1. Л. 38. 
710 Там же. Л. 42. 
711 Там же. Л. 59. 
712 Четвёртая Донская конная дивизия // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 618. 
713 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 3. 
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Таблица №8. Динамика численности 2-го Терского конноартиллерий-

ского дивизиона с 6 по 31 июля 1919 г. 

Дата Казаков Офицеров Лошадей Орудий 

6 июля714 204715 12716 225717 4 

19 июля718 330 24 377719 8 

31 июля720 116 5 62721 3722 

В документах нами была найдена ещё одна батарея, состоявшая в дивизии в 

июне-июле 1918 г. Она именуется как 1-й гаубичной, так и 1-й конно-гаубичной. 

Таблица №9. Динамика численности 1-й (конно-)гаубичной батареи с 27 

июня по 25 июля 1919 г. 

Дата Офице-

ров 

Пулемётная 

команда 

Пулемётов Орудий Снарядов 

27 июня723 13 6 2 2724 31 

25 июля725 3 – 3 4 300 

К 20 августа артиллерия в дивизии состояла из 3-я и 4-я Терские батареи (2-

я артиллерийская бригада)726. 

 3-я Терская казачья дивизия. 

Сформирована во ВСЮР к 23 февраля 1919 г. Входила в состав Войск Север-

ного Кавказа727, Астраханского отряда728. Приказом по Войску №836 от 30 ноября 

1919 г. 3-ю и 4-ю казачьи дивизии объединили в одну дивизию с наименованием  

                                                           
714 Сост. по: РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 151. В конце документа примечания: «Сведения о составе 3-й Казачьей 

батареи ввиду ее отдалённости будут доставлены дополнительно», «Один пулемёт не действует» и «Один из чи-

новников – ветеринарный врач». 
715 170 – строевых; 34 – нестроевых. 
716 Из них – два военных чиновника; один из чиновников ветеринарный врач. 
717 Строевых – 70; нестроевых – 115; обозных – 50. 
718 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 27. Л. 2 (об.). 
719 165 строевых, 126 артиллерийских и 86 обозных. 
720 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 286. 
721 6 упряжных и 56 строевых. 
722 В Царицыне присоединятся ещё 2 орудия обр. 1902 г. 
723 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 239. 
724 Одно орудие исправно. 
725 Там же. Л. 305. 
726 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 75 (об.). 
727 Третья Терская казачья дивизия.//Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 574. 
728 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 27. 
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Второй Терской729. Входила в состав Войск Северного Кавказа. После переформи-

рования в 1919 г. входила в 1-й Кубанский корпус. Расформирована 6 мая 1920730. 

Начальником дивизии до переформирования являлся генерал-лейтенант князь 

Н. Н. Вадбольский, понятно, не принадлежавший к казачьему сословию731. Впо-

следствии начальником дивизии являлся полковник А. Д. Данильченко. С какого 

числа он вступил в обязанности командира – неизвестно. Известно лишь, что 9 но-

ября 1919 г. он скончался от полученных ран на фронте732. 

 1-й Сунженско-Владикавказский полк. 

Возрожден в Добровольческой армии. 23 февраля 1919 г. вошел в состав 3-й 

Терской казачьей дивизии733. 30 ноября в полк был влит 3-й Сунженско-Владикав-

казский полк, подразделение в результате осталось 1-м Сунженско-Владикавказ-

ским полком, но усиленной численности734. 

С 3 декабря командиром полка являлся полк. П. Х. Золотарёв735. На 7 декабря 

полк насчитывал 100 чел. при 2 пулемётах736. 

 2-й Сунженско-Владикавказский полк. 

Возрожден в Добровольческой армии. 23 февраля 1919 г. вошел в состав 3-й 

Терской казачьей дивизии. По расформировании дивизии 18 ноября 1919 г. вошел 

в состав 2-й Терской казачьей дивизии (II)737. В этот полк после 30 ноября был влит 

3-й Терский казачий полк. Новая воинская часть по-прежнему стала именоваться 

2-м Сунженско-Владикавказским полком738.  

С 3 декабря 1919 г. командиром полка являлся полк. Я. Е. Сычин739.  

                                                           
729 ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 3. Л. 111 (об.). 
730 Вторая Терская казачья дивизия (II) // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 116. 
731 Вадбольский Николай Петрович, князь // Там же. С. 67; РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 2. 
732 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 1. Д. 51. Л. 79. 
733 Первый Сунженско-Владикавказский полк // Энциклопедия Гражданской войны. С. 420. 
734 ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 3. Л. 111 (об.). 
735 Золотарёв Павел Харитонович // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 308. 
736 НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 88 «б». Л. 420. 
737 Второй Сунженско-Владикавказский полк // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 109. 
738 ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 3. Л. 111 (об.). 
739 Второй Сунженско-Владикавказский полк // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 109. 
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На 7 декабря в полку служило 150 человек при 2 пулемётах740. На 4 января 1920 

г. в полку оставалось всего лишь 95 человек741. 

 3-й Сунженско-Владикавказский полк. 

Входил (до октября 1919 г.) в состав 3-й Терской казачьей дивизии742. На 20 ав-

густа 1919 г. 1-я сотня этого полка по неизвестным причинам находилась в составе 

Кавказской армии743. На 5 сентября сотня числилась в отряде генерала Троянова на 

Кавказском фронте744. К 20 сентября 1919 г. 1-я сотня вновь входила в Кавказскую 

армию, но была в составе тех частей, которые не входили в корпуса745. Но на 5 

октября 1919 г. отдельно о сотне в «Ведомости о боевом составе» ВСЮР не упоми-

налось. 9 декабря 1919 г. полк влит в 1-й Сунженско-Владикавказский полк746. 

До 3 декабря 1919 г. командиром полка являлся уже известный нам полк. П. Х. 

Золотарёв747. 

На 7 декабря 1919 г. большевистский агент в Грозном описывал полк так: «Ка-

валерия без лошадей численностью не более 200 человек…»748. 

 3-й Терский казачий полк. 

Сформирован во ВСЮР 4 марта 1919 г. Входил в состав 3-й Терской казачьей 

дивизии. 27 ноября 1919 г. влит во 2-й Сунженско-Владикавказский полк749. 

13 февраля 1919 г. командиром полка был назначен полковник Кибиров (инте-

ресно, что в 1915 г. Кибирова не стали назначать на должность командира полка, т. 

к. он «своим поведением настолько обострил отношение к нему чинов своего 

полка», что начальник дивизии прикомандировал офицера к другому терскому 

полку750)751. На 16 апреля 1919 г. командиром был уже полк. Головко752. Кто это 

                                                           
740 НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 88 «б». Л. 420. 
741 Киреев Ф. С. Терские казачьи части в Белом движении. С. 78. 
742 Третий Сунженско-Владикавказский полк // Там же. С. 568. 
743 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 69 (об.). 
744 Там же. Л. 86 (об.). 
745 Там же. Л. 133. 
746 Третий Сунженско-Владикавказский полк // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 568. 
747 Золотарёв Павел Харитонович // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 308. 
748 НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 88 «б». Л. 420. 
749 Третий Терский казачий полк // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 568. 
750 Киреев Ф. С. Командный состав терских казачьих частей в годы Первой мировой войны. С. 281. 
751 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 3. Л. 52. 
752 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 390. 
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был из 8 терских офицеров, чьи биографические справки приведены в словаре С. 

Волкова, сказать затруднительно. О следующем командире полка - полк. М. П. Би-

рюлькине известно, что он или 4 октября 1919 г. умер от ран 753, или был убит 5 

октября в бою с чеченцами (по информации вдовы полковника)754. 

Артиллерийские батареи в дивизии часто менялись. 

5-я Терская конная батарея. 20 июля-20 августа 1919 г.755. 

6-я Терская конная батарея. 20 июля - 5 ноября 1919 г.756 (возможно коман-

диром именно этого подразделения (на 17.02.19) был капитан Б. А. Романус, хотя 

в документе указано, что Романус - командир «6-й Терской лёгкой батареи»)757. 

4-я Терская казачья батарея (в документах встречается и название «4-я Тер-

ская казачья батарея»). 20 августа - 5 ноября 1919 г.758 

Командиров их установить не удалось. Известна численность только одной 

батареи. 

  

                                                           
753 Бирюлькин Матвей Павлович // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 89. 
754 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 8. Л. 86. 
755 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 2, 51. 
756 Там же. Л. 2, 230 (об.). 
757 ЦГА РСО-А. Ф. 26. Оп. 1. Д. 3. Л. 33. 
758 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 203 (об.), 230 (об.). 
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Таблица №10. Динамика численности 4-й Терской конной батареи с 

начала 1919 г. по 20 октября 1919 г. 

Дата Казаков Офицеров Лошадей Пулемётов Орудий 

Начало 1919 г.759 54    

Конец апреля 1919 г.760 41 5 13  4 

31 июля761 99 8 105762 2 2 

20 августа763.     4 лёгких ору-

дия 

5 октября764.     3 лёгких ору-

дия. 

20 октября765.     12 горных ору-

дий и 2 гау-

бицы766. 

 4-я Терская казачья дивизия (до переформирования). 

Сформирована во ВСЮР к 23 февраля 1919 г. Входила в состав Войск Север-

ного Кавказа767, Астраханского отряда768. Приказом по Войску №836  от 30 ноября 

3-ю и 4-ю казачьи дивизии свели в одну дивизию с наименованием её Второй Тер-

ской769 (о ней – см. выше). 

Относительно начальников дивизии имеется фрагментарная информация: с 10 

февраля до своей смерти 22 февраля 1919 г. дивизию водил в бои генерал-майор 

                                                           
759 ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 18. Л. 37. 
760 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 393. 
761 Там же. Л. 286. 
762 24 упряжных и 81 строевых. 
763 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 75 (об.). 
764 Там же. Л. 146 (об.). 
765 Там же. Л. 220. 
766 Совместно с Терской казачьей конно-горной батареей, 4-й Терской батареей, 7-й гаубичной батареей. 
767 Четвёртая Терская казачья дивизия // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 620. 
768 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 27. 
769 ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 3. Л. 111 (об.). 
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Одинцов770, а на 20 июля 1919 г. (и до переформирования) - генерал-майор Колес-

ников771 (в «ведомости о боевом составе вооружённых сил, действующих на Юге 

России» ошибочно написано «Плесников»772). 

 1-й Кизляро-Гребенской полк. 

Возрожден во ВСЮР 24 февраля 1919 г. Входил в состав 4-й Терской казачьей 

дивизии773. На 5 сентября находился в Астраханском отряде вместе с 2-м Кизляро-

Гребенским полком774. С октября 1919 г., по расформированию дивизии, вошел в 

состав 2-й Терской казачьей дивизии (II)775. 

C 7 апреля 1919 г. полком командовал войсковой старшина А. Е. Зимин (убит 14 

июня 1919 г. под с. Караванным на астраханском фронте). На июль1919 г. временно 

командующим полком был подъесаул Н. Г. Прокопов776. На октябрь 1919 г. вре-

менно командовал полком подъесаул Донсков777. С 3 ноября по 3 декабря 1919 г. 

командирскую лямку тянул полк. Попов (возможно, им являлся Авксентий Петро-

вич Попов, однако в словаре С. Волкова нет информации о полковничьем чине По-

пова и данных о том, что он командовал полком; о единственном полковнике-терце 

Попове сказано, что он являлся командиром 1-го Кизляро-Гребенского пластун-

ского батальона)778. С 3 декабря командиром являлся полк. А. Н. Зозуля779. 

Таблица №11. Динамика численности 1-го Кизляро-Гребенского полка с 

28 августа по конец декабря 1919 г. 

                                                           
770 Четвёртая Терская казачья дивизия // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 620. 
780 РГВИА. Ф. 5205. Оп. 1. Д. 32. Л. 153. 
781 РГВИА. Ф. 5205. Оп. 1. Д. 29. Л. 364. 
782 А именно (налицо): в 1-й сотне – 29 казаков, во 2-й сотне – 53, в 3-й сотне – 44; в 4-й сотне – 28. 
783 РГВА. Ф. 40167. Оп. 1. Д. 6. Л. 33. Необходимо отметить, что сохранился другой рапорт, адресат и отправитель 

которого были идентичны, но вот численность была несколько иная: 20 офицеров, 258 казаков, 288 лошадей 3 пу-

лемёта (Там же. Л. 165). Надо полагать, что более точен тот рапорт, который всё же был послан командиру диви-

зии. 
784 НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 88 «б». Л. 419. 
785 РГВА. Ф. 40167. Оп. 1. Д. 6. Л. 163. 

Дата Офицеров Казаков (шашек) Пулемётов Пулемётная ко-

манда 

22 августа780  575   

19 октября781  156782 4 28 

Ноябрь783 17 493   

7 декабря784 200  2  

Середина декабря785 15786 217   

Конец декабря787 725788   
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 2-й Кизляро-Гребенской полк. 

Возрожден во ВСЮР 24 февраля 1919 г. Входил в состав 4-й Терской каза-

чьей дивизии. На 5 сентября находился в Астраханском отряде вместе с 1-м Киз-

ляро-Гребенским полком. По расформировании дивизии влит 1 декабря 1919 г. в 1-

й Кизляро-Гребенской полк, а из 3-го Кизляро-Гребенского и 4-го Терского полков 

                                                           
777 Там же. Л. 129 (об.). 
778 Зимин Александр Ефимович // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 304; Зозуля Авдей Николаевич // Там 

же. С. 302; Первый Кизляро-Гребенский полк // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 414; Попов 

Авксентий Петрович // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 649; Попов// Там же. С. 664. 
779 Зозуля Авдей Николаевич // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 302. 
780 РГВИА. Ф. 5205. Оп. 1. Д. 32. Л. 153. 
781 РГВИА. Ф. 5205. Оп. 1. Д. 29. Л. 364. 
782 А именно (налицо): в 1-й сотне – 29 казаков, во 2-й сотне – 53, в 3-й сотне – 44; в 4-й сотне – 28. 
783 РГВА. Ф. 40167. Оп. 1. Д. 6. Л. 33. Необходимо отметить, что сохранился другой рапорт, адресат и отправитель 

которого были идентичны, но вот численность была несколько иная: 20 офицеров, 258 казаков, 288 лошадей 3 пу-

лемёта (Там же. Л. 165). Надо полагать, что более точен тот рапорт, который всё же был послан командиру диви-

зии. 
784 НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 88 «б». Л. 419. 
785 РГВА. Ф. 40167. Оп. 1. Д. 6. Л. 163. 
786 Вместе с военными чиновниками. 
787 РГВА. Ф. 40167. Оп. 1. Д. 10. Л. 1-15(об.). 
788 Офицеров, нижних чинов и военных чиновников. 
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18 ноября 1919 г. был образован новый 2-й полк, вошедший в состав 2-й Терской 

казачьей дивизии (II)789. 

Командирами полка были: с 7 апреля – полк. Н. К. Федюшкин, а с 3 декабря – 

полк. Пётр (Бедта) Васильевич Занкисов790. 

Интерес представляет посотенная роспись 2-го Кизляро-Гребенского полка, 

относящаяся к апрелю 1919 г. Приведём эту таблицу отдельно791. 

Таблица №12. Посотенная роспись 2-го Кизляро-Гребенского полка на 

апрель 1919 г. 

 

В результате «при сем полку есть» 353 человек794. На 7 декабря 2-й Кизляро-Гре-

бенской полк насчитывал 300 чел. при 3 пулемётах795. 

 3-й Кизляро-Гребенской полк. 

                                                           
789 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 83; Второй Кизляро-Гребенский полк // Волков С. В. Энциклопедия Граждан-

ской войны. С. 103. 
790 Занкисов Пётр (Бедта) Васильевич // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 293; Федюшкин Николай Кузь-

мич // Там же. С. 851. 
791 Сост. по: РГВА. Ф. 40167. Оп. 1. Д. 16. Л. 3 (об.), 5, 8-8 (об.), 10, 23-24 (об.). 
792 Так в тексте – Ю. П. 
793 Так в тексте – Ю. П. 
794 Там же. Л. 11. 
795 НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 88 «б». Л. 419. 

Подразделе-

ние. 

На лицо. В коман-

дировке. 

В от-

пуске. 

В лазарете. Бежали. Эвакуи-

ровано. 

Всего. 

1-я сотня. 96 16 3 22 4  139 

2-я сотня. 78 3  6   87 

3-я сотня. 97 (из них – 

67, нет - 

10)792 

14   1 29 141 

Пулемётная 

команда. 

32(из них – 22, 

нет - 10)793 

4 1  3 1 41 

Обозная ко-

манда. 

50 2   1 2 55 

5-я сотня       104 
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Сформирован во ВСЮР 20 марта 1919 г. Входил (до октября 1919 г.) в состав 4-

й Терской казачьей дивизии. 1 декабря 1919 г. влит во 2-й Кизляро-Гребенской 

полк нового формирования796. 

С 7 апреля 1919 г. командир полка – войсковой старшина Белик797. 

Известно, что на 7 декабря полк насчитывал 350 чел. при 3 пулемётах798. 

 4-й Терский казачий полк. 

Сформирован во ВСЮР 1 апреля 1919 г. Входил (до октября 1919 г.) в состав 4-

й Терской казачьей дивизии. 18 ноября 1919 г. влит во 2-й Кизляро-Гребенской 

полк нового формирования799. 

С 7 апреля по 3 декабря 1919 г. командир – войсковой старшина (полковник) А. 

Н. Зозуля800. Снова мы встречаемся с фактом, когда командир полка продолжал 

оставаться таковым уже после расформирования полка. Найти документальных 

подтверждений или опровержений данных С. В. Волкова не удалось. 

В документах партизанского отряда Гикало встретился так же 4-й Кизляро-Гре-

бенской полк, который на 7 декабря 1919 г. находился в г. Грозный и насчитывал 

400 человек при 6 пулемётах. Возможно, агент большевиков посчитал 4-й Терский 

полк Кизляро-Гребенским (тем более, что три остальных полка дивизии являлись 

так же Кизляро-Гребенскими). 

Так же в дивизии на 20 июля 1919 г. находилась 3-я терская казачья батарея801 

(в документах встречается и название «3-я Терская конная батарея»). Она была под 

начальством капитана Моргунова802. 

  

                                                           
796 Третий Кизляро-Гребенский полк // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 564. 
797 Белик (Владимир Петрович (?)) // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 77. 
798 НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 88 «б». Л. 419. 
799 Четвёртый Терский казачий полк // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 623. 
800 Зозуля Авдей Николаевич // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 302; Четвёртый Терский казачий полк // 

Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 623. 
801 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 2. 
802 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 390.  
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Таблица №13. Динамика численности 3-я Терской казачьей батареи с 

начала 1919 г. по 5 ноября 1919 г. 
Д

ат
а 

К
аз

ак
о
в
 (

ш
а-

ш
ек

) 

О
ф

и
ц

ер
о
в
 

Л
о
ш

ад
ей

 

О
р
у
д

и
й

 

П
ат

р
о
н

о
в
 

Н
ес

тр
о

ев
ы

е 

В
сп

о
м

о
га

те
л
ь
-

н
ы

е 

П
у

л
ем

ёт
н

ая
 

к
о

м
ан

д
а 

Начало 1919 

г.803 

70       

3 апреля804 180  182      

16 апреля805 99 4  4 лёгких 3-х дюй-

мовых орудия. 

 6 6  

20 июля806.    4 лёгких орудия.     

25 июля807  5  2 2.250   2 

20 августа808.    3 лёгких орудия.     

20 октября809.    12 горных орудий 

и 2 гаубицы810. 

    

5 ноября811.    3 лёгких орудия.     

 

К 20 августа артиллерия дивизии состояла из 7-й и 8-й Терских казачьих ба-

тарей812. А к 5 сентября в дивизии вместо двух вышеназванных батарей была 5-я 

казачья конная батарея813. Она и оставалась в дивизии до 5 ноября814. Так же по 

штату в дивизии должна была быть и 7-я Терская казачья батарея, но на 20 июля 

1919 г. она была не сформирована815. 

 Первая Терская пластунская отдельная бригада. 

                                                           
803 ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 18. Л. 37. 
804 Сост. по: РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 23. Л. 6, 7, 15. 
805 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 390. 
806 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 2. 
807 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 305. 
808 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 75 (об.). 
809 Там же. Л. 220. 
810 Совместно с Терской казачьей конно-горной батареей, 4-й Терской батареей, 7-й гаубичной батареей. 
811 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 243 (об.). 
812 Там же. Л. 51. 
813 Там же. Л. 83. 
814 Там же. Л. 230 (об.). 
815 Там же. Л. 2. 
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Была сформирована во ВСЮР в январе 1919 г. на базе Отдельной Терской 

пластунской бригады. Первоначально включала 1-й (командир – полковник В. В. 

Сафонов816), 2-й, 3-й и 4-й Терские пластунские батальоны. Они впоследствии 

были переименованы в 1-й (командир остался прежним817) и 2-й (с 25.07. – коман-

дир полковник Лавров818) Волгские и 1-й (с 25.07. командир – полковник Шаколи819; 

с 12.12. – полковник И. В. Новосельцев820) и 2-й (с 25.07. командир – полковник 

Горшков821) Сунженско-Владикавказские батальоны822. На 5 октября 1919 г. в ее 

состав входил также 9-й Терский пластунский батальон, вскоре влитый в 1-й Сун-

женско-Владикавказский823. 

Таблица №14. Численность 1-й Терской пластунской бригады на 20 

июля 1919 г. 

Подразделение824 Казаков (штыков) Пулемётов 

1-й Терский пластунский батальон 276 3 

2-й Терский пластунский батальон 372 8 

3-й Терский пластунский батальон 412 3 

4-й Терский пластунский батальон 209 6 

Артиллерийские батареи в этой бригаде были подвержены частым сменам. 

10 апреля 1919 г. в ее состав включена 1-я Терская легкая гаубичная батарея. На 20 

июля в бригаде были 1-я Терская пластунская горная батарея и 1-я Терская гау-

бичная батарея825. К 25 июля артиллерийские части поменялись: в бригаде несли 

службу казаки двух Терских пластунских горных батарей, почему-то обе под 

№1826. 

Т. к. 26 августа в результате переформирования частей в астраханском отряде 

1-я Терская пластунская гаубичная батарея была переименована в 1-ю Кавказскую 

                                                           
816 Сафонов Василий Васильевич // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 727. 
817 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 2. Л. 30 (об.). 
818 Там же. 
819 Там же. 
820 Бурда Э.В. Терское казачье восстание. 1918 год. С. 383. 
821 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 2. Л. 30 (об.). 
822 Первая Терская пластунская отдельная бригада // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 407. 
823 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 146 (об.). 
824 Сост. по: ГАРФ. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 1 (об.). 
825 Там же. 
826 Там же. Л. 26. 
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пластунскую гаубичную батарею827, которая на 5 августа стала 1-й Кавказский пла-

стунский артиллерийский дивизион (1-я Кавказская пластунская лёгкая гаубичная 

батарея и 1-я Кавказская пластунская горная батарея)828 (командир – генерал-

майор Шлегель829). К 5 сентября в дивизии была уже 9 пластунская батарея830. 

Через месяц батарею вновь сменил дивизион – снова 1-й Кавказский831. Расформи-

рована бригада была 6 мая 1920 г.832. 

Начальником бригады являлся в январе 1919 г. ген.-майор Г. Н. Расторгуев 

(кубанец)833. На 20 июля временным командующим бригадой был полк. Лавров834. 

На 5 августа бригадой командовал генерал-майор Попов835 (скорее всего тот же, 

который командовал 3-й Терской бригадой; см. ниже). На 5 сентября командиром 

бригады являлся полковник Лесиков836. У С. В. Волкова ошибочно указано, что 

полковник являлся командиром бригады с 3-го ноября 1919 г837. По информации А. 

Ганина, командиром бригады являлся и К. З. Ахаткин, но в какое время он коман-

довал воинской частью – не выяснено838. 

Из имеющихся источников так же известно, что во 2-м Волгском пластун-

ском батальоне на начало 1920 г. был некомплект офицерского состава, а из налич-

ных – только 4 офицера являлось вполне подготовленными, остальные были нека-

заками, и не знали, «как подступить к казаку-старику»839. 

 Вторая Терская пластунская отдельная бригада. 

Сформирована во ВСЮР 5 февраля 1919 г. Первоначально включала 5-й, 6-

й, 7-й и 8-й Терские пластунские батальоны. Входила в состав Кавказской армии, 

к середине июля 1919 г. - в Группу генерала Промтова, с которой вошла тогда же в 

                                                           
827 РГВА. Ф. 40167. Оп. 1. Д. 5. Л. 75 (об.). 
828 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 34 (об.). 
829 Армии Деникина до и после разгрома. С. 73. 
830 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 81 (об.). 
831 Там же. Л. 146 (об.). 
832 Первая Терская пластунская отдельная бригада // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 407. 
833 Расторгуев Георгий Николаевич // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 686-687; Шкуро А. Г. 

Записки белого партизана. С. 208. 
834 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 1(об.). 
835 Там же. Л. 34 (об.). 
836 Там же. Л. 81 (об.). 
837 Лесиков Георгий Евсеевич // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 307. 
838 Ганин А. В. Корпус офицеров Генерального Штаба в годы Гражданской войны 1917-1922 гг... С. 591. 
839 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 10. Л. 35-36 (об.). 
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состав Добровольческой армии, а затем — Войск Киевской области. Участвовала в 

Бредовском походе. Состав: 1-й и 2-й Горско-Моздокские и 1-й (командир – полк. 
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Попов840) и 2-й Кизляро-Гребенские пластунские батальоны и 2-й Кавказский пла-

стунский артиллерийский дивизион (командир – полковник Миронич841). На 18 

марта в дивизию входила 2-я гаубичная батарея (бывшая 4-я гаубичная батарея)842. 

20 августа 1919 г. вместо него - 1-я Кавказская пластунская легкая гаубичная и 11-

я Кавказская пластунская горная батареи843. К 20 сентября 1919 г. включала в себя 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 13-й и 15-й Терские пластунские батальоны, запасную сотню и 2-

ю Терскую гаубичную батарею. Так же принадлежавшие бригаде 16-й Терский пла-

стунский батальон и 2-я Кавказская пластунская горная батарея (капитан Фёдо-

ров844) на 5 октября 1919 г. находились в Войсках Северного Кавказа. Расформиро-

вана 6 мая 1920 г. Из ее остатков сформирован Терский пластунский полк, вошед-

ший в состав 7-й пехотной дивизии Русской Армии845. К 25 июля 7-й пех. див. Ген. 

Бредова был временно придан Бичераховский дивизион846. Точно сказать, состоял 

ли он полностью из терских казаков нельзя. Так же нет информации, кому из бра-

тьев – Лазарю или Георгию – «принадлежали» эти люди. 

Командирами бригады были генерал-майор И. И. Хазов (не принадлежал к 

казачьему сословию)847 (с марта по 11 августа 1919 г.) и полк. В. Ф. Белогорцев (с 

11 августа до расформирования бригады 6 мая 1920 г.) 848. 

В марте 1919 г. 8-й пластунский батальон начитывал 120 казаков и 8 офице-

ров849, численность всей бригады можно проследить из приводимой ниже таблицы. 

Таблица №15. Динамика численности 2-й Терской пластунской бригады 

с конца августа по 18 октября 1919 г. 

                                                           
840 Попов// Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 664. 
841 Армии Деникина до и после разгрома. С. 73. 
842 ЦГА РСО-А. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1. Л. 96. 
850 Ковальчук М. Невiдома вiйна 1919 року… С. 47. 
851 Там же. С. 532. 
852 Там же. С. 533. 
853 Там же. С. 535. 

Дата Штыков Шашек Пулемётов 

Конец августа 1919 

г850. 

1700  

2 сентября 1919 г.851 1594 130 30 

18 сентября 1919 г.852 1594 120 30 

18 октября 1919 г.853 1504  22 
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К моменту отправки из Польши часть имела следующую численность: 

Таблица №16. Численность 2-й Терской пластунской бригады (лето 1920 

г.)854 

Название части. Офицеров. Казаков. Всего. 

Штаб бригады. 15 103 118 

1-й Горско-Моздокский батальон. 16 172 188 

1-й Кизляро-Гребенской батальон. 31 235 266 

2-й Горско-Моздокский батальон 16 262 278 

2-й Кизляро-Гребенской батальон. 21 117 138 

 

 Третья Терская пластунская отдельная бригада. 

Сформирована весной 1919 г. во ВСЮР. Включала 9-й, 10-й, 11-й и 12-й Тер-

ские пластунские батальоны855. Входила в состав войск Северного Кавказа (к 20 

июля 1919 г.), Петровского отряда (к 25 июля)856. Расформирована 26 июля 1919 г., 

её батальоны, сведенные в 1-й и 2-й Сунженско-Владикавказские, влиты в 1-ю Тер-

скую пластунскую отдельную бригаду857.  

С 8 марта по 26 июля 1919 г. бригадой командовал генерал-майор Попов858. 

Однако на 5 сентября генерал-майор вновь числится командиром этого воинского 

подразделения859. По другим данным, бригада была в строю уже на конец февраля 

1919 г. и командиром её являлся полковник Горшков860. 

  

                                                           
847 Хазов Иван Иванович // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 600. 
848 Белогорцев Владимир Фёдорович // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 79. 
849 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 113. 
850 Ковальчук М. Невiдома вiйна 1919 року… С. 47. 
851 Там же. С. 532. 
852 Там же. С. 533. 
853 Там же. С. 535. 
854 РГВА. Ф. 39401. Оп. 1. Д. 9. Л. 118. 
855 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 1 (об.). 
856 Там же. Л. 1 (об.), 26. 
857 Третья Терская пластунская отдельная бригада // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 574. 
858 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 1 (об). С таким же чином удалось найти лишь одного человека: Попов Иван 

Дмитриевич // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 656. Однако, сведений о том, командовал ли он пластун-

ской бригадой, у С. В. Волкова нет. 
859 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 127. 
860 ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 5. Л. 31. 
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Таблица №17. Численность 3-й Терской пластунской бригады на 20 

июля 1919 г. 

Подразделение861 Казаков (штыков) Пулемётов 

9-й Терский пластунский батальон 113 6 

10-й Терский пластунский батальон 361 9 

11-й Терский пластунский батальон 241 7 

12-й Терский пластунский батальон 285 7 

 

 Четвёртая Терская пластунская отдельная бригада. 

Сформирована во ВСЮР в 1919 г. Находилась в составе войск  Северного 

Кавказа. Включала 13-й, 14-й, 15-й и 16-й Терские пластунские батальоны, 4-ю 

Терскую пластунскую горную батарею и 4-ю Терскую гаубичную батарею862. Рас-

формирована к 5 августа863, к 20 сентября 1919 г. влита во 2-ю Терскую пластун-

скую отдельную бригаду864. 

Нам известна численность только двух пластунских батальонов этой бри-

гады. 

Таблица №18. Численность 15-го и 16-го терских пластунских батальо-

нов на 2-ю половину марта 1919 г. 

Подразделение865 Казаков (штыков) Офицеров Пулемётов 

14-й Терский пластунский батальон 200 15 3 

15-й Терский пластунский батальон 290 13 2 

Известно, что с первого марта командовал бригадой генерал-майор Дра-

пенко, а его начальником штаба до 11 ноября (дата представляется странной, т. к. 

часть была расформирована ещё 20 сентября866) был полк. Криволуцкий (не при-

надлежавший к казачьему сословию)867. Однако, в «Ведомости о боевом составе 

вооружённых сил, действующих на Юге России» на 20 июля командующим этой 

бригадой указан полк. Криволуцкий868.  

                                                           
861 Сост. по: ГАРФ. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 1 (об.). 
862 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 1 (об.). 
863 Там же. Л. 34 (об.). 
864 Четвёртая Терская пластунская отдельная бригада // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 620. 
865 Сост. по: РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 113. 
866 Четвёртая Терская пластунская отдельная бригада // Там же. С. 620. 
867 Криволуцкий Григорий Иванович // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 275. 
868 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 1(об.). 
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Летом 1919 г. терские части решили переформировать, чтобы путём умень-

шения количества полков и дивизий создать более крупные и боеспособные соеди-

нения. В результате из четырёх дивизий и четырёх пластунских бригад получилось 

по две. И на 16 июня 1919 г. ситуация была следующая: 

1. Генерал-майор В. Агоев – начальник 1-й Терской казачьей дивизии (вступил 

в командование 20 июля869). 

2. Полковник Агоев – командир 1-й бригады 1-й Терской казачьей дивизии. 

3. Полковник Луценко – командир 2-й бригады 1-й Терской казачьей дивизии. 

4. Полковник Старицкий – командир 1-го Волгского казачьего полка. 

5. Генерального штаба полковник Татонов – командир 2-го Волгского казачьего 

полка. 

6. Генерального штаба полковник Колесников – командир 1-го Горско-Моздок-

ского казачьего полка. 

7. Полковник Негоднов – командир 2-го Горско-Моздокского казачьего 

полка870.  

25 июля приказом №364 были учреждены штаты пластунских соединений. 

Они примечательны тем, что в них есть информация о командирах пластунских 

батальонов и бригад. 

1. Генерал-майор Попов – начальник 1-й Терской пластунской бригады. 

2. Полковник Сафонов – командир 1-го Волгского пластунского батальона.  

3. Полковник Лавров – командир 2-го Волгского пластунского батальона. 

4. Полковник Шаколи – командир 1-го Сунженско-Владикавказского пластун-

ского батальона.  

5. Полковник Горшков – командир 2-го Сунженско-Владикавказского пластун-

ского батальона. 

6. Генерального штаба полковник Белогорцев – начальник 2-й Терской пластун-

ской бригады. 

                                                           
869 Варнек Т. А. Воспоминания сестры милосердия. С. 100. 
870 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 2. Л. 26 (об.); Родной Терек. №3. Май-июнь 1970. 
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7. Полковник Малаев – командир 1-го Горско-Моздокского пластунского бата-

льона. 

8. Полковник Орловский – командир 2-го Горско-Моздокского пластунского ба-

тальона. 

9. Полковник Уковский – командир 1-го Кизляро-Гребенского пластунского ба-

тальона. 

10. Полковник Щепетильников – командир 2-го Кизляро-Гребенского пластун-

ского батальона871. 

На 22 августа 1919 г. сохранились точные списки командиров Терской артил-

лерии872.  

1.  Есаул Косякин — командир 1-й Терской казачьей конно-горной батареи.  

2.  Полковник Смирнов — командир 2-й Терской казачьей конной батареи.  

3.  Полковник Москаленко — командир 3-й Терской казачьей конной батареи.  

4.  Есаул Антонов — командир 2-го Терского казачьего конноартиллерийского 

дивизиона.  

5.  Есаул Лепилкин — командир 6-й Терской казачьей конной батареи.  

6.  Капитан Волков — командир 5-й Терской казачьей конной батареи.  

7.  Полковник Яблочков — командир Терской запасной казачьей конной бата-

реи. 

Согласно приказу Главкома ВСЮР от 10 января 1920 г. № 2776 был сформиро-

ван 1-й Терский казачий пластунский артиллерийский дивизион, его возглавил 

полковник Яблочкин. В новый дивизион вошли 1-я Терская казачья пластунская 

батарея (бывшая 6-я конная) и 2-я Терская казачья пластунская батарея (командир  

- войсковой старшина Балуев). Терскую запасную артиллерийскую батарею воз-

главил есаул Музуров. Тогда же 7-я Терская казачья конная батарея (полковник 

Бейнар-Бейнарович) была переименована в 2-ю Терскую казачью конную бата-

рею873. 

                                                           
871 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 2. Л. 30 (об.). 
872 Киреев Ф. С. Герои и подвиги… С. 93. 
873 Там же. С. 95; ЦГА РСО-А. Ф. 2. Оп. 1. Д. 30. Л. 125. 
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2-я Терская казачья дивизия, после переформирования составленная из 3-й и 

4-й дивизий, была сформирована в октябре (поэтому в предыдущих приказах о ней 

ничего не было сказано)874. Однако в «Ведомости о боевом составе вооружённых 

сил, действующих на Юге России» до самого конца дела приводятся данные по 3-

й и 4-й Дивизиям отдельно и нет ни намёка на их переформирование875. Ф. Киреев 

утверждает, что 8 полков 3-й и 4-й дивизии никак не могли соединиться, т. к. были 

разбросаны на больших расстояний – от Осетии до Дагестана и от Чечни до Астра-

ханских степей876 – этим и объясняется информация в «Ведомости…».  

Командиром её был генерал-майор Колесников877. Командиром 2-й бригады 

этой дивизии на 25 января 1920 г. являлся генерал-майор А. К. Негоднов878. 

Дивизия включала в себя, помимо казачьих полков, о командирах которых 

было сказано выше, так же: 

 2-й Терский казачий конноартиллерийский дивизион (командир – есаул 

Антонов879). 

 Запасную терскую конноартиллерийскую батарею (командир – полк. Яб-

лочков). 

 1-ю Терскую конноартиллерийскую батарею, которая была переимено-

вана в 4-ю880. 

Помимо прочего, в войске также были запасные сотни, где готовилось попол-

нение в армейские полки. Известен командный состав сотен для Моздокского от-

дела: 

 1-я запасная конная сотня Горско-Моздокского полкового округа: командир 

сотни подъесаул Курдюк, младшие офицеры хорунжие Сыпченко, Алентьев, Ба-

кай, прапорщик Пересада.  

                                                           
874 Вторая Терская казачья дивизия (II) // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 116. 
875 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 230 (об.). 
876 Киреев Ф. С. Терские казачьи части в Белом движении. С. 75. 
877 Вторая Терская казачья дивизия (II) // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 116. 
878 ЦГА РСО-А. Ф. 2. Оп. 1. Д. 30. Л. 72. 
879 Единственный есаул в мартирологе Волкова командир (сент.-окт. 1919 г.) 2-го Терского казачьего полка: Анто-

нов // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 43. 
880 РГВА. Ф. 40167. Оп. 1. Д. 5. Л. 75 (об.). 
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Пешая сотня Терских пеших батальонов: командир сотни сотник Подберез-

ный, младшие офицеры прапорщики Зрянин и Ткачёв.  

Горско-Моздокская особая конная сотня: командир сотни подъесаул Пеле-

пейко, младшие офицеры сотник Колесников и хорунжий Потапов881. 

4 апреля Войсковым атаманом было возбуждено ходатайство о принятии на 

довольствие Добровольческой армией запасных сотен войска, как это было до ре-

волюции882. 

Так же в различных отрядах действовали и другие терские части и соедине-

ния, о командирах которых не удалось найти информации. В состав войск Север-

ного Кавказа на 25 июля 1919 г. входила 1-я Кубанская пластунская бригада. В со-

ставе этой бригады был и терский учебно-пулемётный батальон883. В Приморском 

отряде, действовавшем в направлении Астрахани, на 5 августа 1919 г. находились 

16-й Терский пластунский батальон (после окончания Астраханской операции ко-

мандование ВСЮР планировало перебросить его в Добрармию884); 4-я Терская пла-

стунская горная батарея (батарея действовала и самостоятельно – на 18 мая 1919 

г. она находилась в г. Грозном885); 4-я Терская гаубичная батарея. Так же в состав 

Астраханского отряда входили 1-я Терская пластунская гаубичная батарея; 1-я 

Терская конная батарея (командир – полковник В. Васильев (не принадлежал к 

казачьему сословию)886); 8-я Терская конная батарея887 (26 августа она была пере-

именована в 4-ю)888. 

1-я Терская конная батарея осенью 1919 г. стояла на грузинской границе и в 

г. Туапсе. Однако на город напали «зелёные» и весь офицерский состав батареи 

был ими вырезан. Впоследствии, в марте 1920 г. остатки батареи были уничтожены 

в Туапсе зелёными и красными войсками889. 

                                                           
881 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 9. Л. 17. 
882 ГАСК. Ф. 2061. Оп. 1. Д. 1.  Л. 8 (об.). 
883 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 28. 
884 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 12. Л. 164. 
885 Там же. Л. 50. 
886 Зродловский К. К. Одиссея русской девушки во время Гражданской войны 1918-1919 годов. С. 212. 
887 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 27. 
888 РГВА. Ф. 40167. Оп. 1. Д. 5. Л. 75 (об.). 
889 Зродловский К. К. Одиссея русской девушки во время Гражданской войны 1918-1919 годов. С. 211-212, 218. 
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В составе ВСЮР также была 1-я Терская артиллерийская бригада. Скорее 

всего, во 2-й половине 1919 г. она была переименована и\или переформирована. 

Подробной информации о бригаде найти не удалось, однако известен офицерский 

состав одного из дивизионов бригады на 24 марта 1919 г. Командиром дивизиона 

являлся капитан Фёдоров (иногородний). Его заместители - капитан Романус (ино-

городний), капитан Е. А. Моргунов (иногородний). Вторая пластунская гаубичная 

батарея: подпоручик Назаров (иногородний), подпоручик Никольский (иногород-

ний), подпоручик Быков (иногородний). 4-й терской пластунский горный бата-

льон: штабс-капитан Павловский (иногородний), подпоручик Завадский (иногород-

ний), прапорщик Климович (иногородний). 3-й терская конная батарея: сотник С. 

Л. Медяник890, хорунжий Зинковский, хорунжий Молодченко. О батарее известно, 

что в начале марта она была придана 2-й Терской пластунской бригаде генерала И. 

И. Хазова891. 4-я Терская конная батарея: капитан Волков, прапорщик Тишков, 

прапорщик Сильченко, подпоручик Ловров (иногородний). 7-я Терская конная ба-

тарея: хорунжий Медяник. 8-я Терская конная батарея: капитан Брис Романус 

(иногородний). Артиллерийский техник поручик Утикас (иногородний). Делопро-

изводитель прапорщик Чепелев892. 

Известны также: 1-й терский артиллерийский дивизион. На 17 февраля 1919 

г. командиром дивизиона являлся капитан Е. А. Моргунов893; 2-й Терский артилле-

рийский дивизион: на 17 февраля командир - капитан В. В. Фёдоров894: 3-й Терский 

артиллерийский дивизион: на 17 февраля командир - капитан Г. А. Романус895; От-

дельная Терская конная батарея: командир - капитан М. В. Волков896. 

В «Ведомости о боевом составе вооружённых сил, действующих на Юге Рос-

сии» к 20 октября и до 5 ноября (т. е. до конца документа) наблюдается странная 

ситуация. Судя по «Ведомости…» 1-я Терская дивизия ген. Агоева в составе 3-го 

                                                           
890 Медяник Серапион Львович // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 523; ЦГА РСО-А. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1. Л. 

38. 
891 Там же. 
892 ЦГА РСО-А. Ф. 26. Оп. 1. Д. 3. Л. 14-14 (об.). 
893 Там же. Л. 33. 
894 Там же. 
895 Там же. 
896 Там же. 
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конного корпуса была придана Донской армии897. Но на тот же день 5 ноября по 

той же «Ведомости…» в Добровольческой армии оставалась 1-я Терская казачья 

дивизия! 

Можно было бы принять это за ошибку: дивизию эту написали в Добрармии 

по привычке (она же почти всегда там была, проявляя, на фоне других терских ча-

стей, завидное постоянство). Однако, во-первых, фамилии командира во втором 

случае нет. Во-вторых, сам состав дивизий различается. Так, в дивизии ген. Агоева, 

как свидетельствует документ, есть две бригады – в первой 1-й и 2-й Волгские 

полки, а во второй – 1-й и 2-й Горско-Моздокские898. Во «второй» 1-й Терской ди-

визии ситуация несколько иная: бригад там никаких нет, но есть два Волгских и 

два Горско-Моздокских полка (той же нумерации) но, помимо них, ещё и 3-я и 4-я 

Терские батареи, Терская казачья конно-горная батарея и 7-я гаубичная батарея 2-

й артиллерийской бригады899. 

Более того, если состав дивизии ген. Агоева до 5 ноября оставался без изме-

нений900, то её «двойник» пополнялся новыми частями. Так, к 5 ноября из состава 

дивизии исчезли 4-я Терская, конно-горная и 7-я гаубичная батареи, но прибави-

лись новые части: партизанская сотня Терской дивизии, 2-я Терская батарея (ко-

мандир – войсковой старшина К. Валуев901) и «нештатная Терская батарея»902. То-

гда же, т. е. к 5 ноября 1919 г., дивизия была «из тылового района переброшена на 

фронт»903. 

Таким образом, нельзя говорить о случайной описке, т. к. ошибку в одном 

документе не переносят на следующий, тем более что изменения в составе дивизии 

служат явным доказательствам того, что составитель «Ведомости о боевом составе 

вооружённых сил действующих на Юге России» не мог не заметить подобного рода 

«двойников». Но тогда встаёт целый ряд вопросов. Прежде всего, откуда взялась 

                                                           
897 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 217 (об.). 
898 Там же. Л. 152. 
899 Там же. Л. 217 (об.). 
900 Там же. Л. 239 (об.). 
901 ЦГА РСО-А. Ф. 2. Оп. 1. Д. 30. Л. 19. 
902 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 35. Л. 243 (об.). 
903 Там же. Л. 217 (об.). 
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ещё одна дивизия в Терском Войске в условиях сокращения и укрупнения подраз-

делений? Если это была 2-я Терская дивизия, каким-то образом, несмотря на все 

источники, утверждающие обратное, избежавшая переформирования, то почему 

четыре конных полка в двух дивизиях одинаковы? Почему в документе нет ни фа-

милии начальника дивизии, ни информации, в какой корпус она входила? 

В целом, эта ситуация остаётся яркой характеристикой сложной ситуации во 

ВСЮР, связанной с перемещениями, переименованиями и переформированиями 

частей, которые серьёзно затрудняют работу историка. Есть и иные примеры та-

кого рода. Так, в воспоминаниях Ф. Елисеева говорится, что после того, как терская 

дивизия была из корпуса Шкуро переброшена на борьбу с Махно, в корпусе из тер-

ских частей осталась лишь одна конная четырёхорудийная батарея под командова-

нием есаула Соколова904. Возможно, это был 1-й Терский казачий конноартилле-

рийский дивизион (придан 1-й Терской казачьей дивизии), а, возможно, и нештат-

ная Терская батарея с 4-я лёгкими орудиями, приданная «второй» 1-й Терской ка-

зачьей дивизии на октябрь-ноябрь 1919 г905. Но в дальнейшем при описании боевых 

действий часть будет именоваться «батарея есаула Соколова». 

Помимо вышеописанных частей существовали и другие, как, например, Тер-

ский Гвардейский Атаманский дивизион. 1 августа 1919 г. полковник Б. Макухо 

занял пост командира этой части906. «Атаманцы» до 7 сентября дислоцировались в 

Пятигорске, с 8-го числа – в Кизляре907. 

В Крымский период существования Белой армии Терско-Астраханской бри-

гадой командовал генерал К. К. Агоев908,его помощником был так же терец – гене-

рал-майор А. К. Негоднов909. Терским Гвардейским дивизионом командовал есаул 

А. И. Рогожин910, а терской полусотней конвоя Главнокомандующего –сначала пол-

ковник Зборовский, а затем донец полковник Упорников911. 

                                                           
904 Елисеев Ф. И. С хоперцами. С. 291. 
905 РГВА. Ф. 3950. Оп. 1. Д. 35. Л. 230 (об.), 243 (об.). 
906 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. 
907 РГВА. Ф. 40203. Оп. 1. Д. 1. Л. 24, 24 (об.). 
908 Агоев Константин Константинович // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 23. 
909 Бурда Э.В. Терское казачье восстание. 1918 год. С. 295. 
910 Рогожин Анатолий Иванович // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 693. 
911 Стрелянов (Калабухов) П. Н. Гвардейский Дивизион. С. 392. 
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На первом этапе формирования частей в них вступали все, независимо от рода 

войск. Только впоследствии, когда стали формироваться специализированные (ар-

тиллерийские, инженерные, сапёрные и проч.) части, специалистов этих родов 

войск призывали из обычных конных и пластунских частей. Так, например, 7 марта 

1919 г. в формируемую в Грозном тяжёлую мортирную батарею было отправлено 

3 казака-артиллериста из 2-й Терской дивизии912. 

Есть информация, что казаки служили и в «цветных» полках ВСЮР913 (Кор-

ниловском, Марковском, Дроздовском, Алексеевском), но однозначно ответить на 

вопрос, были ли среди них терцы, на данный момент не представляется возмож-

ным. По информации Р. Г. Гагкуева, 1-й  офицерский генерала Маркова полк в 1919 

г. пополнился представителем (представителями?) 1-й Терской казачьей диви-

зии914. Т. к. не приводятся ни численность пополнения, ни их фамилии, то сказать 

были это казаки или нет, нельзя. Однако, исходя из тенденции того периода (заме-

щение в казачьих частях всех должностей, по мере возможности, офицерами-каза-

ками), предполагать, что офицера-терца перевели бы в пехотный полк было бы 

очень смело. Но и однозначно отбрасывать гипотезу о службе терцев в «цветных 

полках» нельзя, ибо казаки в них всё-таки служили. Так, в Корниловский ударный 

полк в июне-октябре 1919 г. поступило 11 казаков, из них 4 офицера915. Но мы не 

можем сказать, были ли среди них терцы.  

Советский историк А. Ермолин сообщает информацию, что все белые Тер-

ские казачьи части были сведены в отдельный Терский корпус916. Однако это не 

верно. Были лишь проекты подобной реформы. Ещё 8 августа 1919 г. Атаманом 

Терского Войска рассматривался проект объединения в корпус всех терских ча-

стей917. Но эта идея поддержки не получила. В апреле 1919 г. все терские части 

планировали перевести в Кавказскую армию вместо кубанских частей, из которых 

                                                           
912 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 2. Л. 12. 
913 Волков С. В. Трагедия русского офицерства. С. 152. 
914 Гагкуев Р. Г. Белое движение на Юге России. Военное строительство... С. 413. 
915 Там же. С. 422. 
916 Ермолин А. П. Революция и казачество. С. 119. 
917 ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 3. Л. 3 (об.).-4. 
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должна быть создана отдельная Кубанская армия918. Но этот проект (создание Ку-

банской армии) тоже не был реализован. Уже в начале 1920 г., во время всё нарас-

тавшего распада армии, у барона П. Н. Врангеля возникла идея объединить кон-

ницу Донской армии, Терский корпус и остатки добровольческой кавалерии в Ко-

нармию, наподобие той, которая была у красных919. Но и эта идея не была реализо-

вана.  

«Отчёт о деятельности Войскового штаба с 10 июля по 15 ноября 1919 г.» 

дает исчерпывающую информацию о положении воинских частей на конец 1919 г. 

К сожалению, нижние правые углы в документе утрачены; реконструкция недоста-

ющих фрагментов слов будет приведена в квадратных скобках. 

Итак, на 15 ноября был сформирован Терский Гвардейский Атаманский ди-

визион в составе двух сотен и пулеметной команды (с 17 сентября) по штату. Ди-

визион состоял из бывших членов собственного Его Императорского Величества 

Конвоя920. Атаманские конная и пешая сотни, которых, по видимому, и должен был 

заменить Гвардейский дивизион, не расформировывались, однако, «ввиду ослож-

нений в Чечне и Дагестане»921. 

Также в документах был найден приказ по войску №44 от 13 января 1920 г., 

по которому с 1 декабря 1919 г. считался сформированным  Терский Гвардейский 

дивизион в составе 1-й и 2-й конных сотен, пулемётной команды, хора трубачей и 

обоза922. Надо полагать, документ отразил очередное переформирование Гвардей-

ского дивизиона, в противном случае количество Гвардейских частей в Терском 

войске было бы неправдоподобно большим. 

                                                           
918 Гагкуев Р. Г. Белое движение на Юге России. Военное строительство... С. 293. 
919 Деникин А. И. Очерки русской смуты. Кн. 3. ТТ. 4, 5. С. 684-685; Карпов Н. Д. А. И. Деникин и П. Н. Врангель: 

от несогласия к антагонизму. С. 30. 
920 Стрелянов (Калабухов) П. Н. Гвардейский Дивизион. С. 388. 
921 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 18. Л. 1. 
922 ЦГА РСО-А. Ф. 2. Оп. 1. Д. 30. Л. 44. 
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Помимо этого, с 8 января 1920 г. считался сформированным и «временный 

особый батальон» (или Терский особый временный пластунский батальон) в со-

ставе 4-х сотен. Батальон формировался из казаков старших возрастов для борьбы 

с повстанческими отрядами Гикало и входил в состав Грозненского отряда923. 

Полки 1-й и 2-й Терских дивизий (Волгские и Горско-Моздокские с 1-го по 

4-й порядковые номера) четырёхсотенного состава были сведены в одну Терскую 

казачью дивизию 6-ти сотенного состава, которая входила в конный корпус гене-

рала Шкуро. А полки 3-й и 4-й казачьих дивизий (Сунженско-Владикавказские и 

Кизляро-Гребенские), вследствие своей разбросанности – частью на Астраханском 

направлении, частью – под Грозным, окончательно не закончили переформирова-

ния, получив только 3-х сотенную организацию каждый. В дальнейшем предпола-

галось создать одну, вторую по номеру, Терскую дивизию с 4-мя шестисотенными 

полками924. 

1-й и 3-й Терские пластунские бригады (батальоны Пятигорского и Сунжен-

ского отделов) были сведены в одну – 1-ю Терскую отдельную пластунскую бри-

гаду. Она находилась в районе Петровск-Дербент, за исключением 9-го Терского 

пластунского батальона 3-й Пластунской бригады, который, вследствие нахожде-

ния в г. Святой Крест, не влился в состав 1-й Пластунской бригады. В отчёте ска-

зано, что было «возбуждено ходатайство об отправлении его в район Петровск-

Дербент». 2-я и 4-я бригады (батальоны Моздокского и Кизлярского отделов) были 

сведены во 2-ю Терскую отдельную пластунскую бригаду. На 15 ноября она нахо-

дилась в Киевском районе925. 

Терская конная артиллерия «по условиям оперативного характера» состояла  

из двух дивизионов: 1-й - 4-х батарейного состава и 2-й - 3-х батарейного состава, 

а также одной учебно-запасной батареи. При пластунских бригадах также состояли 

дивизионы с наименованием Кавказские пластунские артиллерийские дивизионы. 

В них служили не только казаки, но все же большинство были терцами. Правда, 

                                                           
923 ЦГА РСО-А. Ф. 2. Оп. 1. Д. 30. Л. 45, 59. 
924 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 18. Л. 1. 
925 Там же; Волков С. В. Трагедия русского офицерства. С. 139. 
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подобная ситуация представлялась авторам документа ненормальной. Документ 

явно указывал, что казаки «должны быть откомандированы в войско по прибытии 

в дивизион неказачьего пополнения»926. Возбуждено было и ходатайство о сфор-

мировании казачьих пластунских артиллерийских дивизионов 2-х батарейного со-

става. Войско планировало иметь и гаубичный дивизион из двух гаубичных бата-

рей 4-х орудийного состава. Однако он, «за неимением материальной части и до-

статочного количества людей», на тот момент не был сформирован. Но ко 2-й Пла-

стунской бригаде была придана 2-я гаубичная батарея (бывшая 4-я гаубичная бата-

рея), чья прислуга состояла исключительно из казаков927 (известно, что на 27 июня 

в батарее служило 3 офицера928). Несмотря на то, что иногородних стремилась мо-

билизовать центральная власть на Юге России, не отдавая эту привилегию Войско-

вому правительству929,  в Терском войске некоторые иногородние шли на уком-

плектование чисто казачьих частей, в частности, 1-й и 2-й Терских запасных бата-

рей930. 

Войско планировало иметь и свои инженерные части. Изначально хотели 

сформировать инженерный батальон двухсотенного состава с инженерным парком. 

Однако, из-за недостатка технических средств, денег и людей пришлось ограни-

читься формированием только одной терской инженерной сотни. Впрочем, к мо-

менту публикации доклада сотня ещё формировалась931 (хотя ходатайство было 

возбуждено атаманом ещё 4 апреля932). Войсковой штаб пытался вытребовать из 

полков специалистов, что наталкивалось на сопротивление армейских начальни-

ков. Так, в конце февраля командование терского инженерного батальона (на тот 

момент в планах ещё предполагалось формирование именно такой крупной еди-

ницы) просило командира 1-го Кизляро-Гребенского полка откомандировать трёх 

казаков: Герасима Муравьёва, Антона Бандурина, Марка Павлова и нестроевого 

                                                           
926 ГАРФ. Ф5351. Оп. 1. Д. 18. Л. 1. 
927 Там же Л. 1-2; ЦГА РСО-А. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1. Л. 96. 
928 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 239. 
929 Гагкуев Р. Г. Белое движение на Юге России. Военное строительство… С. 171.  
930 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 1. Л. 17. 
931 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 18. Л. 2. 
932 ГАСК. Ф. 2061. Оп. 1. Д. 1.  Л. 8 (об.). 
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Ивана Гаурова933. Однако, у командира Кизляро-Гребенского полка было своё мне-

ние по этому вопросу. Командир писал, что чинов, знающих инженерное дело, 

можно набрать из пехоты «и с большим успехом обучить их, чем конного казака». 

Он отмечал, что в полку большой недостаток казаков. Из-за этого отпустить Бан-

дурина не представлялось возможным934. Обращает на себя внимание, что осталь-

ные три казака не упоминались; чем так был ценен казак Бандурин, остаётся только 

гадать. Атаман Кизлярского отдела поддержал военных инженеров и потребовал  

откомандировать к ним указанных лиц935. 

В конце 1919 г. у Войскового правительства были далеко идущие планы от-

носительно иногородних, которые проживали на территории Терско-Дагестан-

ского края. Все сформированные из иногородних подразделения должны были по-

ступить в распоряжение войскового атамана. В дальнейшем эти иногородние воин-

ские части должны были войти в состав терских дивизий и бригад936. Но командо-

вание ВСЮР на этот шаг не пошло. 

Терское войско к началу 1920 г. имело свою радиостанцию (или планировало 

её иметь, т. к. в смете на 1920 г. расходы на радиостанцию присутствовали)937. 

Известно, что терские казаки служили и в конвое генерала Эрдели. 20 фев-

раля 1920 г. казачья сотня под командой подъесаула К. И. Щербакова при младшем 

офицере сотнике Н. Н. Протопопове приняла участие в последних боях на Свято-

Крестовском фронте938. 

Отметим также, что формировались и временные войсковые части. Так, в 

начале 1920 г. для борьбы с отрядами Н. Гикало из казаков старших возрастов был 

сформирован Терский особый временный пластунский батальон, который отли-

чился при взятии селения Воздвиженская939. 

                                                           
933 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 3. Л. 32. 
934 Там же. Л. 28. 
935 Там же. Л. 32 (об.). 
936 Писаренко Д. С. Терское казачество... С. 478. 
937 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 1. Д. 127. Л. 5 (об.). 
938 Стрелянов (Калабухов) П. Н. Гвардейский Дивизион. С. 388. 
939 ЦГА РСО-А. Ф. 2. Оп. 1. Д. 30. Л. 59. 
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В 1920 г. в Крыму оставшиеся кадры конных полков и батарей были сведены 

в Отдельную Терско-Астраханскую казачью бригаду. В бригаду вошли 1-й Тер-

ский, 1-й Астраханский, 2-й Астраханский (из горцев, иногородних, казаков во-

сточных казачьих войск) казачьи полки, Терско-Астраханский конноартиллерий-

ский дивизион (Терская и Астраханская казачьи батареи) и Терско-Астраханский 

запасной дивизион (Терская и Астраханская запасные сотни)940. Следует отметить, 

что терский казак В. К. Агоев командовал 3-й конной дивизией (куда и входила 

Терско-Астраханская бригада), само управление дивизии было образовано из 

управления 1-й Терской казачьей дивизии941.  Ю. Кушер утверждает, что в числе 

войск, образовавших 1-ю конную дивизию в Русской Армии, были и терские ка-

заки, вывезенные из Сочи. Но никаких самостоятельных терских подразделений в 

1-й дивизии образовано не было942. 

В Крыму распоряжением Войскового Атамана Терский Гвардейский Диви-

зион был переформирован в Терскую Гвардейскую сотню943. Кроме того, в составе 

Конвоя Главнокомандующего была сформирована Терско-Астраханская полу-

сотня (Терский и Астраханский казачий взводы)944. 

Структура терских воинских подразделений довольно сложна. С одной стороны, 

информация о дивизиях, пластунских бригадах, и, отчасти, полках есть. Но отно-

сительно терской артиллерии ситуация представляется очень запутанной, т. к. под-

разделения эти были малочисленны по составу и часто перемещались из одной ча-

сти в другую.  

В данном параграфе была проведена работа по изучению командного состава 

терских подразделений на уровнях командиров дивизий, полков, бригад, батальо-

нов, батарей, начальников штабов казачьих дивизий, введены в научный оборот 

                                                           
940 Антропов О. О. Астраханское казачество. На переломе эпох. С. 273. 
941 Кушер Ю. Л. Русская Армия генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля. С. 53. 
942 Там же. С. 52-53. 
943 Стрелянов (Калабухов) П. Н. Гвардейский Дивизион. С. 390. 
944 Антропов О. О. Астраханское казачество. На переломе эпох. С. 274. 
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личности ранее неизвестных представителей командного состава, на основе доку-

ментов федеральных архивов скорректированы энциклопедические и справочные 

сведения. 

 

 

 

§ 2.2. Мобилизационные мероприятия, потери, материальное обеспечение ча-

стей Войска 

Важным аспектом истории антибольшевистских терских формирований яв-

ляется анализ мобилизационных мероприятий, проведенных Белым командова-

нием в регионе. Исследование данной проблемы позволяет понять, насколько 

охотно шли казаки во ВСЮР, оценить масштабы мобилизация, выявить трудности, 

с которыми столкнулись командование ВСЮР и местные власти. 

По приходе на Терек добровольческое командование мобилизовало всех 

мужчин от 20 до 42 лет945. Казаки распределялись по возрастам и командами шли 

в управление отдела. «Казаки охотно шли в войска», - вспоминал полковник Писа-

рев, впрочем, сам к казачьему сословию не принадлежавший946. Уже 10 января  

1919 г. из Пятигорска ушли первые команды на пополнение Волгских полков и ба-

тальонов. Всё казачье население мобилизовывалось приказами войскового прави-

тельства, специальные распоряжения последнего касались также учащихся каза-

ков947. 

17 февраля 1919 г. атаман Моздокского отдела объявил мобилизацию во всех 

станицах. Мобилизации подлежали казаки присяг от 1918 по 1893 гг. включи-

тельно. Предполагалось, что станицы Солдатская, Прохладная, Государственная, 

Курская, Приближная, Екатериноградская, Черноярская, Новоосетинская, Павло-

дольская, Луковская, Терская и Вознесенская будут комплектовать 1-й, 2-й и 3-й 

Горско-Моздокские полки, а мобилизованные казаки станиц Стодеревская, Галю-

гаевская, Ищёрская, Наурская, Мекенская – 3-й и 4-й Терские конные полки. В 

                                                           
945 ГАРФ. Ф. р5881. Оп. 1. Д. 534. Л. 4 (об.). 
946 Воспоминания полковника Добровольческой армии А. Л. Писарева... С. 315. 
947 Гагкуев Р. Г. Белое движение на Юге России. Военное строительство... С. 270, 343. 
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полки зачислись казаки определённых годов присяги. Пешие казаки всех станиц 

отдела без разделения по возрастам и районам были сведены во 2-ю Терскую пе-

шую бригаду948. 

Все мобилизованные казаки должны были быть одеты и обуты, иметь по три 

смены белья, снаряжены и вооружены, а конные, помимо того, иметь собственных 

лошадей. Атаман подчёркивал, что в «данное исключительное время» из конского 

состава придётся взять всё, что найдётся в станицах, более или менее пригодное к 

строю»949. Терскому войску помогли караногайцы, подарив 500 лучших коней из 

своих табунов950. На вооружение мобилизованных казаков должно было быть взято 

всё имеющееся у казаков (и иногородних) оружие951. 

Но в тех плачевных условиях, в которых оказался Терский край в 1919 г., 

проект комплектования пяти конных полков только в одном отделе являлся нере-

альным. Реальность внесла свои коррективы, и по приказу командующего вой-

сками Терско-Дагестанского края вместо 3-го и 4-го Терских конных полков фор-

мировался один 2-й Терский конный полк. Поэтому казаки станиц Стодеревская и 

Галюгаевская пополняли Горско-Моздокские полки, а казаки станиц Ищёрская, 

Наурская и Мекенская комплектовали 2-й Терский конный полк952. 

Генерал Ляхов излишне оптимистично оценивал возможности формирования 

воинских частей. С. Г. Шилова отмечает, что генерал дал всего два дня на форми-

рование трёх конных Горско-Моздокских полков953. В приказе № 1 по Моздок-

скому отделу срок был дан несколько иной: «мобилизация должна быть закончена 

в трёхдневный срок со дня прибытия туда командированных для этого офице-

ров»954. Так или иначе, на формирование полков действительно отводилось очень 

                                                           
948 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 9. Л. 1-1 (об.). 
949 Там же. Л. 1 (об.). 
950 Писаренко Д. С. Терское казачество... С. 434. 
951 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 9. Л. 1 (об.). 
952 Там же. Л. 3-3(об.). 
953 Шилова С. Г. Организация ветеринарного дела в Вооружённых Силах Юга России. С. 53. 
954 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 9. Л. 1(об.). 
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мало времени. В итоге формирование заняло полтора месяца955. Главными причи-

нами, замедлявшими этот процесс, командование считало «недостаток вооруже-

ния, недостаток командного состава и отсутствие денежных отпусков»956.  

В марте 1919 г. генерал Ляхов выражал крайнее неудовольствие начальнику 

2-й Терской пластунской бригады из-за медленного формирования батареи 957 . 

Сложности испытывали и другие артиллерийские части958. В апреле атаман Вдо-

венко признавал, что ни одна из терских строевых частей не доведена до штатного 

состава959. 

Вначале предполагалось, что по миновании надобности, более старшие воз-

расты будут отпущены по домам. Но проходил месяц за месяцем, а никого не де-

мобилизовывали, отмечал Г. Хутиев960. После целого ряда представлений были от-

пущены казаки присяг 1893-1898 гг. (но взамен, на доукомплектование частей, вы-

сланы казаки присяг 1919 и 1920 гг., причём их обучение было незакончено)961.  

На 1 июня 1919 г. мобилизация шла «очень хорошо» в Моздокском отделе и 

«удовлетворительно» в Кизлярском отделе962. Даже противник, в свойственной ему 

манере, признавал успешность мобилизации казачества: «шовинистически настро-

енное, одураченное генеральско-офицерской кликой в истинных целях борьбы, ку-

лацкое казачество охотно откликнулось на призыв офицерства»963. 

Кроме того, в терские части прибывали группы офицеров. Приказы по 2-й 

Терской казачьей дивизии дают нам представление, сколько офицеров и в каких 

чинах поступали в полк в феврале 1919 г.964, т. е. в самом начале формирования 

полка (см.: Приложение 7). Основную массу составляли обер-офицерские (т. е. 

                                                           
955 Шилова С. Г. Организация ветеринарного дела в Вооружённых Силах Юга России. С. 53. 
956 Записка генерал-лейтенанта Я.Д. Юзефовича… URL: http://a-pesni.org/grvojna/bel/a-antiterek.php (дата обращения 

– 12.05.15). 
957 ЦГА РСО-А. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1. Л. 95. 
958 Там же. Л. 53. 
959 ГАСК. Ф. 2061. Оп. 1. Д. 1.  Л. 8 (об.). 
960 ГАРФ. Ф. р5881. Оп. 1. Д. 534. Л. 10. 
961 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 19. Л. 1 (об.). 
962 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 1. Д. 37. Л. 55. 
963 Косогов И. Тактика крупных конных масс в эпоху гражданской войны. С. 162. 
964 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 6. Л. 2-3; 6(об.) -7. 
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младшие) офицерские чины, способные командовать, прежде всего, казачьими сот-

нями. При этом командование вынуждено было принимать офицеров с осторожно-

стью. Были случаи, когда казаки сами себя производили в более высокие чины, чем 

у них были в действительности965. 

Некоторые пополнявшие войска казаки были присланными пропаганди-

стами. Так, во 2-ю пластунскую гаубичную батарею и 13-й Терский пластунский 

батальон было откомандировано из унтер-офицерской школы пять казаков, кото-

рые должны были распространять среди сослуживцев идеи Добровольческой ар-

мии. После выполнения задания их переводили в другое место966. Таким образом, 

белые не стали идти по пути Красной армии и создавать комиссаров, командование 

ВСЮР избрало более элегантный вариант: под видом унтер-офицеров пропаганди-

сты внедрялись в части и незаметно, в ходе бесед между боями, могли «корректи-

ровать» настроения казаков, а, возможно, и выявлять пробольшевистскую аген-

туру. 

Мобилизация не везде проходила гладко. К этому приводили разные при-

чины. Недавно закончилось Терское антибольшевистское восстание 1918 г., одно-

временно казакам приходилось вести войну с чеченцами, которые постоянно де-

лали набеги, отбивая табуны лошадей и стада скота. Казаки не имели возможность 

заниматься мирным трудом и остались без хлеба. Станица Грозненская и вовсе 

была уничтожена. В станицах отдела свирепствовал тиф, принесённый Красной ар-

мией: «В станицах буквально людской мор. Десятки гробов выносят ежедневно. 

Есть семьи, которые держались только одним человеком…»967. 

Очень сложная ситуация сложилась у казаков, происходивших из станиц, от-

данных ингушам. Несмотря, на то, что станицы были возвращены казакам, на конец 

мая 1919 г. беженцы всё ещё ютились без постоянного жилья. Это вызвало беспо-

койство атамана Вдовенко, который требовал распределить казаков разорённых 

                                                           
965 Терский казак. №15. 19 февраля 1919 г. 
966 РГВА. Ф. 40070. Оп. 1. Д. 1. Л. 30-31 (об.). 
967 ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 5. Л. 10. 
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станиц по другим станицам. Но отпустить казаков 2-го Сунженско-Владикавказ-

ского полка в длительный отпуск домой атаман отказывался968. 

Стремясь укрепить боевой дух казаков, предпринимались попытки апелли-

ровать к славному прошлому Терского казачества. Так, на Войсковом Круге гре-

бенцам предложили «оправдываться не здесь с трибуны, а доказать в боях у Деба-

льцево, что они сыны славного Терского войска и с достоинством могут носить имя 

славного, старейшего полка»969. Надо отметить, что в боях под Дебальцево Киз-

ляро-Гребенской полк при всём желании ничего доказать не мог: Кизляро-Гре-

бенцы наступали на Астрахань, т. е. воевали совсем на другом фронте. 

Мобилизационные мероприятия страдали и из-за элементарной неорганизо-

ванности процесса. Случалось, что, прибыв по мобилизации,  казаки в течение пяти 

суток ждали распоряжений командования, и, не дождавшись, уходили, т. к. захва-

ченные ими из дома запасы продовольствия кончались. Такая ситуация была, в 

частности, в станицах Петропавловской и Щедринской970. 

Некоторые офицеры также не горели желанием идти на фронт. 18 марта 1919 

г. атаман Сунженского отдела полковник Рощупкин указывал на нехватку офице-

ров в частях вверенного ему отдела. При этом многие офицеры служили в различ-

ных канцеляриях и иных тыловых учреждениях, иногда даже и не Терского Вой-

ска971. Д. Писаренко свидетельствовал: «Конвой, команды, контрразведки и пр. при 

штабах и начальниках Добровольческой армии состояли по преимуществу из каза-

ков, среди которых были и терцы. Были они в значительном числе добровольцами 

в неказачьих частях и в разных учреждениях по тылам»972. Только из станицы Ес-

сентукской в 1919 г. 8 человек служили не в терских частях: двое - в контрразведке, 

один –  в автомобильной команде, один – в терском артиллерийском парке, один – 

в Пятигорской оружейной мастерской, один – в офицерском полку (но подробности 

                                                           
968 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 7. Л. 62-62 (об.). 
969 Там же. 
970 Там же. Л. 10-10 (об.). 
971 ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 2. Л. 4 (об.). 
972 Писаренко Д. С. Терское казачество... С. 454. 
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в документе не указаны), один служил и вовсе в уланском полку, ещё один нахо-

дился в Екатеринодарском кубанском военном училище (но не ясно в каком статусе 

– курсанта или преподавателя)973. Известно, что один офицер-артиллерист – Д. И. 

Дёмушкин – служил на бронепоездах («№1» и «Кавказец»), впоследствии его пе-

ревели во 2-ю Терскую батарею974. Известны и два терца-лётчика: знаменитый ас 

Великой войны Ф. Т. Зверев (служил в 4-м Донском авиаотряде975) и есаул Г. В. 

Покровский976 (служил в 7-м авиаотряде ВСЮР977). 

Всего, по данным воспоминаний Г. С. Хутиева, в Терском войске было моби-

лизовано 16 конных полков, 16 пластунских батальонов, 21 батарея, т. е взято на 

фронт всё служилое население до 42-летнего возраста978. Однако атаман Вдовенко 

писал о 19 мобилизованных терских батареях979. 

Несмотря на тотальную мобилизацию, всё же делались скидки на возраст, и 

старшие возраста назначались на должности нестроевых, писарей и т. п. Например, 

нестроевой старшего разряда М. Г. Пономарёв (1878 г. р.) 20 февраля был мобили-

зован в 15-й Терский пластунский батальон. Но уже 8 мая он был уволен на льготу. 

Однако 5 декабря М. Г. Пономарева вновь призвали по мобилизации, 22 декабря 

командировали в распоряжение войскового штаба Терского Казачьего Войска980. 

Добровольцами же, наоборот, иногда были казаки младшего возраста. Так, в одном 

из документов говорится о двух казаках 1922 г. присяги981, т. е. молодых людях 

1901 г. р. Были случаи, когда на фронт сбегали и подростки, хотя установить, в 

какой части они находились, удавалось не сразу. Так, начальнику 2-й Терской ка-

зачьей дивизии был послан запрос, не находится ли в составе дивизии кадет Вла-

дикавказского кадетского корпуса К. Кондухов – 13 лет. Все полки дивизии (1-й и 

2-й Горско-Моздокские и 2-й Терский конный) ответили отрицательно982. 

                                                           
973 ГАСК. Ф. 2062. Оп. 1. Д. 4. Л. 22, 23, 25, 40 (об.), 47. 
974 Родной Терек. №10. 1981. 
975 Щербакова И. Лётчик в папахе. 51. 
976 Покровский Георгий Владимирович // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 634. 
977 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 8. Л. 23. 
978 ГАРФ. Ф. р5881. Оп. 1. Д. 534. Л. 10. 
979 ГАСК. Ф. 2061. Оп. 1. Д. 1.  Л. 8 (об.). 
980 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 15. Л. 9 (об.). 
981 ЦГА РСО-А. Ф. 26. Оп. 1. Д. 4. Л. 46. 
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Казачьи войска очень нуждались в пополнении на протяжении всего периода 

Гражданской войны. Некоторые должности даже замещались женщинами. Напри-

мер, 14 января 1919 г. на должность писаря в сельскохозяйственный отдел войско-

вого правительства была назначена вдова сотника Н. Н. Каргова983. 

Каждый полк комплектовался казаками из полковых округов, границы кото-

рых совпадали с границами казачьих отделов984. Подобное правило, применяемое 

в Императорской армии, старались соблюдать и в годы Гражданской войны. Так, в 

3-м Горско-Моздокском полку 1-я сотня комплектовалась казаками Терской ста-

ницы, 2-я – уроженцами станиц Луковской и Курской, 3-я – Новоосетиновской, 

Прохладной и Приближной, 4-я Екатериноградской, Черноярской, Павлодар-

ской985. Хотя подобное правило соблюдалось не всегда. Так из казаков Ессентуской 

станицы 5 человек служили во 2-м Волгском полку, 2 человека в 1-м Терском ба-

тальоне и 2 человека во 2-м Терском полку986. 

Следует отметить, что, по свидетельству полк. Писаренко, мобилизация Тер-

ского казачества производилась не по общему плану, а частями, по мере освобож-

дения станиц. Хотя мобилизованные в основном были сведены в существовавшие 

до войны части, тем не менее, и в состав проходивших терских и не терских частей 

добровольно вливалось немало казаков различного возраста и «наспех сформиро-

ванные первые части заключали в себе казаков различных возрастов»987. 

Иногда пополнение доходило до места в весьма урезанном виде. Так, 22 мая 

1919 г. из Моздока была выслана команда пополнения для 2-й Терской казачьей 

дивизии в количестве 89 человек. Начальником эшелона был хорунжий Болдырев. 

«Офицер этот очень небрежно отнёсся к порученному делу» и довёл до дивизии 

только 30 человек (из них только 10 конных). «2-я Терская дивизия вообще мало-

численна, а при таком разборе эшелонов пополнения вообще не будет возможности 

хотя бы отчасти увеличить строевой состав», - подчёркивает документ988.  

                                                           
983 ЦГА РСО-А. Ф. 2. Оп. 1. Д. 31. Л. 27. 
984 Караулов М. А. Терское казачество. С. 272. 
985 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 1. Л. 3 (об.). 
986 ГАСК. Ф. 2062. Оп. 1. Д. 3. Л. 2 (об.). 
987 Писаренко Д. С. Терское казачество. С. 450. 
988 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 4 (I часть). Л. 134. 
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К концу 1919 г. поступление пополнений проходило все хуже: большинство 

мобилизованных разбегалось до прихода в часть. Например, атаманом Пятигор-

ского отдела было послано 83 казака, пришло – 11. Был случай, когда прибыл офи-

цер со списком и ни одного казака. Зачастую пополнение состояло целиком из де-

зертиров, которые безнаказанно жили в станицах больше месяца989. Большевист-

ский информатор из Грозного даже сообщала, что в Прохладной было восстание 

против мобилизации990. 

Помимо воинских чинов, мобилизации подлежали врачи, фельдшеры и сани-

тары до 50 лет, а также женский медперсонал до 45-летнего возраста991. Казачьи 

полки и дивизии часто испытывали трудности, связанные с дефицитом медперсо-

нала и медикаментов992. В терские части призывались и доктора из других регио-

нов. В частности, таким врачом был М. А. Булгаков, который был мобилизован и 

стал начальником санитарного околотка в 3-м Терском конном полку. Будущему 

писателю приходилось не только работать в военном госпитале, но и ездить в пе-

ревязочный отряд, он был свидетелем боёв казаков с горцами под Чечен-аулом993. 

Несмотря на нехватку людей, часть казаков служила денщиками и ординар-

цами у офицеров. Так, временный начальник 2-й Терской дивизии полковник Зем-

цов требовал у командира 1-го Горско-Моздокского полка «пешего казака <…> для 

ухода за моим конём и прислуживания мне». Да не любого, а «чистоплотного, рас-

торопного, честного и скромного»994. Начальнику Кизлярского отряда назначили 

сразу 9 ординарцев995. Впрочем, такое количество для Астраханского отряда было 

необходимым, если учитывать обширный театр военных действий, рассредоточен-

ность воинских частей и слабую связь между ними. 

                                                           
989 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 10. Л. 34. 
990 НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 88«б». Л. 158. 
991 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
992 ГАСК. Ф. 2061. Оп. 1. Д. 1.  Л. 9; РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 3. Л. 82; РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 14. Л. 16, 41. 
993 Варламов А. Н. Михаил Булгаков. С. 121, 123, 124-125. 
994 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 3. Л. 12. 
995 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 11. Л. 14-14 (об.). 
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Иногда на довольствие в терские казачьи подразделения зачисляли пленных 

красноармейцев996. Их распределяли по белым частям, где они варили кашу и вы-

полняли другую вспомогательную работу. Известно, что пленным выдавали ло-

шадь, но оружия они не имели997. В терских батареях 2-й Терской дивизии служили 

одновременно 21 мобилизованный из иногородних Кубанской области и 10 крас-

ноармейцев998. А с 25 мая 1919 г. в состав этой дивизии стали зачислять на доволь-

ствие и донских казаков-добровольцев999. 

Сложным вопросом являются данные о потерях Терского войска в годы 

Гражданской войны. Следует учесть, что подобная информация фрагментарна, что 

делает невозможным составление общей таблицы потерь для всего Терского каза-

чьего войска. Имеющиеся данные касаются, в основном, 2-й Терской казачьей ди-

визии с марта по июнь 1919 г. В документах выявлен и общий список потерь ста-

ницы Ессентукской. Мы далеки от мысли, что данные источники отражают всю 

полноту потерь войска, но некоторые выводы они, без сомнения, позволяют сде-

лать. 

Стремление вести точную статистику потерь существовало в армиях ВСЮР. 

В этом были солидарны и Главное командование, и начальники подразделений. 17 

марта 1919 г. командир 2-й Терской казачьей дивизии генерал-майор Савельев тре-

бовал от подчинённых, чтобы «полки, особенно после боя, обязательно к вечеру 

доносили о … числе патронов и потерях»1000. Но, несмотря на благие пожелания, 

цифры потерь оставались разрозненными и фрагментарными. Период 17 - 25 марта 

1919 г. представляется наиболее интересным в этом отношении. Так, из рапорта 

дежурному генералу штаба командующего войсками Масленникову следует, что в 

указанный период в 1-м Горско-Моздокском полку убит один казак, ранено 5 каза-

                                                           
996 РГВА. Ф. 40167. Оп. 1. Д. 11. Л. 24-25. 
997 НА ДРЗ. Ф.1. Оп. 1. Д. С-13. Л. 7-8. 
998 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 4 (I часть). Л. 389 (об.). 
999 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 22. Л. 14 (об.). 
1000 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 100. 
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ков и одна лошадь. Во 2-м Терском конном полку ранен был один казак и три ло-

шади. Итого убит 1 казак, ранено 6 казаков и 4 лошади1001. А вот «Сведения о по-

терях за март месяц 2-й Терской казачьей дивизии»1002 рисуют несколько иную си-

туацию. Исходя из этого документа, 2-й Терской дивизии за указанный период при-

шлось вести два серьёзных боя: у селения Алхан-Юрт 17 марта и у хутора Эли(?)-

Мурза. В результате этих боев 1-й Горско-Моздокский полк потерял ранеными од-

ного войскового старшину, одного хорунжего, 1 старшего урядника и семь казаков; 

от ран умерли 1 хорунжий и 1 юнкер (интересно, что в числе раненых этот юнкер 

не указан). Были убиты хорунжий и три казака и два казака контужено. 2-й Терский 

конный полк потерял убитыми казака и двух приказных. Ранено было три казака, 

приказной и вахмистр. Таким образом, количество убитых и раненых превышает 

те цифры, которые были отправлены генералу Масленникову. Также ему не была 

отправлена информация о потерях в 3-м Горско-Моздокском полку, а в «Сведениях 

о потерях…» она есть. По ней был убит один прапорщик и казак. Ранено три казака, 

прапорщик и вахмистр. Но в другом документе сказано, что 17 марта в 3-м Горско-

Моздокском полку под Алхан-Юртом были убиты казак и приказной, ранены один 

казак и старший урядник1003.Очевидно, генералу Масленникову могли быть отправ-

лены несколько приукрашенные сведения; возможно и просто неполные, а в после-

дующих документах потери были уточнены. 

Потери терцев с 4-го марта по 27-е июня 1919 г. были подведены в приказе 

по войску №347 от 16 июля. (См. Приложение 8). На основании этих данных 

можно сделать ряд выводов. Во-первых, основная тяжесть потерь пришлась на 25 

июня. Во-вторых, количество умерших от болезней сравнительно невелико. 

Можно предположить, что заболевших отправляли в тыл без проволочек. Данные 

о заболевших в разных рапортах командиров одной и той же части разнятся1004. В 

конце 1918 – начале 1919 гг. бичом всех противоборствующих армий был тиф. В 

                                                           
1001 Там же. Л. 103. 
1002 Там же. Л. 116. 
1003 Там же. Л. 132. 
1004 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 30-31. 



160 
 

оперативной сводке 2-й Терской казачьей дивизии отмечено, что в станице Нико-

лаевской ежедневно от сыпного тифа умирало в среднем по 12 человек1005. Врач 2-

го Терского казачьего полка докладывал дивизионному врачу 9 марта 1919 г. о том, 

что в г. Грозном все лазареты переполнены больными1006.  

В полках и дивизиях вёлся учёт больных по пятидневкам (См. Приложение 

9). Наиболее серьезной была ситуация во 2-м Терском полку. Так, 10 марта коман-

дир полка докладывал, что только с 1 по 8 марта заболело 42 воинских чина1007. 8-

9 марта состояние в дивизии ухудшалось (См. Приложение 10). 142 заболевших за 

два дня для дивизии, где каждый полк состоял из 200-300 человек, конечно, было 

катастрофой. 

Несмотря на то, что выздоровевшим от тифа полагался 6-месячный от-

пуск1008, некоторые казаки, заболевая сыпным тифом, не ставили никого в извест-

ность, а просто отправлялись в свои станицы «выздоравливать». Естественно, та-

кие казаки служили ещё большими распространителями болезней1009.  

Источники содержат информацию о той цене, в которую обошлась Граждан-

ская война Терскому казачеству. В качестве примера можно взять станицу Ессен-

тукскую, т. к. в архивах сохранились документы, где перечисляются потери со 2-й 

пол. 1918 по кон. 1919 г. Итого станица потеряла1010: убитыми в боях – 85 казаков; 

умершими от ран – 13; пропавшими без вести – 25; умершими от тифа – 32; умер-

шими от болезни (в документе не указывалось от какой) – 35; умершими от холеры 

– 1; так или иначе казнённые большевиками – 18; так же в документе напротив 

некоторых казаков стояло просто «умер», таких был 31 человек. Итого станица за 

полтора года потеряла 240 мужчин. Стоит отметить, что согласно переписи 1896 г. 

в станице проживало 4379 мужчин1011. И это, не считая потерь на фронтах Великой 

                                                           
1005 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 11. Л. 34. 
1006 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 14. Л. 10. 
1007 Там же. Л. 5-5(об.).  
1008 ЦГА РСО-А. Ф. 26. Оп. 1. Д. 2. Л. 29. 
1009 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 18. Л. 8. 
1010 Сост. по: ГАСК. Ф. 2062. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 (об.)-9, 10 (об.)-14, 15 (об.)-20, 22. 
1011 Колесников В. А. Станицы ставрополья... С. 232. 
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войны, в столкновениях конца 1917 – 1-й половины 1918 гг., потерь Терско-Астра-

ханской бригады в Крыму (если только кто-либо из станичников служил там) и в 

результате повстанчества 1920-1922 гг. 

Что собой представляли терские войсковые части в материальном отноше-

нии? Следует признать, что состояние их было далеко не радужным. 

«Казаки выступили на фронт, не имея самого необходимого из обмундирова-

ния – гласит отчёт о деятельности войскового штаба – и, что ещё печальн[ее] – без 

необходимого холодного оружия, так как [в] войске не сохранились не мастерские, 

ни друг[ие] предприятия откуда можно было получить вс[ё необхо]димое1012. 

Большой проблемой было снабжение казаков обмундированием. Каждый мо-

билизованный должен был явиться с «вполне исправным обмундированием», обя-

зательно имея шапку, 2 смены белья, шаровары, верхнюю рубашку или бешмет, 

пояс, кинжал, сапоги и шубу, носки или портянки. За принесённые сапоги и шубу 

войско уплачивало 1300 р. за шубу и 700 р. за сапоги1013. Все офицеры и казаки, 

явившиеся без шуб и сапог, должны были быть немедленно снабжены указанными 

предметами, для чего Войском планировалось провести платную реквизицию в 

каждой станице1014. 

Но, несмотря на принятые меры, многие казаки являлись на сборные пункты 

босыми и голыми. Ни войско, ни Добровольческая армия не могли предоставить 

требуемое, между тем мобилизованных казаков отправлять на фронт без обмунди-

рования было нельзя. И поэтому Войсковой штаб был вынужден объявить мобили-

зацию тёплых вещей1015. Однако обеспечить полный комплект обмундирования ин-

тендантство не смогло. На 21 июня 1919 г. комиссия обнаружила у казаков и солдат 

2-й горной батареи 2-го Терского пластунского артиллерийского дивизиона: 41 

штуку «совсем негодных» шаровар, 26 пар «совершенно негодных» сапог, 34 таких 

                                                           
1012 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 19. Л. 1. 
1013 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 10. Л. 12. 
1014 Там же. 
1015 Там же. Л. 25. 
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же головных убора. 29 казаков совсем не имели обуви, 15 пар сапог требовали при-

шивки головок, а 16 пар – подбивки подмёток и набоек. У солдат и казаков обна-

ружилось 110 смен негодного белья1016. 

В тылы посылали за оружием, однако командированные могли вернуться с 

пустыми руками из-за отсутствия такового1017. Командированные шли на разные 

ухищрения, чтобы получить оружие. Так, 3-й Терской пластунской горной батареи 

были выданы 5 кинжалов из уголовно-розыскного отдела Терской области1018. Ин-

тересен и другой случай. В январе 1919 г. отступающий отряд красноармейцев 

остановился на ночлег в станице Приближной. И три малолетних казака: Ф. Куш-

нарёв, И. Козадеров и И. Сиротинцев унесли из-под носа у красноармейцев 17 трёх-

линейных винтовок и 3 пироксилиновые шашки. Пока красные были в станице, 

мальчишки прятали оружие, а после прихода Добровольческой армии принесли 

свои трофеи в станичное правление и передали мобилизованным одностанични-

кам. За проявленную доблесть всех троих атаман Вдовенко произвёл в младшие 

урядники. Родителям «за воспитание детей в духе истинного казачества» была объ-

явлена благодарность1019. 

Оружие изымалось и из станиц. Так, докладывая старшему адъютанту 2-й 

Терской казачьей дивизии, временно исполнявший должность атамана станицы 

Николаевской сообщал: «…Винтовок собрано всего 51 из коих: 26-3-х линейных, 

1 – винчестер, 1 – австрийская, 6 – французских и 9 – бердановских, а патронов 

нет»1020. Сколько всего единиц стрелкового оружия была припрятано домовитыми 

владельцами остаётся только гадать. 

О материальном состоянии терских частей в самом начале борьбы после 

освобождения Терека можно судить по посотенной росписи 2-го Терского конного 

полка (См. Приложение 11). 

                                                           
1016 РГВА. Ф. 40202. Оп. 1. Д. 2. Л. 128. 
1017 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 12. Л. 10. 
1018 РГВА. Ф. 40166. Оп. 1. Д. 1. Л. 11 (об.). 
1019 ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 2. Л. 25 (об.). 
1020 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 4 (I часть). Л. 31. 
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Вооружение требовалось и самооборонческим сотням. 4 апреля 1919 г. Вой-

сковой атаман возбудил ходатайство об отпуске войску 6 тыс. трёхлинейных вин-

товок и ½ миллиона патронов для запасных и оборонческих сотен1021. К ноябрю 

1919 г. было выдано на вооружение самооборонческих сотен и Гвардейского диви-

зиона с Атаманскими сотнями 5 орудий, 648 снарядов, 3550 русских винтовок, 

997.400 патронов к ним, 3732 иностранных винтовки и 855.700 патронов к ним и 

40 пулемётов. Исправными на это же время оставались 1675 русских винтовок и 

1.224.010 патронов к ним, 3332 винтовки иностранных и 1.704.300 патронов к ним, 

14 пулемётов. Кроме того на ремонте были 504 русских винтовки, 20 иностранных 

и 23 пулемёта1022. 

Ещё одним источником поступления боеприпасов были трофеи. 13 августа 

начальник конного отряда, состоящего, в свою очередь, в Астраханском отряде 

ВСЮР писал командиру 1-го Кизляро-Гребенского полка: «По получении сего не-

медленно командируйте ко мне офицера, который знает, где брошен красноармей-

ский обоз и патроны»1023.  

Документы рисуют довольно сложную картину с обмундированием. Напри-

мер, в 1-м Кизляро-Гребенском полку на 19 декабря 1919 г. многие офицеры поте-

ряли свои вьюки. Кроме того, при спешности отхода войск, они не имели возмож-

ности захватить что-либо, все офицеры остались без белья1024. Командир 2-го Гор-

ско-Моздокского полка в рапорте на имя начальника 2-й Терской казачьей дивизии 

указывал, что «из Войска прибывают офицеры без лошадей и конского снаряжения, 

т. к. приобрести таковое не представляется возможным ввиду крайне тяжёлого ма-

териального положения офицера». Эти безлошадные офицеры, прибывая в конные 

части «не только не вносят пользы для дела, но даже являются обузой для пол-

ков»1025. Много казаков потеряло своих коней во время Терского восстания 1918 

г.1026 

                                                           
1021 ГАСК. Ф. 2061. Оп. 1. Д. 1.  Л. 8 (об.)-9. 
1022 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 18. Л. 5. 
1023 РГВИА. Ф. 5205. Оп. 1. Д. 29. Л. 225. 
1024 РГВИА. Ф. 5205. Оп. 1. Д. 32. Л. 7, 38, 55, 208. 
1025 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 4 (I часть). Л. 199. 
1026 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 1. Д. 58. Л. 54. 
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В снабжении войск помогало и местное население. Так, Дубовское станичное 

общество на станичном сборе решило: «для нужд войны жертвуем, кто что может, 

как то: хлебом, мукой, пшеницей и деньгами. Количество коего выяснить не мо-

жем. Пошлём по станице побор, что будет собрано, то и пожертвуем»1027. В ноябре 

1919 г. в 1-й Кизляро-Гребенской полк были отправлены вещмещки для нижних 

чинов, 100 пар новых сапог и для раздачи казакам станицы Гребенской три папахи 

и 10 пар тёплых чулок (вещи, надо полагать, были собраны одностаничниками)1028. 

Войскам помогали и горожане. Ниже представлена таблица, где приведено 

количество вещей, пожертвованных гражданами г. Георгиевска к 15-му декабря 

1919 г.1029. Подчеркнем, что из текста непонятно, шли ли собранные вещи только в 

Терские части (См. Приложение 12). Тем более что требовательная ведомость ко-

мандира 2-й Терской казачьей дивизии показывает, как мала была помощь жителей 

города Георгиевска по сравнению с действительными потребностями фронта (См. 

Приложение 13). 

Вопросы с требовательными ведомостями и, в целом, со снабжением, как по-

казывают документы, вызывали довольно нервную и раздражённую реакцию во 

фронтовых частях. Например, в ответ на просьбу исправляющего должность диви-

зионного интенданта 4-й Терской казачьей дивизии «сообщить сведения о потреб-

ности полку полушубков и папах», начальник хозяйственной части (судя по всему, 

т. к. в резолюции стоит отметка «15.09. хоз.») 1-го Кизляро-Гребенского полка, 

наложил резолюцию, где, с использованием нецензурной лексики, утверждал, что 

интендантство всё равно ничего не пришлёт. Далее автор резолюции написал, что 

всё подобные мероприятия нужно производить с использованием требовательных 

ведомостей, а просьба дивизионного интендантства есть «трата бумаги и вре-

мени»1030. 

                                                           
1027 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 23. Л. 3. 
1028 РГВА. Ф. 60167. Оп. 1. Д. 6. Л. 8 (об.). 
1029 ГАРФ. Ф. р1722. Оп. 1. Д. 1. Л. 145. 
1030 РГВИА. Ф. 5205. Оп. 1. Д. 32. Л. 146. 
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Терские подразделения, как и многие части Добрармии, выглядели весьма 

пёстро. Поэтому в приказах по 3-му Горско-Моздокскому полку обнаружился и та-

кой приказ Деникина: «Никаких изменений в форме одежды без моего утвержде-

ния и моего приказа не делать. Всё, что не утверждено, снять»1031. Однако, ещё ле-

том 1919 г. командир 2-й Терской казачьей дивизии был вынужден напоминать ко-

мандирам части о безотлагательном заведении у всех казаков  плечевых погон1032. 

Что касается «натурального довольствия», т. е. фуража и продуктов, то си-

стема была такова. Начальник снабжения выдавал местным губернским управле-

ниям наряд на поставки продовольствия. К оговорённому сроку требовалось доста-

вить на склады продовольственных магазинов определённое количество зерна и 

зернофуража. Из продовольственных магазинов товары поставлялись в интендант-

ства конкретных воинских частей1033. 

Сохранились документы о тяжёлой ситуации с продовольствием на 19 июня 

1919 г., в частности, в Терской пластунской отдельной бригаде1034. Меры были при-

няты, но явно недостаточные, т. к. в следующем рапорте утверждалось, что «в Тор-

говой было получено только 300 пудов сена и 20 пудов хлеба печёного»1035, что, 

как явствует из контекста, было явно недостаточным для бригады. 

Иногда не хватало даже самого необходимого. Начальник 2-й Терской диви-

зии полковник Болдырев 27 апреля 1919 г. послал интенданту I-го Кубанского кор-

пуса лаконичную, но очень тревожную телеграмму: «Дивизия третий день без 

хлеба. Прошу об экстренной доставке хлеба»1036. 

Сложно обстояло дело со снабжением Астраханского отряда. 2 июня генерал 

Д. П. Драценко телеграфирует в Пятигорск: «Отряд не имеет ни продовольствия, 

ни фуража. Голодает и население занятых нами мест»1037. 27 июня ситуация не 

                                                           
1031 РГВА. Д. 40201. Оп. 1. Д. 1. Л. 18. 
1032 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 27. Л. 1. 
1033 Гагкуев Р. Г., Цветков В. Ж. Между красными и белыми. С. 602-603. 
1034 РГВА. Ф. 40070. Оп.  1. Д. 1. Л. 21-21 (об.). 
1035 Там же. Л. 29. 
1036 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 4 (I  часть). Л. 97. 
1037 РГВА. Ф.9. Оп. 1. Д. 7. Л. 125 (об.). 



166 
 

улучшилась: «[В] продовольственном отношении войска находятся в тяжёлом по-

ложении. Без грузовиков будет голод»1038. Надо полагать, что снабжение нормали-

зовалось. Исходя из таблиц, приведённых в приложении 14, снабжение представ-

ляется довольно сносным. Доставлялись не только хлеб, мясо, кукуруза, но и кофе, 

чай и сахар.  

В силу особенностей Гражданской войны на фронте преимущественно необ-

ходима была конница. Но к концу 1919 г. число желающих добровольно служить в 

коннице уменьшалось с каждым днём из-за нежелания лишать семью рабочей силы 

(т. е. коня). Войсковой Штаб предлагал объявить платную реквизицию лошадей, 

обязать богатых казаков служить конными, а малоимущих – пластунами1039. На де-

кабрь 1919 г. для пополнения терских частей требовалось около 1000 конных каза-

ков. Исходя из того, что средняя стоимость лошади в то время достигла уже 10000 

рублей, войско должно было израсходовать 20 миллионов только на покупку кон-

ского состава1040. 

Недостаток лошадей для войска вынуждал постепенно отказываться от неко-

торых казачьих традиций. До 1917 г. лошадь, с которой казак отправлялся на 

службу, являлась его личной собственностью. Однако в период Гражданской 

войны были изданы приказы ни в коем случае не отправлять в тыл лошадей, кото-

рые принадлежали выбывающим из строя казакам, а немедленно сажать на них без-

лошадных, «дабы не уменьшать боевого состава дивизии». Если казак погибал, то 

его семье лошадь не возвращалась. Вместо не выдавалось удостоверение об обяза-

тельстве войска возместить потерю лошади деньгами1041. 

Относительного денежного жалования ситуация тоже была нелёгкой. Напри-

мер, сотник Греков в рапорте начальнику штаба Терской казачьей дивизии от 10 

июля 1919 г. просил выдать жалование за апрель - июнь, «т. к. моя семья совер-

шенно без средств к существованию»1042.  

                                                           
1038 Там же. Л. 125. 
1039 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 10. Л. 30. 
1040 Там же. Л. 30-30 (об.). 
1041 РГВА. Ф. 40199. Оп. 1. Д. 3. Л. 190. 
1042 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 20. Л. 161. 
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В архивных делах найдены аттестаты, в которых зафиксирована неудовле-

творенность казаков жалованием и ремонтными деньгами1043. Среди неудовлетво-

рённых жалованием был даже целый полк1044. Неизвестно, какова была дальнейшая 

судьба этих аттестатов и какие меры принимались по поводу «неудовлетворённых» 

казаков. 

Подобная практика порождала и комические ситуации. Так аттестат №1018 

был выдан… на строевую лошадь барона Майделя в том, что «она при сем штабе 

удовлетворена фуражным довольствием по 25 сего 1919 г., что подписью и прило-

жением казённой печати удостоверяется»1045. Причём такой случай был не единич-

ным: следующий лист дела содержит такой же аттестат, но уже на 69 лошадей1046.  

Таким образом, изучение архивных документов показывает, что материаль-

ное обеспечение терцев с трудом доходило до минимально возможного уровня. Ка-

заки сталкивались с нехваткой как оружия и боеприпасов, так и фуража и питания. 

Это было вызвано объективной причиной – разорением войскового хозяйства. По-

пытки решить эту проблему административно-чрезвычайными методами, неизбеж-

ными в условиях Гражданской войны, давали только временный эффект. Данное 

обстоятельство оказывало существенное влияние на боеспособность терских под-

разделений.  

 

 

§ 2.3. Подготовка кадров и морально-нравственное состояние бойцов 

 

Начало ХХ в. стало переломной эпохой в истории военного дела. Появились 

новые типы вооружений: пулемёты, авиация, бронеавтомобили и др. Требовалось 

как можно быстрее овладеть новым оружием. Но если Российская Империя в годы 

Первой Мировой войны еще как-то справлялась с обучением офицеров и нижних 

чинов новым тактическим и техническим «хитростям», то в годы Гражданской 

войны о систематическом военном образовании можно было только мечтать.  

                                                           
1043 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 3. Л. 196. 
1044 РГВИА. Ф. 5205. Оп. 1. Д. 29. Л. 267. 
1045 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 13. Л. 22. 
1046 Там же. Л. 23. 
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Несмотря на то, что казаки были, наверное, самым военизированным сосло-

вием в Российской Империи, на территориях казачьих войск военно-учебные заве-

дения были распределены весьма неравномерно. К тому же, казаки традиционно 

считались кавалерией, а в годы Гражданской войны войсковые правительства, если 

они хотели самостоятельно отбиваться от Красной армии, вынуждены были созда-

вать полноценные армии со всеми родами и видами войск до броневых и авиаци-

онных частей включительно. 

До 1917 г. на территории Терского войска из военно-учебных заведений 

функционировал Владикавказский кадетский корпус, самый молодой среди каза-

чьих кадетских корпусов (был открыт в 1901 г.)1047  После занятия Юга России вой-

сками генерала Деникина последним был издан приказ о возобновлении работы 

Донского и Владикавказского кадетских корпусов. В ноябре 1919 г. во Владикав-

казский корпус прибыли полтавские кадеты1048. Они несли караульную службу (т. 

к. окрестности Владикавказа были неспокойны – бывали нападения горцев, кражи 

оружия и провизии). В отличие от караульной службы, занятия в корпусе регуляр-

ными не были, многие кадеты стали убегать в действующую армию. Очевидец от-

мечает, что в армии их «принимали охотно, несмотря на приказы Главного коман-

дования отчислять из частей молодёжь с неоконченным средним образова-

нием»1049. Уже в марте 1920 г. кадеты ушли вместе с другими войсками из Влади-

кавказа в Грузию. 

Но кадетские корпуса были всё же первой ступенькой для молодых людей, 

решивших связать свою жизнь с армией. Офицеров выпускали военные училища, 

которых в Терской области не было. Поэтому для подготовки офицерских кадров 

38 казаков с законченным средним образованием были командированы в Екатери-

нодарское и Новочеркасское казачьи военные училища. 18 ноября 1919 г. в Софи-

евскую школу прапорщиков (г. Екатеринодар) было командировано 22 человека с 

                                                           
1047 Селиванов М. Нагрудные знаки и жетоны военных учебных заведений Императорской армии.. С. 173. 
1048Хижняков Г. Полтава – Владикавказ – Крым // Кадетская перекличка. №8. 1974. С. 23. 
1049 Там же. 
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образованием «не ниже 2-го разряда»1050. На 1920 г. войско занесло в смету содер-

жание только 30 казаков, обучавшихся в военных училищах1051. Есть информация, 

что терские казаки учились и в Крымском кадетском корпусе (очевидно, это были 

учащиеся Владикавказского кадетского корпуса, эвакуированные в Крым из Гру-

зии)1052. 

Войско нуждалось не только в офицерах, но и в специалистах из нижних чи-

нов. Требовались пулемётчики, инженеры, артиллеристы. Да и само молодое по-

полнение следовало направлять на фронт обученным. Впрочем, с этим особых 

трудностей у войскового правительства не было. Владению шашкой, кинжалом, 

нагайкой казака обучали с детства. Строевая подготовка начиналась с освоения во-

инской выправки и изучения одиночных строевых приёмов. Параллельно с этими 

видами занятий совершенствовались умения и навыки джигитовки, которой прида-

валось особое значение. Венцом всего курса обучения являлись ежегодные летние 

лагерные сборы1053. В годы Гражданской войны эта система продолжала действо-

вать. Занятия проводились под присмотром инструкторов ежедневно по три часа 

до обеда и по два после него, невзирая ни на какую погоду. Подготовка новобран-

цев длилась в течение пяти недель, после чего пополнение отводилось в запасные 

сотни. Нестроевых и безлошадных, но грамотных казаков зачисляли писарями в 

канцелярии1054. 

Иногда эта система давала сбой. В марте 1919 г. в 4-й Терский полк прибыло 

185 конных и 172 пеших казаков молодых присяг, людей совершенно неподготов-

ленных, т. к. занятий с ними в станицах не велось. Полковой командир не мог счи-

тать пополнение боеспособным, поэтому приказал распределить новобранцев 

между полками1055 . Здесь следует обратить внимание на дату: Терская область 

только что была освобождена от большевиков. На фронт отправляли казаков, кото-

рые в силу разрухи в войске не получили надлежащей допризывной подготовки. 

                                                           
1050 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 18. Л. 2 (об.). 
1051 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 1. Д. 127. Л. 5. 
1052 Родной Терек. №4. Июль-август 1970. 
1053 Соловьёв Д. Н. Особенности одиночной подготовки казаков к военной службе. С. 31-32. 
1054 Шилова С. Г. Казачьи полки вооружённых сил Юга России (1917-1920 гг.). С. 15. 
1055 РГВА. Ф. 40167. Оп. 1. Д. 3. Л. 74. 
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В свободное от боёв время занятия проводились и в полках. В качестве при-

меров можно привести расписания строевых занятий в 1-м Горско-Моздокском 

(См. Приложение 15). 

Обучение на фронте было не только практическим, но и теоретическим. Ко-

мандир 3-го Горско-Моздокского полка приказывал всем командирам сотен в сво-

бодное время и на походе знакомить казаков с полевым уставом, рекомендуя и са-

мим офицерам «подучить названный устав, ибо командиру полка приходится в 

каждой мелочи делать указание»1056. 

В апреле 1919 г. начальником Штаба Войска был разработан проект создания 

учебного батальона для подготовки урядников в Терские пластунские батальоны, 

пулемётчиков в строевые части войска. В течение восьми недель будущие уряд-

ники должны были изучать уставы, топографию, знакомиться с пулемётным и са-

перным делом, пулеметчики  - проходить специальное пулемётное дело, производ-

ство стрельбы из пулемётов и винтовок1057. Планировалось создание и учебных пу-

лемётных курсов. 

Как свидетельствуют источники, пулемётчиков всё же стали обучать в воин-

ских частях. Формирование учебного батальона Войсковое правительство одоб-

рило и признало срочным1058. Часть была сформирована и названа «учебно-пуле-

мётным батальоном» в составе двух учебных и двух пулемётных сотен. Изначально 

планировалось обучать пулемётчиков не более 8 недель1059. В конечном итоге срок 

обучения был определён в два месяца1060. 1-го сентября 1919 г. был сделан 1-й вы-

пуск учебно-пулемётного батальона Терского войска. Произведённая проверка зна-

ний «обнаружила солидные познания казаков – каждый по своей специально-

сти»1061. Было решено сделать второй набор уже на 4-х месячные курсы для уряд-

ников и 2-х месячные - для пулемётчиков1062. 

                                                           
1056 РГВА. Ф. 40199. Оп. 1. Д. 3. Л. 123. 
1057 Там же. Л. 24. 
1058 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 1. Д. 127. Л. 8. 
1059 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10. Л. 24. 
1060 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 1. Д. 51. Л. 19. 
1061 ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 3. Л. 40. 
1062 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 1. Д. 51. Л. 19. 
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В учебно-запасной батарее велось обучение казаков артиллерийскому делу. В 

конце 1919 г. там обучалось 450 казака и 23 офицера. В начале ноября 1919 г. из 

учебной команды Кавказского инженерного батальона было выпущено 15 телегра-

фистов, 21 телефонист, 24 подрывника и 26 сапёров. Все выпускники поступали в 

Терскую инженерную сотню1063. 

    Занятия проходили даже в труднейшие дни начала 1920 г. Как свидетельствуют 

документы, в тот момент, когда ставка войска переезжала из Пятигорска во Влади-

кавказ, всем офицерам 2-го дивизиона и пулемётной команды 1-го Кизляро-Гре-

бенского полка было приказано явиться в строевую канцелярию полка, где войско-

вой старшина должен был провести занятия по строевому уставу1064. 

Однако строевая подготовка, как и другие виды занятий, могли быть эффек-

тивны только при условии наличия высокого боевого духа казаков, четкого пони-

мания казаками идеалов, за которые они должны были сражаться. Как относились 

рядовые казаки е идеям Белого движения? В мемуарах П. Н. Врангеля на январь 

1919 г. рисовалась в целом оптимистичная картина: «Станицы, через которые мы 

проезжали, кишели народом. Скакали спешившие на сбор к станичному правлению 

казаки. Шли в праздничных нарядах статные, красивые казачки»1065. О том же го-

ворят воспоминания генерала Шатилова: «По пути поднимались терские казаки, 

собирались сходы, выбирались атаманы станиц, которые предлагали немедленно 

же выставить казаков на усиление моей дивизии»1066. Полковник Писарев сооб-

щает, что к началу марта 1919 г. «настроение казаков-терцев было определённо 

противобольшевистское, все были рады избавлению от советского рая»1067. 

Аналогичными были и официальные заявления казачьего руководства. В марте 

1919 г. Войсковой Круг подчеркивал благожелательное отношение терских казаков 

                                                           
1063 ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 18. Л. 2 (об.). 
1064 РГВА. Ф. 40167. Оп. 1. Д. 6. Л. 177. 
1065 Врангель П. Н. Записки. Т. 1. С. 100. 
1066 Шатилов П. Н. Записки. Т. 1. С. 280. 
1067 Воспоминания полковника Добровольческой армии А. Л. Писарева... С. 315. 
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к идеям Белого движения: «Принцип Добровольческой армии – воссоздание Еди-

ной Неделимой Великой России вполне казачеством принят и поставлен во главе 

всех вопросов»1068. 

Однако в источниках встречаются и иные характеристики морально-нравствен-

ного состояния терских казаков. Так, вообще критически относившийся к казакам 

полковник И. Беликов в докладе генералу Драгомирову (до 24 января 1919 г.) со-

общал, что у них нет никакой сплочённости ни между станицами, ни в самих ста-

ницах, обвинял казаков в трусости, пьянстве, корыстолюбии. Он особо подчёрки-

вал, что казаки были сильно заражены большевизмом1069. Представители Добро-

вольческой армии также рисовали нерадостную картину. Сводка разведотделения 

штаба Главнокомандования ВСЮР отмечала: «Никакой сплочённости между ста-

ницами, да и в самих станицах, нет. Никого не слушают, никого не уважают, само-

любивы, сильно заражены большевизмом»1070. 

Ряд казачьих деятелей так же признавали, что в войске существовало критиче-

ское отношение к Белой армии. Член Терского правительства Г. С. Хутиев отмечал, 

что части Добровольческой армии не были встречены на Тереке с тем энтузиазмом, 

на который они могли бы рассчитывать. Он объяснял это тем, что «среди казаков, 

а главным образом, среди иногородних, было слишком много лиц, скомпрометиро-

ванных или своими выступлениями со дня революции или отношениями с больше-

виками и поддержкой их в том или ином виде»1071.  Деятель Войскового правитель-

ства Д. Писаренко вспоминал, что сначала терцы встретили Белую армию «с радо-

стью», но «уже скоро пришли к грустным выводам: с ними поступают не как с при-

ятелями по общему делу, а как с покорёнными бунтовщиками, которых требова-

лось скрутить в бараний рог»1072. 

Противник оценивал отношение казаков к Деникину как отрицательное. 13 ап-

реля 1919 г. разведсводка штаба XI-й армии красных отмечала, что «большинство 

                                                           
1068 ГАРФ. Ф. р-446. Оп. 2. Д. 31. Л. 81 (об.). 
1069 Донесение полковника Добровольческой армии И. Н. Беликова... С. 296-298. 
1070 Цит. по: Безугольный А. Ю. Генерал Бичерахов и его Кавказская армия... С. 167. 
1071 ГАРФ. Ф. р5881. Оп. 1. Д. 534. Л. 2. 
1072 Писаренко Д. С. Терское казачество... С. 378. 
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казаков сочувствует Советской власти», среди них «усиливается брожение на 

почве мобилизации»1073. Однако необходимо отметить, что никакими другими до-

кументами эти факты не подтверждаются. Весной 1919 г. настроение казаков было 

бодрым и конфликтов с армией Деникина у них не было. Скорее всего, красные 

разведчики выдавали желаемое за действительное. В конце сентября 1919 г. они же 

сообщали, что «терское казачество беднее кубанского и сочувствует советской вла-

сти»1074. Но и это не находит подтверждения в других источниках. 

Гораздо более здоровой атмосфера была в воинских частях. 

Важным источником для характеристики морально-психологической атмо-

сферы среди терских казаков являются сводки сведений о настроении войск. Так, 

на 1 мая 1919 г. сводка фиксирует вполне благоприятную картину: настроение ка-

заков «в общем хорошее» (1-я Терская пластунская бригада), «к офицерам и ко-

мандному составу казаки относятся с полным доверием» (1-й Терский пластунский 

батальон), «случаев неповиновения офицерам не наблюдается» (2-й Терский пла-

стунский батальон), «взаимоотношения казаков и офицеров вполне нормальны» (1-

я терская пластунская горная батарея), «настроение уравновешенное» (2-й Терская 

пластунская бригада), «провокационным слухам казаки не верят» (1-я Терская пла-

стунская бригада), «настроение казаков хорошее» (3-я Терская казачья дивизия), 

«настроение вполне хорошее» (4-я Терская казачья дивизия). Только в 3-й Терской 

пластунской бригаде «в результате долгого влияния большевизма» наблюдалось 

отсутствие «вдумчивого отношения к требованиям долга службы». Было немало 

случаев, когда казаки, преимущественно среднего возраста, продолжали отно-

ситься с недоверием к требованиям строевых начальников и зачастую под всевоз-

можными предлогами не выполняли отданных распоряжений, выказывая иногда 

при этом несдержанность», но «постепенно число таких случаев сокращается»1075. 

                                                           
1073 Цит. по: Гугов Р. Х. Совместная борьба народов Терека за Советскую власть. С. 383-384. 
1074 Цит. по: Там же. С. 408. 
1075 ГАРФ. Ф. р-446. Оп. 2. Д. 31. Л. 246-246 (об.). 
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Однако, уже через две недели ситуация изменилась. В сводке на 15 мая 1919 г. 

настроение казаков было «вполне хорошее» в 4-й Терской казачьей дивизии, «в об-

щем хорошее» - в 1-й Терской пластунской бригаде, но в ней, однако, замечалось 

«сильное недовольство отсутствием обмундирования и обуви». А в 4-й Терской 

пластунской бригаде участились самовольные отлучки, что объяснялось «близо-

стью станиц, отсутствием отпусков и тифозной эпидемией»1076. Вскоре «вследствие 

плохого питания» ухудшилось настроение казаков в 1-й Терской пластунской бри-

гаде1077. 29 мая 1919 г. уже во 2-м Терском батальоне «проскальзывает недоволь-

ство казаков» в связи с тем, что их семьи не получали пособия1078. 

Ряд документов характеризуют настроения казаков 2-й Терской пластунской 

бригады в мае-июне 1919 г. Так, на 24 мая в 8-м терском пластунском батальоне не 

замечалось увлечения политическими партиями: «есть два течения: мы – казаки и 

наши враги – большевики». Митингов в частях не было. У казаков фиксировалось 

желание «покончить как можно скорее с большевизмом и вернуться домой, где за-

няться хозяйством, которое расшатано долгими годами войны». К своим офицерам 

казаки относились хорошо, к высшему командованию с большим доверием. Од-

нако, было «глухое недовольство тылом». В заключении делается важная ремарка: 

«это настроение склоняется в ту или другую сторону в зависимости от положения 

на фронте»1079. 

4 июня 1919 г. командир 5-го пластунского батальона в рапорте начальнику 2-й 

Терской пластунской бригады отмечал, что настроение громадного большинства 

казаков бодрое. Отношение к большевизму определённо отрицательное. Об этом 

свидетельствовал и тот факт, что больше половины пленных казаков перебежали 

обратно в свой батальон1080. Командир батальона фиксировал лишь недовольство 

казаков снабжением и тылом, который, по словам казаков, «прежде себя обмунди-

                                                           
1076 ГАРФ. Ф. р-446. Оп. 2. Д. 31. Л. 332-332 (об.). 
1077 Там же. Л. 274. 
1078 Там же. Л. 324. 
1079 РГВА. Ф. 40170. Оп. 1. Д. 1. Л. 10-10 (об.). 
1080 Там же. Л. 13. 
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ровывает, а остатки шлёт передовым бойцам». В рапорте подчеркивалось, что «ни-

каких стремлений к самостийничеству и союзам в ущерб единой России не замеча-

ется». Важно, что в данном подразделении, согласно рапорту, дезертирство совер-

шенно отсутствовало. Более того, «это явление почти не знакомо казакам». Впро-

чем, командир признавал, что тяга домой у казаков есть, «часто подаются просьбы, 

заявления об отпуске по уважительным причинам». Казаки «ждут конца граждан-

ской войны, заявляют, что поддержат передовых бойцов в их кровавой борьбе, 

лишь бы одели прилично»1081. 14 июня 1919 г. начальник бригады, суммировав 

имеющиеся у него данные, составил краткий рапорт начальнику войскового штаба, 

где охарактеризовал настроение казаков как «бодрое», однако отметил такие про-

блемы, как дезертирство и недовольство казаков тылом1082. 

Ряд документов фиксируют античеченские настроения, характерные для тер-

ских казаков весной-летом 1919 г. Так, в мае 1919 г. атаман Кизлярского отдела 

сообщал, что казаки были очень благодарны Добровольческой армии за репрессив-

ные меры против чеченцев1083. Командующий 4-й терской пластунской бригады 

писал, что по отношению к чеченцам казаки все настроены весьма враждебно, в 

бой с ними идут удовлетворительно, хотя и «без энтузиазма»1084. В работе Я. Рат-

гаузера приведен отчёт командира одной из терских бригад в Грозном, где отмеча-

ется: «Чувствуется, что [казаки] стали понимать пользу для области призыва их на 

военную службу, - особенно после наших успехов по приведению к повиновению 

плоскостной Чечни»1085. 

Бичом терских войск (как и всех противоборствующих сторон в Гражданской 

войне) было дезертирство. По мнению Г. Хутиева, «полки безлюдели», т. к. в ста-

ницах не хватало рабочих рук из-за тотальной мобилизации. Своеобразным «уза-

коненным дезертирством» стали командировки казаков в тыл за разными «необхо-

димыми для части предметами»1086, а также устройство во всевозможные тыловые 

                                                           
1081 Там же. Л. 13-14. 
1082 РГВА. Ф. 40170. Оп. 1. Д. 1. Л. 15. 
1083 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 1. Д. 37. Л. 49. 
1084 Ратгаузер Я. А. К истории гражданской войны на Тереке. С. 136. 
1085 Там же. С. 133. 
1086 ГАРФ. Ф. р5881. Оп. 1. Д. 534. Л. 10 (об.). 
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команды и учреждения. Уже в марте 1919 г. в приказе по Войску отмечалось, что  

«из полков много казаков самовольно отлучается, отсутствуют по неизвестным 

причинам»1087. Впрочем, в первой половине 1919 г. дезертирство не принимало 

больших размеров. Так, в документах за апрель 1919 г. удалось выявить только 

один такой факт1088. 

Иногда дезертиры избирали путь политического диссидентства. Например, в 

тифлисской газете «Волна» от 28 мая 1919 г. под криптонимом А. Д. появилась  

статья о терроре деникинцев на Тереке1089. Как следует из статьи, А. Д. вместе со 

своими товарищами дезертировал с Донского фронта, скрывался в горах и прибыл 

в Тифлис1090. Иногда дезертиры становились даже религиозными диссидентами. 

Например, вахмистр станицы Курской П. Петрушев был командирован 22 июня 

1919 г. в распоряжение командира 2-й Терской пластунской бригады, но не поехал 

по назначению, а вернулся домой в ст. Курскую, где проживал до 2 июля, когда 

был арестован станичным атаманом. Петрушев заявил, что на фронт не пойдет и 

воевать не будет, т. к. это противоречит его религиозным убеждениям. Любопытно, 

что до этого казак служил вполне исправно (чему подтверждением является чин 

вахмистра), но религиозные убеждения в нём проснулись только тогда, когда его 

отправили в командировку ближе к фронту. Вахмистра придали суду1091. 

Казаки не только уходили домой, но и переходили к красным. Самым замет-

ным перебежчиком являлся есаул 1-го Горско-Моздокского полка Б. А. Мугуев, чье 

имя использовалось в большевистских листовках1092. 

                                                           
1087 ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 2. Л. 6. 
1088 РГВИА. Ф. 5205. Оп. 1. Д. 29. Л. 75. 
1089 НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 3. Л. 67-69. 
1090 Там же. Л. 69. 
1091 РГВА. Ф. 40165. Оп. 1. Д. 1. Л. 14. 
1092 ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 2. Л. 25-25 (об.). Подробнее об этой истории см.: Пыльцын Ю. С. «Навеки заклей-

мить предателя есаула Мугуева». История одного дезертирства // Запад, Восток и Россия: Проблемы национальной 

и политической идентичности в исторических исследованиях. Вопросы всеобщей истории. Вып. 18. С. 96-101. 
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В архивах встретился случай и довольно необычного дезертирства. Так, 1 

сентября 1919 г. казак атаманской сотни В. Жайлов дезертировал… на фронт. Жай-

лова исключили со всех видов довольствия1093, но дальнейшая его судьба неиз-

вестна. 

Командование пыталось бороться с нарушениями воинской дисциплины. 

Был издан приказ об откомандировании всех казаков из тыловых учреждений в 

действующую армию. Это было связано с тем, что в тыловых частях часто устраи-

вались сторонники большевиков или те, кто отсиживался в тылу в годы Великой и 

Гражданской войн1094. Так, в июне 1919 г. атаман Вдовенко отмечал, что «в стани-

цах замечается много праздношатающейся и хулиганствующей молодёжи, произ-

водящей днём и ночью беспорядочную стрельбу; есть самовольно покинувшие 

фронт, укрываемые своими станичниками»1095. Длительным пребыванием в тылу 

грешили даже командиры. 29 апреля 1919 г. в Екатеринодар для передачи коман-

дирам 3-го и 1-го Горско-Моздокского полков С. Н. Аландеру и Заболоцкому были 

отправлены телеграммы с идентичным содержанием: «Возвращайтесь к полку, 

иначе будете отрешены»1096. Как минимум, С. Аландер приказу подчинился, вер-

нулся в полк и уже 6 мая был убит под станицей Великокняжеской1097. 

Те, кому очень не хотелось лезть под пули, могли найти себе место  и в обо-

зах. Чрезмерно большие обозы – проблема всех Белых армий. Начдив 2-й Терской 

дивизии приказывал командиру Горско-Моздокского полка сократить обоз 2-го 

разряда, оставив лишь 20-44 казака1098. В другой телеграмме подсчитывалось, что 

количество людей, находящихся в обозе 2-го разряда, уменьшает боевой состав 

полка на 169 шашек1099. Справедливости ради следует отметить, что в период Граж-

данской войны маломощность гужевых транспортных средств заставляла все вою-

ющие стороны иметь большие обозы. Для примера приведём численность обоза 2-

                                                           
1093 РГВА. Ф. 40203. Оп. 1. Д. 1. Л. 22 (об.). 
1094 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 19. Л. 2-2 (об.). 
1095 ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 2. Л. 50 (об). 
1096 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 4 (I  часть). Л. 192, 193. 
1097 Аландер Сергей Николаевич // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 27. 
1098 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 4 (I  часть). Л. 238. 
1099 Там же. Л. 242. 
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й Конной Красной армии: 2-я кавалерийская дивизия при 2600 едоках имела 556 

повозок, 16-я кавалерийская дивизия при 5823 едоках – 460 повозок, 1-я бригада 

20-й кавалерийской дивизии – при 2036 едоках имела 232 повозки1100. Поэтому 

большие обозы – объективная данность Гражданской войны. Но вот чрезмерное 

количество охраняющих их – аномалия, с которой командиры пытались бороться. 

К концу 1919 г. казаки всё чаще стали уходить с фронта домой. Неоднократно 

повторялись распоряжения принять меры к прекращению незаконного отпуска ка-

заков с фронта, однако их эффективность была низкой. Нередко станичные обще-

ства не шли навстречу властям и укрывали уклоняющихся1101.  

Попытки хоть как-то обуздать дезертирство приводили порой к комичным 

предложениям, подобно тому, которое поступило в штаб 2-й Терской казачьей ди-

визии: «Наблюдается утечка казаков в ближайший тыл под разными предло-

гами…Остаётся одно средство: пороть, пороть беспощадно. Но поручать эту опе-

рацию самим же казакам считаю неудобным, могут быть нежелательные явления. 

Поэтому я прошу прикомандировать к штабу Дивизии взводы туземцев и кубанцев, 

которые и будут пороть»1102. 

На рубеже 1919-1920 гг. большевистский информатор из Грозного так опи-

сывала ситуацию в области: «Везде и всюду масса дезертиров скрываются, многие 

с оружием из полков»1103. 18 февраля 1920 г. большевики фиксировали «скверное» 

положение казаков и отмечали, что последние «бегут с фронта»1104.  

Все указанные выше факты свидетельствуют о необоснованности утвержде-

ния Е. Ткачёва о том, что терские полки «не знали случаев дезертирства и попыток 

уйти в тыл»1105. С другой стороны, не вполне корректны и заявления советских ис-

                                                           
1100 Лаговский А. Материальное обеспечение конницы в рейде. С. 146. 
1101 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 18. Л. 4. 
1102 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 387. 
1103 Там же. Л. 158. 
1104 НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 88«б». Л. 445. 
1105 Ткачёв Е. А. Терская область под «белой» властью в 1919-начале 1920 гг. С. 156. 
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ториков о «массовом» дезертирстве терских казаков, «массовых случаях» восста-

ний против деникинской администрации «при организующей роли пролетариата, 

под руководством большевиков»1106. 

По нашему мнению, в 1919 г. случаи дезертирства были, в основном, иници-

ативами одиночек, в 1920 г. в связи с общей катастрофой на фронте дезертирство 

приняло более массовые размеры. Однако этот феномен, прежде всего, был связан 

не с политическими причинами. Корни дезертирства, на наш взгляд, были в том, 

что казаки стремились вернуться к подорванному войной хозяйству, все тяготы ко-

торого в условиях тотальной мобилизации легли на плечи их жен. 

Дисциплинарные проступки казаков не ограничивались дезертирством. Лю-

бая война обнажает характер человека, заостряет его положительные и отрицатель-

ные качества. Помимо боевых подвигов на войне есть и тёмные страницы. В доку-

ментах встречаются сведения о «самочинных обысках»1107, грабежах1108, «самочин-

ных действиях»1109 , о том, что казаки «позволяют себе ходить в сады и рвать 

фрукты и другую зелень»1110 и даже о насилии по отношению к «лояльному» насе-

лению1111. Командование, естественно, пыталось навести порядок. В случае обна-

ружения в какой-либо части краденых вещей проводился повальный обыск, винов-

ные предавались военно-полевому суду, командир должен был отстраняться от 

должности 1112 . Известно, например, что Военно-полевым судом Кизлярской 

группы войск казаки 1-го Кизляро-Гребенского полка Н. Палашкин и П. Морозов 

были приговорены к смертной казни за ограбление местных жителей1113. Извест-

ность также получили бесчинства казачьих офицеров в августе 1919 г. в Дагестане: 

в Казикумухском округе офицеры собирали одежду, провиант, винтовки и писто-

                                                           
1106 Авторханов А. Революция и контрреволюция в Чечне... С. 162. 
1107 РГВА. Ф. 40167. Оп. 1. Д. 1. Л. 125; РГВА. Ф. 40167. Оп. 1. Д. 5. Л. 17. 
1108 ГАРФ. Ф. р-440. Оп. 1. Д. 10. Л. 128 (об.); Из донесения штаба ВСЮР генералу А. С. Лукомскому... С. 367; 

РГВА. Ф. 40167. Оп. 1. Д. 5. Л. 21, 47; РГВА. Ф. 40167. Оп. 1. Д. 6. Л. 111, 116; ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 7. Л. 8-8 

(об.); Шкуро А. Г. Записки белого партизана. С. 220-221. 
1109 ЦГА РСО-А. Ф. 2. Оп. 1. Д. 37. Л. 8 (об.). 
1110 РГВА. Ф. 40167. Оп. 1. Д. 5. Л. 3 – 3 (об.). 
1111 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 1. Л. 10. 
1112 РГВА. Ф. 40167. Оп. 1. Д. 6. Л. 2. 
1113 РГВИА. Ф. 5205. Оп. 1. Д. 35. Л. 9. 
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леты, в Даргинском и Гунибском они требовали уплаты контрибуции молоком, сы-

ром и маслом. Казаки также наложили большую контрибуцию на Гербиль и дочи-

ста ограбили многие населённые пункты Даргинского округа1114. О подобных пре-

ступлениях упоминает и Б. Кузнецов. Он пишет, что гарнизоны в Дагестане состо-

яли из терских пластунов, и в этом была роковая ошибка, т. к. «принимая дагестан-

цев за тех же чеченцев, которые их ограбили, казаки стали вознаграждать себя за 

потерянное, производя реквизиции по аулам, особенно медной посуды». Именно 

эти действия привели к восстаниям и дешлагарской катастрофе (см. главу «Терские 

казаки в войсках Терско-Дагестанского края»)1115. 

В РГВА сохранились также два любопытных послания, написанные урожен-

цами хутора Фролова Донской области в августе 1919 г. В одном из них казак Н. 

И. Чеботарев жаловался на сотрудников штаба терской дивизии, размещенных в 

его доме. Они вели себя «крайне неблагопристойно», не желали «пользоваться от-

хожими местами», растаскивали имущество хозяев и даже толкнули старушку-мать 

казака Чеботарева. На письме стоит резолюция: «Начальнику штаба разобрать это 

дело. Принять решительные меры к устроению этого безобразия. Если казаки и 

офицеры не желают вести себя, как подобает воспитанным людям, то таковых не-

медленно вывести из дома и расположить биваком на площади. Хор[унжего] Лизу-

нова откомандировать от (?) штаба дивизии, арестовав на 10 суток»1116. Однако на 

следующий день аналогичное заявление поступило уже от Д. Ф. Чеботарёвой, ко-

торая жаловалась, что казаки испортили хозяйский граммофон, что двор находится 

в ужасном состоянии из-за постоя казаков. На этом документе стоят резолюции: 

«Начальнику штаба. Разобрать эту вторую жалобу и удовлетворить просительницу. 

Произвести немедленный обыск у всех казаков штаба»1117. 

Наиболее неблагополучной в дисциплинарном отношении являлась 2-я Тер-

ская пластунская отдельная бригада. В рапортах, составленных командирами дру-

гих воинских частей, зафиксированы  «грабёж, насилие, разврат и преступления, 

                                                           
1114 Лобанов В. Б. История антибольшевистского движения на Северном Кавказе, 1917-1920 гг... С.315-316. 
1115 Кузнецов Б. М. 1918 год в Дагестане. С. 536. 
1116 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 4 (I  часть). Л. 495. 
1117 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 4 (I  часть). Л. 494. 
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чинимые пластунами»1118, сцены «повального пьянства» командного состава и ря-

довых казаков1119. Казаки чинили и насилия, особенно доставалось евреям. Вдоль 

железнодорожного полотна были замечены «толпы народа, покупающие награб-

ленное казаками имущество жидов»1120. При этом автор одного из рапортов заме-

чал: «К несчастью, в пьяном угаре казаки не всегда отличают жида от русского»1121.  

Более того, терцы-пластуны даже позволяли себе решать, с кем им воевать. 

22 августа 1919 г. Терская казачья бригада вступила в контакт с петлюровскими 

войсками, один из казаков даже устроил митинг протеста против войны с войсками 

Петлюры1122. В целом, это были ярчайшие проявления «керенщины» в армии. 

 На бесчинства пластунов жаловались и другие терские части1123. В г. Оль-

виополь терцы вместе с солдатами Волчанского отряда производили почти каждо-

дневные грабежи1124. Именно они 24-25 августа 1919 г. в г. Фастов устроили погром 

еврейского населения. Число жертв разнится от 1300-1500 человек1125 до 400-500 

человек1126 (из 10-тысячного еврейского населения города1127). 

Однако в целом казаки были чужды какого-либо идеологического антисеми-

тизма. Ненависти к евреям или иудаизму не было. Казаки служили бок обок с ев-

реями. Так, в 3-м Горско-Моздокском полку старшим врачом был некто Абрам Иц-

кович1128, а в корпусе Шкуро дивизионным врачом являлась Розалия Гец1129. 

В начале 1920 г. вместе с фронтом начала трещать по швам и дисциплина в 

войсках. И терские казаки этого не избежали. Всё чаще в приказах по Войску стали 

фигурировать случаи нарушений воинской дисциплины1130. Заметим, что даже в 

сложнейшей ситуации начала 1920 г. антибольшевистские правительства всё ещё 

                                                           
1118 РГВА. Ф. 40070. Оп. 1. Д. 1. Л. 41. 
1119 Имеется ввиду 2-й Кавказский пластунский артиллерийский дивизион, который находился в составе батальона 

до 20 августа 1919 г. 
1120 Там же. 
1121 Там же. Л. 42-42 (об.). 
1122 РГВА. Ф. 40070. Оп. 1. Д. 1. Л. 43 (об.)-44. 
1123 Там же. Л. 46. 
1124 Альмендингер В.В. Симферопольский офицерский полк. С. 286-287. 
1125 Будницкий О. В. Российские евреи между красными и белыми (1917-1920). С. 277. 
1126 Немировский А. А. К вопросу о числе жертв еврейских погромов в Фастове и Киеве (осень 1919 г.). С. 36-47. 
1127 Будницкий О. В. Российские евреи между красными и белыми (1917-1920). С. 277. 
1128 РГВА. Ф. 40199. Оп. 1. Д. 3. Л. 125. 
1129 РГВА. Ф. 39773. Оп. 1. Д. 1. Л. 9. 
1130 ЦГА РСО-А. Ф. 2. Оп. 1. Д. 30. Л. 91-94, 96, 97, 113. 
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пытались действовать в правовом поле, о чем свидетельствовали оправдательные 

приговоры военно-полевых судов1131. 

Однако наряду с дезертирством и воинскими преступлениями было немало 

примеров и иного рода. Боеспособность терских частей оценивалась бароном П. Н. 

Врангелем высоко 1132 . Он отмечал, что «Кавказ может гордиться своими сы-

нами»1133. Неслучайно после взятия Царицына Главнокомандование ВСЮР даже 

пыталось переместить терские части в состав Добровольческой армии1134. Терский 

войсковой атаман также высоко оценивал своих бойцов. 23 марта 1919 г. он отме-

чал, что «терцы всегда умели с честью поддержать свою боевую славу»1135. 17 ок-

тября 1919 г. он ставил в пример 1-ю Терскую дивизию, отмечая, что ее действия  

«находили высокую оценку Командующих армиями, корпусом и других ваших 

начальников – в телеграммах на моё имя». Особо подчёркивалось, что терцы во 

всех боях «умели отличать врагов-красноармейцев от мирного населения, к кото-

рому [вы] так сочувственно относитесь, как и подобает истинному сыну своей Ро-

дины»1136. 

О боеспособности терских частей свидетельствует большое количество тер-

цев, представленных к наградам. Георгиевскими крестами и медалями было 

награждено 108 человек. С 18 августа 1919 г. до 15 ноября 1919 г. поступило 

наградных листов: на офицеров казаков – 581, офицеров неказаков – 32, военных 

чиновников – 45, на производство из юнкеров, подхорунжих и казаков в офицеры 

– 124. Было произведено по Войску в штаб-офицеры – 24, в обер-офицеры – 196, 

из казаков в офицеры – 72 человека. Помимо этого, было возвращено 188 представ-

лений, «за неполностью требуемых сведений». Но 15 ноября в производстве оста-

валось 303 наградных листа (в т. ч. 45 чиновников и 32 неказаков). Производство 

задерживались из-за «отсутствия необходимых руководящих приказов» а также не-

совершенством поступающих представлений, не дающих исчерпывающих данных 

                                                           
1131 ЦГА РСО-А. Ф. 2. Оп. 1. Д. 30. Л. 97. 
1132 Врангель П. Н. Записки. Т. 1. С. 143. 
1133 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 10. Л. 11 (об.). 
1134 Врангель П. Н. Записки. Т. 1. С. 142. 
1135 Приложение к №49 газеты «Терский казак». 29 марта 1919 г. 
1136 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 4. Л. 13. 
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для производства. Кроме того, повышено в звании 758 казаков (в данном случае 

«казак» - не сословная принадлежность, а воинский чин). Георгиевскими крестами 

и медалями награждено 108 человек1137.  

В период борьбы в Крыму терцы так же проявили себя и были отмечены кол-

лективными наградами. 1-й Терский казачий полк приказом Главнокомандующего 

№3419 от 20 июля\2 августа 1920 г. был награждён лентами к трубам недавно учре-

ждённого П. Н. Врангелем ордена Св. Николая Чудотворца1138. 

Ценны и признания противников терцев: так, красноармеец А. И. Формозов, 

попавший в плен к белым, согласно воспоминаниям дочери, «убеждался, что в бо-

евых казачьих частях у белых царил дух военного рыцарства»1139. 

Таким образом, терские части знали и случаи дезертирства, насилия над мир-

ными жителями, однако не раз проявляли на поле боя героизм. Они считались 

надёжными частями, заслужившими благодарность командования и в целом поло-

жительные оценки мемуаристов. 

Анализ ключевых аспектов состояния терских казачьих подразделений в 

1919-1920  гг. позволяет сделать вывод о том, что они сделали качественный скачок 

по сравнению с эпохой Терского восстания 1918 г. На смену станичным отрядам 

самообороны пришли регулярные подразделения, имевшие относительно четкую 

структуру. Однако условия Гражданской войны не могли не влиять на их состоя-

ние. В условиях поражений на фронте, отступлений белых армий структура тер-

ских частей претерпевала трансформацию. Административные преобразования, 

частые смены командиров не могли не повлиять на боеспособность данных подраз-

делений. Их материальное обеспечение также оставляло желать лучшего. Казаки 

испытывали нехватку продовольствия и фуража, особенно в периоды отступлений. 

Трагические последствия имел дефицит стрелкового оружия и особенно патронов. 

Несмотря на это морально-нравственное состояние терцев долгое время было на 

                                                           
1137 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 18. Л. 7 (об.). 
1138 Рудиченко А. И. Награды и знаки белых армий и правительств 1917-1922 гг. С. 34. 
1139 НА ДРЗ. Ф.1. Оп. 1. Д. С-13. Л. 5. 
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достаточно высоком уровне. Проблема дезертирства в казачьих частях существо-

вала, но она была вызвана не столько разочарованием терцев в идеях Белого дви-

жения, сколько беспокойством за свои семьи, оставшиеся в беззащитных станицах.  
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ГЛАВА 3. ТЕРСКИЕ КАЗАКИ В АНТИБОЛЬШЕВИСТСКОЙ  

БОРЬБЕ: ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

 

§ 3.1. Битва за Терек. Терские казаки в войсках Терско-Дагестанского края, в 

Астраханском отряде и в Армии Возрождения России 

 

         Практически сразу после подавления Терского восстания 1918 г. советская 

власть на Тереке столкнулась с новым, более грозным противником – армией гене-

рала Деникина. Немногочисленные белые силы теснили красную Северокавказ-

скую армию (впоследствии получившую наименование XI Красной Армии). В пре-

делах Терской области формировалась XII Красная армия. Обе эти армии были 

сформированы из демобилизованных солдат Кавказского фронта, оказавшихся за-

купоренными на Северном Кавказе1140. 

Каково же было настроение терских казаков? Большевики с раздражением 

признавали, что казаки только и ждали, когда придут их «избавители»1141. Совет-

ский историк А. Ермолин отмечал, что не только «офицерско-кулацкие» круги, но 

и «значительная часть трудового казачества» оказалась в «стане контрреволю-

ции»1142. По мнению служившего во ВСЮР генерала Мадритова, наиболее надёж-

ными союзниками белых являлись станицы Пятигорского отдела и Владикавказ-

ской линии (Котляревская, Архонская, Ардонская, Александровская)1143. «Надеж-

ными» также были казаки станиц Черноярской, Ново-Осетинской, Луковской и 

ряда других1144. Ненадёжными Мадритов считал станицы Калиновскую и Червлён-

ную1145, а казаков станицы Государственной он и вовсе характеризовал как «совер-

шенных большевиков»1146. 

                                                           
1140 Головин Н. Н. Российская контрреволюция в 1917-1918 гг. Т. 2. С. 607. 
1141 СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 88«б». Л. 214. 
1142 Ермолин А. П. Революция и казачество…. С. 119. 
1143 ГАРФ. Ф. р-446. Оп. 2. Д. 30. Л. 28 (об.). 
1144 Там же. Л. 29. 
1145 Что противоречит данным, приведённым выше, о том, что Червлённая с самого начала была одной из антисо-

ветски настроенных станиц – Ю. П. 
1146 ГАРФ. Ф. р-446. Оп. 2. Д. 30. Л. 29. 
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7 (20) января 1919 г. ВСЮР вступили в переделы Терского Войска1147. 27 ян-

варя (10 февраля) 1919 г. г. Владикавказ был захвачен армией Деникина1148. В ночь 

с 20 на 21 января  (со 2 на 3 февраля) конным корпусом Покровского был занят г. 

Грозный1149. 22-26 января (4-8 февраля) большевики без боя оставили город Киз-

ляр1150. Вся территория Терского войска была занята Добровольческой армией.  

Часть советских работников пряталась в лесах и у казачьих станиц1151, но эти 

одиночки не представляли серьёзной угрозы для белых. Куда опаснее были Кавказ-

ские горы, где антиказачьи настроения были характерны для многих чеченцев и 

ингушей. От большевиков ингушам досталось много боеприпасов. После владикав-

казских боёв в их руки попали три бронепоезда, бронеавтомобиль, артиллерия, пу-

лемёты и др.1152 По некоторым данным, на каждого ингуша приходилось по три 

винтовки1153. В Белую армию к весне 1919 г. ингуши не дали ни одного человека, 

но ходили слухи, что они сильно вооружались, формировали для неизвестных це-

лей целые части1154. Через Ингушетию не допускались ни люди, ни продукты для 

казачьих станиц1155. Ингуши вели себя вызывающе. Проходящие через станцию 

Назрань поезда часто обстреливались1156. Мирную жизнь в станицах наладить не 

удавалось. 

Справедливости ради стоит отметить, что не только чеченские и ингушские 

разбойничьи набеги усиливали напряжение в крае. Станица Александровская со-

                                                           
1147 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 9. Л. 1. 
1148 НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 60. Л. 25. 
1149 Носов А. Ф. Октябрьская революция в Грозном и в горах чечено-ингушетии. Грозный, 1961. С. 69. 
1150 Джамбулатов Р. Т. Революция и Гражданская война на Тереке… С. 83-84. 
1151 РГАСПИ. Ф. 64. Оп. 1. Д. 247. Л. 52 (об.). 
1152 Из доклада генерал-майора штаба Кавказской армии Б. П. Лазарева... С. 286, 287. 
1153 Лобанов В. Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны... С. 295. 
1154 ЦГА РСО-А. Ф. 2. Оп. 1. Д. 37. Л. 56. 
1155 Лобанов В. Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны... С. 295. 
1156 Ратгаузер Я. А. К истории гражданской войны на Тереке. С. 125. 
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общала, что кабардинцы селения Каголкино также производили грабежи и убий-

ства казаков 1157 . Ситуация ухудшалась и благодаря «частым казачьим грабе-

жам»1158. Как подчёркивают современные исследователи, «главной задачей поли-

тики белых на Кавказе было умиротворение края»1159. Следует отметить, что чечен-

ские населённые пункты Гойты, Гехи, Бамут, Урус-Мартан, Алхан-Юрт дали 

приют бежавшим большевикам (отряду Гикало, остаткам Кизлярского и Грознен-

ского гарнизонов и др.)1160. Таким образом, с точки зрения белых военачальников, 

чеченцы стали на сторону большевиков. Именно борьбой с остатками больше-

визма, прежде всего, и объяснялись дальнейшие экспедиции и разорения аулов. 

При этом сначала белые пытались не прибегать к карательным экспедициям. 

В Урус-Мартане велась усиленная агитация против гикаловцев. Чеченцам раздава-

лись деньги с целью переманить их на сторону новой власти1161. 

Стоявшая перед Деникиным задача покорения Чечни была очень сложной. 

Он не мог снять войска с фронта, но и оставлять Чечню в своем тылу в том состоя-

нии, в котором она находилась, было крайне опасно. Весной 1919 г. штаб Войска 

признавал, что «сплошь и рядом приходится получать сведения о нападениях не-

больших банд красноармейцев и дезертиров»1162. 

Для борьбы с этими явлениями из терских и кубанских частей был образован 

заслон против горцев. Для защиты станиц формировались самооборонческие 

сотни1163. Трудно согласиться со словами Д. Писаренко, заявлявшего: «Силу сгре-

бали по обезлюдившим станицам, формируя из подростков и стариков безоружные 

отряды самообороны…»1164. Как показывают документы, реально сотни получили 

пулеметы, а некоторые станицы – даже артиллерийские орудия1165. Общие расходы 

Войска на содержание сотен за июль-декабрь 1919 г. составили более миллиона 

                                                           
1157 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 25. Л. 4. 
1158 Из донесения начальника штаба командующего войсками Терско-Дагестанского края Е. В. Масловского... С. 

333. 
1159 Пученков А. С. Национальный вопрос в идеологии и политике южнорусского Белого движения... С. 20. 
1160 Гиоев М. И. Антиденикинский фронт на Кавказе. С. 113. 
1161 НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 88 «б». Л. 435. 
1162 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 10. Л. 10. 
1163 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 18. Л. 3 (об.). 
1164 Писаренко Д. С. Терское казачество... С. 465. 
1165 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 18. Л. 3 (об.). 
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рублей1166. Заметим, что в обороне станицы Прохладной до конца 1919 г.  участво-

вала и сотня осетин1167. В июне 1919 г. на железнодорожных станциях Червлённая-

Узловая и Грозный были учреждены и контрольные заставы, подчиненные сель-

скохозяйственному отделу Войскового Правительства1168. 

Первоначально задачу покорения плоскостной Чечни белые возложили на ге-

нерала П. Н. Шатилова, в отряд которого вошли Терские пластунские бригады ге-

нералов И. И. Хазова и Д. П. Драценко (последний, после ранения Шатилова, и 

возглавил операцию). 7 марта белые подступили к аулу Гойты, где произошёл пер-

вый бой1169, а 20 марта было объявлено о завершении операции1170. 

Однако полностью разоружить горцев деникинское правительство не смогло. 

Уже в конце марта 1919 г. разведка штаба Терско-Дагестанской группировки войск 

докладывала, что чеченцы вывозили в горы имущество и оружие1171. Среди ингу-

шей и чеченцев шла открытая агитация к выступлению против белых1172. Каждый 

горский двор должен был сдать винтовку и револьвер системы «Наган» с патро-

нами1173, однако в июне 1919 г. сообщалось, что «ингуши сдают только негодное 

оружие, а хорошее продают на базарах по аулам»1174. 

27 марта 1919 г. «Календарь событий Добровольческой Армии…» сообщал, 

что под Грозным происходило ожесточённое сражение белых с чеченцами и крас-

ноармейцами1175. Горцы стали сближаться с большевиками, отряды которых бази-

ровались в аулах Гойты и Шали1176. Уже в апреле-мае 1919 г. стали все чаще звучать 

имена шейхов Узун-Хаджи и Али-Хаджи1177. В конце апреля 1919 г. ухудшилась 

ситуация и в Кабарде. На помощь Кабардинской дивизии пришлось перебросить 4-

                                                           
1166 Там же. Л. 10 (об.). 
1167 РГВА. Ф. 40212. Оп. 1. Д. 6. Л. 111а. 
1168 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 1. Д. 58. Л. 27. 
1169 Подробнее см. Абазатов М. А. Борьба трудящихся чечено-ингушетии за Советскую власть (1917-1920 гг.). 

Грозный. 1969. С. 136-145. 
1170 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 28. Л. 5. 
1171 Разведывательная сводка штаба деникинских Терско-Дагестанских войск... С. 202. 
1172 Политическая сводка штаба деникинских Терско-Дагестанских войск... С. 202. 
1173 Дзидзоев В. Д. Белый и красный террор на Северном Кавказе. 1917-1918 гг. С. 133. 
1174 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 25. Л. 5. 
1175 ГАРФ. Ф. р-440. Оп. 1. Д. 11А. Л. 16. 
1176 Полян П. М. Вайнахи в эпоху российского междувластия. 1917-1922 гг. С. 274. 
1177 Там же. С. 276. 
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й и 10-й Терские пластунские батальоны, 3-й Сунженско-Владикавказский полк и 

8-ю Терскую казачью батарею1178. 8 (21) мая части генерала Драценко (прежде 

всего, 3-я Терская пластунская бригада) заняли без боя Порт-Петровск1179. 

В июне 1919 г. в Дагестане, а в августе в Чечне и Ингушетии вспыхнуло во-

оружённое восстание. Очаги восстания находились в горном Дагестане и нагорной 

Чечне. В начале осени Узун-Хаджи контролировал всю горную часть Кабарды, 

Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана. Его активно поддерживали правительства 

Азербайджана, Грузии и Турции1180. Впрочем, на фоне успехов фундаменталистов 

Кавказский краевой комитет РКП (б) оценивал ситуацию августа 1919 г. для боль-

шевистского подполья крайне пессимистично: «все стратегические пункты в руках 

казаков и рассчитывать на дальнейшую сопротивляемость всё ещё борющихся от-

дельных отрядов в Чечне и Дагестане не приходится…»1181. 

 Терские части были рассредоточены по аулам Дагестана, были малочислен-

ными и стояли далеко друг от друга. Поэтому восставшие легко расправлялись с 

ними. Кое-где (Самурский округ) казаков убивали1182, где-то –  обезоруживали и 

арестовывали1183. Полковник Шокколи пытался собрать казаков из окрестных ау-

лов и оказать сопротивление мятежникам1184, но его отряд был окружён и разгром-

лен. Полковник, еще 6 офицеров и около 100 казаков были убиты. Оставшаяся 

группа белых отступила в Гуниб, где были разгромлена партизанами1185. 

В сентябре 1919 г. в чеченском ауле Ведено Узун-Хаджи провозгласил Севе-

рокавказский эмират1186. Его государственное устройство представляло собой ша-

риатскую монархию.  

                                                           
1178 Гугов Р. Х. Совместная борьба народов Терека за Советскую власть. С. 391. 
1179 Лобанов В. Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны... С. 328-329, 429. 
1180 Гатуев Дз. «Империя» Узуна-Хаджи. С. 272; Пученков А. С. Национальная политика генерала Деникина (лето 

1918 – весна 1920). С. 190-191; Шамбаров В. Е. Белогвардейщина. С. 318. 
1181 Из доклада Кавказского краевого комитета РКП(б) в революционный военный совет XI Красной армии... С. 

205. 
1182 Авторханов А. Революция и контрреволюция в Чечне... С. 95; РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 12. Л. 284 (об.); Тахо-

Годи А. Революция и контрреволюция в Дагестане. С. 120. 
1183 Авторханов А. Революция и контрреволюция в Чечне... С. 94; РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 12. Л. 288, 290. 
1184 Вагабов М. В. Партизанское движение в Дагестане. С. 55. 
1185 Там же. С. 56; РГВА. Ф. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 12. Л. 288, 290. 
1186 Полян П. М. Вайнахи в эпоху российского междувластия. 1917-1922 гг. С. 277. 
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Имевшиеся в руках командующего войсками Терско-Дагестанского края 

силы были «вконец замотаны экспедициями в горы». Поэтому командующий сов-

местно с Войсковым Атаманом вынуждены были ходатайствовать перед Главноко-

мандующим ВСЮР о возвращении на Терек уведённой на Маныч 1-й Терской ди-

визии. Однако боевая обстановка не позволила снять её с фронта1187. Большую роль 

в обороне плоскостной Чечни сыграли казачьи станицы Сунженской линии. Сле-

дует помнить, что всё боеспособное население станиц было отправлено на фронт. 

В станицах оставались дети, женщины, старики.  

Постепенно инициатива стала переходить от фундаменталистов в руки пар-

тизанских отрядов Гикало. В январе 1920 г. красные партизаны решили замах-

нуться на операцию по занятию Кизляра. К этому времени северокавказские войска 

ген. Эрдели удерживали натиск ХI армии красных в направлении села Дивного, 

городов Святого креста и Кизляра. Всего в войсках насчитывалось 5-6 тысяч чело-

век (по советским данным – 5.200 штыков и 6.300 сабель1188). В любом случае, чис-

ленность их была небольшая. Красные сообщали, что, например, в Арзгире 

наибольшая численность белых доходила до 200 сабель. При этом на линии Шел-

ковская-Моздок действовали Терско-Дагестанские революционные войска, чис-

ленность которых с резервами составляла 10-15 тысяч1189. В ставропольской группе 

войск РККА на 1 марта насчитывалось около 1100 сабель, 880 штыков, 69 пулемё-

тов и 11 орудий1190.  

Антибольшевистские силы состояли из терских и кубанских казаков, ураль-

цев, пробившихся из армии Колчака осенью 1919 г. и добровольцев-горцев, остав-

шихся верными генералу Эрдели. Эти войска, что признавал и противник, сража-

лись отчаянно1191. Хотя сам генерал Эрдели в успех не верил. Он оценивал ситуа-

цию как катастрофическую и говорил, что через месяц-два красные займут весь 

Северный Кавказ1192. 

                                                           
1187Писаренко Д. С. Терское казачество… С. 441. 
1188 Гражданская война в СССР. Т. 2. С. 199. 
1189 НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 88 «б». Л. 425. 
1190 ГАСК. Ф. р-1919. Оп. 1. Д. 239. Л. 24. 
1191 История Гражданской войны в СССР. Т. 4. С. 296. 
1192 Байков В. Воспоминания о революции в Закавказьи (1917-1920 гг.). С. 184. 
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15 января 1920 г. Кизляр был очищен от белых. Терская пластунская бригада, 

2-я Терская батарея, 3-й Кизляро-Гребенской полк были взяты в плен1193. Однако 

контрнаступление частей ВСЮР позволило им к 12 (25) января  разбить красных. 

В качестве трофеев были взяты орудия, пулемёты и сотни пленных. Деникинцы 

вновь вступили в Кизляр1194. Белые ещё могли дать отпор, и недооценка их силы 

могла дорого обойтись противоположной стороне. 19 января 1920 г. приказом по 

войску все казаки присяги 1922 г. должны были явиться на сборные пункты1195. 

Войско спешно пыталось использовать все возможные резервы. 

Параллельно с событиями на Тереке развивались бои за Астрахань. К весне 

1919 г. в Приморскую группу под командованием генерала Д. П. Драценко входили 

16-й Терский пластунский батальон, 1-я бригада 4-й Терской казачьей дивизии, 1-

я Терская конная и 1-я Терская пластунская гаубичная батарея. Совместно с При-

морским к Волге наступал и Свято-Крестовский отряд (1-я бригада 3-й Терской 

казачьей дивизии, 6-я и 8-я Терские конные батареи)1196. 27 апреля (10 мая) 1920 г. 

2-й Сунженско-Владикавказский полк овладел базой красноармейцев Яшкулем. 

Были захвачены пленные и «громадная» военная добыча. Красные были частью 

уничтожены, частью отступили в Астрахань. Захват Яшкуля, географического цен-

тра Калмыцкой степи и важнейшего узла степных коммуникаций, был очень важен 

для Белой армии. От Яшкуля можно было развивать наступление как на Астрахань, 

так и в любом направлении Калмыцкой степи1197. После взятия Яшкуля Примор-

ский и Святокрестовский отряды были объединены в Астраханский отряд1198.  

В начале мая 1919 г. терские части были разделены: часть воевала в составе 

Кизлярской, часть – в составе Святокрестовской групп. В Кизлярской группе гене-

рал-майора Шпаковского находились 16-й Терский пластунский батальон, 1-й и 2-

й Кизляро-Гребенские полки, терская отдельная сотня и 1-я Терская конная бата-

рея. В Святокрестовской группе генерал-майора Киленина служили 9-й Терский 

                                                           
1193 ГАСК. Ф. р-1919. Оп. 1. Д. 298. Л. 189. 
1194 Джамбулатов Р. Т. Революция и Гражданская война на Тереке. С. 93. 
1195 ЦГА РСО-А. Ф. 2. Оп. 1. Д. 30. Л. 47. 
1196 Астраханский отряд // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 27. 
1197 Иванько Н. И. и др. Великий Октябрь и Гражданская война в Калмыкии. С. 107. 
1198 Астраханский отряд // Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. С. 27. 
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пластунский батальон, 1-й и 2-й Сунженско-Владикавказские полки, 6-я и 8-я Тер-

ские конные батареи, а также Чеченская конная дивизия, Астраханские и калмыц-

кие части, Кабардинский дивизион.  

20 мая 1919 г. генерал Деникин дал директиву генералу Эрдели захватить 

Астрахань. Главнокомандующий даже назначил Эрдели главноначальствующим 

Терским и Астраханским краем1199. В конце мая деникинские войска были в 100-

140 км. от Астрахани. Особенностью Астраханского фронта было то, что на нём 

продолжилась братоубийственная война внутри терского казачества. На астрахан-

ском фронте красные терцы составляли довольно значительный компонент. 10 ав-

густа 1919 г. Малый Круг даже счёл необходимым выпустить воззвание к казакам-

красноармейцам об объявлении им амнистии в случае перехода на сторону бе-

лых1200. 

К 20 июня генерал Драценко располагал следующими силами: из района Св. 

Креста – 2-й Кизляро-Гребенской полк1201, Горско-Моздокский полк1202 (до 800-100 

шашек каждый), 17-й (скорее всего, Джамбайский опять не точен; в отряде Дра-

ценко находился 16-й пластунский батальон, терских пластунских соединений с 

номером 17 никогда не существовало) Терский пластунский батальон с 1 батареей 

(4 орудия), 4-й Кабардинский полк (600 сабель), Чеченский конный полк (около 

500 сабель), 1-й пехотный батальон и 2-3 отдельные конные сотни; на Яшкульским 

направлении действовал 2-й Сунженско-Владикавказский полк1203 (около 500 ша-

шек, 8 пулемётов)1204. 

Лето 1919 г. прошло в ожесточённых попытках белых прорваться к Астра-

хани, а красных – отбить их от города. Однако, как уже отмечалось, в это время  

«вспыхнул» Кавказ. В сентябре Драценко должен был ослабить нажим на Астра-

                                                           
1199 Терско-Дагестанский вестник. №53. 2 июня 1919. 
1200 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 1. Д. 51. Л. 10. 
1201 В статье Джамбайского полк называется «кавалерийским», а не казачьим – Ю. П. 
1202 В статье Джамбайского полк именуется «Моздокским кавалерийским» и без обозначения номера; вообще 

странным выглядит присутствие горско-моздокцев в отряде Драценко, когда они должны были в это время быть в 

составе Кавказской армии П. Н. Врангеля – Ю. П. 
1203 Так же именуемый Джамбайским «конным»;  
1204 Джамбайский. Манёвр по внутренним линиям. (По опыту борьбы за Астрахань в 1919 г.). С. 62. 
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хань, отвести часть войск обратно в Дагестан, оставив в занятых районах гарни-

зоны. Но до конца сентября соотношение сил было не в пользу красных. Астрахан-

ский отряд сохранял своё преимущество в кавалерии и умело им пользовался1205. 

Исторические источники позволяют охарактеризовать повседневную жизнь 

терских подразделений осенью 1919 г. Так, в октябре 1919 г. командир Кизляро-

Гребенского полка получил приглашение посетить вечернюю служб и литургию в 

Ширванском пехотном полку (который так же входил в состав Астраханского от-

ряда). Одновременно командир Ширванского полка приглашал  офицеров и каза-

ков посетить кабаре1206. На основании этого небольшого документа можно сделать 

вывод о моральном состоянии отряда. Не только кабаре уживалось с церковной 

службой, но и среди чинов отряда господствовал в известной мере «демократизм» 

- офицеры и рядовые казаки присутствовали вместе не только на службе (что 

вполне очевидно), но и на увеселительных мероприятиях. В Императорской армии 

дистанция между солдатом и офицером всегда соблюдалась. Даже в праздники, от-

мечаемые совместно офицерами и нижними чинами, для офицеров накрывался осо-

бый стол1207. 

В первой половине декабря фронт придвинулся к Терской области. Более 

того, Кизлярский отряд РККА (299-й стрелковый полк, отряд особого назначения, 

отдельная кавалерийская бригада) даже захватил Кизляр и угрожал станице Черв-

лённой. Командование Астраханского отряда сосредоточило значительное количе-

ство войск, в т. ч. 1-й и 2-й Сунженско-Владикавказский, 1-й и 2-й Кизляро-Гре-

бенские полки и 6-й и 12-й пластунский батальоны (достоверно неизвестно – тер-

ские или кубанские)1208. 

Но в конце января Кизлярская группа красных потерпела неудачу в Терской 

области и вынуждена была отступить через р. Куму на территорию Калмыкии1209. 

12 февраля Терские части под личным руководством Войскового Атамана Г. А. 

                                                           
1205 Джамбайский. Манёвр по внутренним линиям. (По опыту борьбы за Астрахань в 1919 г.). С. 69-70. 
1206 РГВА. Ф. 40167. Оп. 1. Д. 6. Л. 1. 
1207 Морихин В. Е. Традиции офицерского корпуса русской армии. С. 411. 
1208 Иванько Н. И. За власть Советов. С. 128. 
1209 Иванько Н. И. и др. Великий Октябрь и Гражданская война в Калмыкии. С. 124. 
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Вдовенко перешли в наступление и, как сообщал корреспондент газеты «Терский 

казак», «гонят красных к Св. Кресту»1210. В целом, в феврале 1920 г. борьба велась 

с переменным успехом1211. 

Но к началу 1920 г. на Северном Кавказе сложилась критическая ситуация. 

На январь 1920 г. Северокавказские войска ген. Эрдели удерживали натиск ХI ар-

мии в направлении сел. Дивного, городов Святого креста и Кизляра1212. Всего в 

войсках насчитывалось 5-6 тысяч человек (по советским данным – 5.200 штыков и 

6.300 сабель1213). В любом случае, численность их была небольшая. Красные сооб-

щали, что, например, в Арзгире наибольшая численность белых доходила до 200 

сабель. На линии Шелковская-Моздок действовали Терско-Дагестанские револю-

ционные войска, численность которых с резервами насчитывала 10-15 тысяч1214. В 

ставропольской группе войск РККА на 1 марта насчитывалось около 1100 сабель, 

880 штыков, 69 пулемётов и 11 орудий1215. Численность Х-й и XI-й армий точно не 

известна. 

Антибольшевистские силы состояли из терских (в т. ч. на фронте находился 

терский гвардейский дивизион1216) и кубанских казаков, уральцев, пробившихся из 

армии Колчака осенью 1919 г. и добровольцев-горцев, оставшихся верными гене-

ралу Эрдели1217. Эти войска, что признавал и противник, сражались отчаянно1218. 

Хотя сам генерал Эрдели в успех не верил. Он оценивал ситуацию как катастрофи-

ческую и говорил, что через месяц-два красные займут весь Северный Кавказ1219. 

На Святокрестовском направлении к генералу Соколову выслан был вновь 

сформированный 2-й Терский полк под командой полк. Устева (Успеева?). Полк 

                                                           
1210 Терский казак. 13 февраля. 1920. №31 (295). 
1211 Заря России. 23 февраля 1920 г. №46; Кавказ. №10. 26 февраля 1920 г.; Терский казак. 16 февраля 1920 года. 

№37 (296); Терский казак. 18 февраля 1920. №38(297). 
1212 Деникин А. И. Очерки русской смуты. Книга 3. ТТ. 4, 5. С. 753. 
1213 Гражданская война в СССР. Т. 2. С. 199. 
1214 НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 88 «б». Л. 425. 
1215 ГАСК. Ф. р-1919. Оп. 1. Д. 239. Л. 24. 
1216 Родной Терек. №8, 1973.  
1217 Махров П. С. В Белой армии генерала Деникина.... С. 146. 
1218 История Гражданской войны в СССР. Т. 4. С. 296. 
1219 Байков В. Воспоминания о революции в Закавказьи (1917-1920 гг.). С. 184. 
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был сформирован из запасных Пятигорского отдела. «Дней через десять – вспоми-

нал Г. Хутиев - от полка остались лишь жалкие остатки. 1-й Кизляро-Гребенской и 

1-й Сунженско-Владикавказский полки, переброшены (?) <?> тоже (?) стали (?) 

жалки (?), в особенности сунженцы»1220. Советские историки упоминают Черкес-

скую дивизию Султан-Гирея, в которую входили терские казаки. Дивизия была не 

полностью сформирована, поэтому её боевой потенциал был невысок1221. Скорее 

всего, остатки дивизии Султан-Гирея были чисто механически объединены с по-

полнениями, наскоро сформированными Терским Войсковым правительством. Так 

же в святокрестовским отряде генерала Драценко имелся только один терский ка-

зачий полк – 3-й Кизляро-Гребенской1222 (600 шашек)1223. 

В январе в области чувствовалось уже приближение врага. «Большевики за-

шевелились повсеместно» - писал Г. Хутиев. Красные части (в т. ч. и партизанские 

отряды в горах) повели энергичные атаки на всех фронтах. Войсковое правитель-

ство и ген. Эрдели, «имея малые силы, едва успевало затыкать прорывы»1224. 

К 4 часам дня 15 января 1920 г. Кизляр был очищен от белых. Терская пла-

стунская бригада, 2-я Терская батарея, 3-й Кизляро-Гребенской полк были взяты в 

плен1225. Но затем Кизляр бы оставлен (что стало с пленными – не ясно), т. к. из 

Грозного прибыли «Кизлярский запасной полк» (опять же, скорее всего, имеется 

ввиду запасные Кизляро-Гребенские сотни) и батальоны терских пластунов (но-

мера их, к сожалению, не известны)1226. 

У г. Святой Крест терские части, по подсчётам противника, состояли из 2-й 

(красные ошибочно именовали её «Кизляро-Гребенской»1227) Терской дивизии и 1-

й Терской пластунской бригады1228. Бой за город был очень ожесточённым, Святой 

                                                           
1220 ГАРФ. Ф. р5881. Оп. 1. Д. 534. Л. 27. 
1221 Полянский Н. Ставропольская операция 11-й Красной Армии в 1920 г. С. 36. 
1222 В статье Н. Полянского – «Кизляро-гробский» - Ю. П. 
1223 Там же. С. 49. 
1224 Писаренко Д. С. Терское казачество... С. 501. 
1225 ГАСК. Ф. р-1919. Оп. 1. Д. 298. Л. 189. 
1226 Там же. Л. 190. 
1227 ГАСК. Ф. р-1919. Оп. 1. Д. 298. Л. 193. 
1228 Там же. Л. 193; ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 18. Л. 1. 
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Крест несколько раз переходил из рук в руки, но в итоге 12 января остался за крас-

ными1229. Терская дивизия была просто расстреляна с тыла пулемётным огнём. 

Дело дошло до жестокой рукопашной рубки, «с коней валились всадники, носились 

по полю лошади без всадников» - вспоминал В. Кучура. Казаки начали беспоря-

дочное бегство на Георгиевск1230. 

В районе Минеральных Вод, в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске населе-

ние испытывало сильное смятение. Все разговоры были только о том, как и куда 

бежать1231. 17 января 1920 г. генерал-лейтенант Лукомский сообщил терскому вой-

сковому атаману о начале эвакуации семей военнослужащих к черноморскому по-

бережью, чтобы быть вывезенными английскими и русскими пароходами. Однако 

Г. А. Вдовенко «по причине морального свойства» выступил против эвакуации се-

мей офицеров»1232. 

В начале февраля 1920 г. Ставка Терского войска переехала во Владикавказ. 

Большинство населения восприняло это как передвижение поближе к Военно-Гру-

зинской дороге, т. е. для отхода в Грузию. Большевистская пропаганда резко акти-

визировалась. Одна из застав 2-го Сунженско-Владикавказского пластунского ба-

тальона перешла на сторону красных, причем командир батальона С. Тирганчук (?) 

с трудом уговорил казаков не брать его с собой1233.  

21 февраля 1920 г. Терский атаман сообщал Кубанскому атаману тревожные но-

вости: кубанские пластуны покидали Святокрестовское направление, уходя на Ку-

бань1234. К 24 февраля «красно-зелёные» захватили весь район между Армавиром и 

Минеральными водами, существенно затруднив железнодорожное сообщение 

между Терской и Кубанской областями1235. 

23 февраля 1920 г. атаман отправился под Георгиевск. Фронт еле держался 

всего в нескольких верстах от города. Кубанцы снялись целыми батальонами и 

                                                           
1229 Там же. 
1230 Там же. Л. 200. 
1231 Байков В. Воспоминания о революции в Закавказьи (1917-1920 гг.). С. 184. 
1232 Бурда Э. В. Терское казачество и Российское государство XVI-XXI… С. 293. 
1233 ГАРФ. Ф. р5881. Оп. 1. Д. 534. Л. 24. 
1234 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 10. Л. 39. 
1235 Альбов А. П. Начало конца. С. 14. 
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ушли домой, оставив фронт без артиллерии. Разрыв фронта заткнули только что 

прибывшими из станиц безоружными казаками из числа допризывных и стариков. 

Красные почувствовали слабость терцев и яростно атаковали. Вдовенко вновь спас 

положение: он лично восстановил порядок и послал казаков в бой1236. Однако ка-

заки продержались после этого лишь около полутора суток.  

Одно из характерных происшествий этого периода описывает полковник Ху-

тиев в своих воспоминаниях. Один из Сунженско-Владикавказских батальонов 

стоял в марте 1920 г. на станции Минеральные Воды. Командир батальона донес, 

что среди казаков идет сильная агитация в пользу красных. Войсковой атаман Вдо-

венко с начальником штаба выехал к батальону. В ходе встречи с атаманом казаки 

не высказали никаких жалоб – интересовались только вопросом, когда кончится 

война. Если казаки не встречали своего атамана с энтузиазмом, то и вражды не чув-

ствовалось. Тем не менее, ситуация вызывала беспокойство. Через некоторое время 

штаб войска получил донесение, что Сунженско-Владикавказский батальон поки-

нул в полном, за исключением офицеров, составе станцию Минводы и двинулся к 

себе на Сунжу походным порядком. Терскому командованию все-таки удалось пе-

рехватить батальон при подходе к станице Георгиевской. Атаман Вдовенко указал 

казакам на их позорное поведение по отношению к Войску. Как вспоминали оче-

видцы, «по приказанию Атамана, три зачинщика, все на командных должностях, 

вышли вперед. Один из них, командующий1237 батальоном урядник Федченко, дер-

жал себя с большим достоинством, двое других вызывали только презрение». За-

чинщики военно-полевым судом были приговорены к смертной казни через пове-

шение. Батальон же вернулся на следующий день на станцию и до конца нес 

службу исправно 1238 . Таким образом, зачастую от хладнокровия и решимости 

начальника зависело очень многое.  

Между тем, в средствах массовой информации причины крушения белого 

фронта под Георгиевском оценивались иначе. Так, 22 марта 1920 г. в тифлисской 

                                                           
1236 Писаренко Д. С. Терское казачество... С. 503. 
1237 Корректнее назвать Федченко «начальником» или «командиром» батальона, но цитату из источника мы оста-

вили без изменений – Ю. П. 
1238 ГАРФ. Ф. р5881. Оп. 1. Д. 534. Л. 25-25 (об.) 
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газете «Вольный горец» появилась информация, что «с Георгиевского фронта ушли 

терцы; тогда и кубанцы, находившиеся в гор. Георгиевске, ушли к себе на Кубань. 

Фронт расстроился, и большевики без выстрела продвигаются вперед». Газета за-

являла, что «самыми неустойчивыми оказались терские казаки. Они первыми из-

менили делу «единой и неделимой России», хотя занимали всегда на казачьих со-

вещаниях правые скамьи наиболее рьяных борцов за воссоздание деникинской Рос-

сии»1239. Вопрос, кто же бросил фронт, кубанцы или терцы, дискуссионный. Боль-

шинство источников возлагают основную вину на кубанские части. Однако, за ис-

ключением ангажированного «Вольного горца» интересные сведения содержатся в 

приказе капитана 1-го ранга Б. М. Пышнова (Каспийская флотилия ВСЮР), где он 

говорил, что «упал дух казаков, усомнились они в правом деле и бросили фронт, 

сначала Терцы, потом Кубанцы…»1240. Это уже свидетельство сослуживца казаков. 

Можно предположить, что устойчивость частей была разная: терцы на Каспийском 

побережье, были более подвержены агитации, а в районе Кавминвод, ближе к Ку-

банской области, менее устойчивыми оказывались кубанские части. 

К марту 1920 г. в Терско-Дагестанском крае сложилась критическая ситуа-

ция. 2 марта 1920 г. части XI-й Красной армии взяли Ставрополь, а другая группи-

ровка советских войск вышла в район Минеральных Вод. В боях под Минераль-

ными Водами у белых были захвачены 15 пулемётов, свыше 200 вагонов, 100 000 

пудов мазута, госпиталь. В плен сдалось 300 солдат ВСЮР1241. В результате стре-

мительного наступления Красной армии Терская область могла в любой момент 

быть отрезана от Кубани, начались волнения кубанских казачьих частей. По дан-

ным атамана Пятигорского отдела Д. С. Писаренко, фронт держался лишь благо-

даря терцам1242. 

В марте 1920 г., когда стало ясно, что власть белых армий на Кавказе скоро 

закончится, активизировались отряды Гикало. В письме уполномоченному РВС XI 

                                                           
1239 Сообщение газ. «Вольный горец» об отказе терских казаков продолжать борьбу... С. 345-346. 
1240 Цит. по: Лобанов В. Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны... С. 395. 
1241 Иванько Н. И. За власть Советов.. С. 138. 
1242 Писаренко Д. С. Терское казачество… С. 502. 
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армии Хорошеву Гикало отмечал, что «казаки многих сунженских станиц отказы-

ваются от поддержки белых»1243. Казаки станицы Михайловской в 1920 г. утвер-

ждали, что подрывали авторитет А. И. Деникина, постоянно нанося ему удары с 

тыла1244. Впрочем, этот факт содержался в письме во ВЦИК осенью 1920 г. от ка-

заков, сосланных после восстания, поэтому возможно, что они преувеличивали 

свои заслуги перед красными. 

 15 марта был занят г. Минеральные Воды1245. Серьёзного сопротивления ни-

где оказано не было. Только в станице Ессентукской помощник атамана войсковой 

старшина Минаков пытался оказать сопротивление, но, под угрозой артиллерий-

ского обстрела станицы, сдался1246. 18 марта был занят Кизляр1247. 

Были ли казаки настроены просоветски? 14 марта в записке Ленину Орджо-

никидзе замечал, что «Горское население ждёт нашего прихода». О казаках в за-

писке не было сказано ни слова. Но и радость горцев, очевидно, была далеко не 

бескорыстной: «Нужны большие суммы. Из ассигнованных миллиард четыреста 

миллионов выслано только двести миллионов. Настоятельно прошу выслать мил-

лиард», - говорится в записке1248. А Н. Ф. Гикало сообщали такую интересную по-

дробность: «Дешевле тысячи рублей бескорыстных курьеров нет»1249. После подоб-

ного рода «бескорыстности» какие-либо комментарии кажутся излишними. 

Но общая усталость от войны, несомненно, наличествовала. Видя, что белый 

фронт стремительно рушится и откатывается всё ближе к границам России, рядо-

вые казаки стремились остаться в своих станицах, со своими семьями. Именно по-

этому части переходили на сторону красных, надеясь, что репрессии против рядо-

вой массы казачества не последует. Тем более что красные прямо говорили об этом 

                                                           
1243 Буркин Н. Г. Октябрьская революция и Гражданская война в горских областях…С. 44. 
1244 РГАСПИ. Ф. 64. Оп. 1. Д. 247. Л. 95. 
1245 ГАСК. Ф. р-1919. Оп. 1. Д. 9. Л. 90. 
1246 ГАСК. Ф. р-1919. Оп. 1. Д. 298. Л. 207-208. 
1247 Кулигин М. Ф. Камышанские партизаны выдержали испытания. С. 155. 
1248 Записка Г. К. Орджоникидзе В. И. Ленину. С. 402. 
1249 НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 88«б». Л. 161. 
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в своих листовках. Некоторые казаки стремились «купить прощение» тем, что при-

водили вместе с собой своих офицеров. Подобные эксцессы наличествовали во 

всех Войсках юга России, не только в Терском войске1250. 

Д. С. Писаренко относительно ситуации лета-осени 1919 г. вспоминает: 

«Настроение станиц было всё ещё хорошее и лишь изредка оно омрачалось слу-

хами о делах на Кубани и вообще о неладах между казаками и добровольцами, да 

беспокоили и огорчали казаков обвинения их в самостийности»1251. Но уже с осени 

«на фронтах борьбы и особенно в тылу чувствовалось нарастание пагубных явле-

ний, дезорганизация и упадок духа»1252. К декабрю стало ясно что в казачестве 

надорвалась воля к продолжению борьбы1253. 

«В сущности говоря, - подытоживает ситуацию Хутиев – настроение в войске 

были сравнительно хорошее. Более или менее неспокойно было только на Сунжен-

ской линии»1254. Но и на этой линии настроение казаков было двойственным: каза-

ков отправляли на фронт, чего они не хотели, но не хотели они идти и в отряд Ги-

кало1255. «К моменту, когда нужно было – продолжает полковник – направить все 

усилия для борьбы с красными, станицы Сунженской линии были в оппозиции и к 

Добровольческой армии и к Терскому правительству». Хутиев подытоживает: «Ко-

нечно, не всё население этих станиц было в оппозиции, даже наоборот: большин-

ство стояло за борьбу, но неуспехи подорвали дух и они стали пассивно относится 

к борьбе, дали возможность верховодить меньшинству»1256. 

Тезис об общей усталости казаков от войны подтверждает и письмо партий-

ного деятеля А. Хорошева на имя начальника политагентуры экспедиционного кор-

пуса XI-й Красной армии. Хорошев писал: «Казаки войну продолжать не хотят, 

охвачены самосознанием своей гибели. Многие из них стали «зелёными», но с нами 

                                                           
1250 Голубинцев А. В. Русская Вандея. Очерки Гражданской войны на Дону 1917-1920 гг. С. 436. 
1251 Писаренко Д. С. Терское казачество... С. 465-466. 
1252 Там же. С. 490. 
1253 Там же. С. 468. 
1254 ГАРФ. Ф. р5881. Оп. 1. Д. 534. Л. 25 (об.).–26.  
1255 НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 88«б». Л. 167. 
1256 ГАРФ. Ф. р5881. Оп. 1. Д. 534. Л. 26 (об.).–27. 



201 
 

не соединяются, боясь нас»1257. Таким образом, не успехи РККА и пропаганды поз-

волили Красной армии так быстро занять Терскую область, а причины скорее пси-

хологического характера: надлом казачьего духа, общая усталость казаков от 

войны. Это вылилось в отказ от дальнейшего сопротивления, пусть даже это отказ 

сопрягался с угрозой репрессий со стороны новой власти. 

19 марта части XI-й Красной армии вошли в Моздок1258. Однако и после этого 

в области находилось ещё достаточно воинских частей для обороны. Некоторые из 

них базировались в районе станицы Наурской и в 40 верстах от Георгиевска. В Пя-

тигорске находились штаб Войска, 3 сотни Гвардейского дивизиона, Атаманская 

пешая сотня, терский инженерный батальон (в стадии формирования)1259. Более 

того, «настроение казаков в станицах Незлобной, Мариинской, Старогладовской, 

Прохладной было удовлетворительное. Население встречало и провожало нас ско-

рей сочувственно, но и особой боязни красных не наблюдалось»1260.  

Однако вскоре обстановка изменилась. Запасные казаки под влиянием агита-

ции, хотя и без эксцессов, разошлись по станицам. Учебный пулеметный и Инже-

нерный батальоны ушли из Пятигорска, забрав с собой пулеметы. Большая часть 

казаков этих частей разбрелась по станицам. В этих условиях отход терских частей 

далее на Владикавказ был неизбежен1261. При этом, частям, находившимся к во-

стоку от Владикавказа и действовавшим против горских повстанцев в Чечне и Да-

гестане (Грозненская группа Войск Северного Кавказа под командованием гене-

рал-майора Д. П. Драценко) было приказано отходить на порт Петровск, для даль-

нейшей эвакуации в Персию1262. 

В марте 1920 г. Владикавказ превратился в военный лагерь. Как указывает в 

своём дневнике один из офицеров Добровольческой армии, «по улицам стояли 

обозы, артиллерия, разбитые коновязи, стояли грузовые и легковые автомобили, 

танки, походные кухни, лазаретные линейки, толпами бродили вооруженные люди. 

                                                           
1257 Цит. по: Джамбулатов Р. Т. Революция и Гражданская война на Тереке. С. 94. 
1258 Казачество на Северном Кавказе: история и культура. С. 221. 
1259 ГАРФ. Ф. р5881. Оп. 1. Д. 534. Л. 27 (об.). 
1260 ГАРФ. Ф. р5881. Оп. 1. Д. 534. Л. 29-29 (об.). 
1261 Там же. Л. 29 (об.). 
1262 Цветков В. Ж. Белое дело в России. 1919-1922 гг... Ч. 1. С. 103. 
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Везде была сутолока. Прибывавшие мужья разыскивали свои семьи, матери и дети 

– отцов, покупали в складчину лошадей и повозки или нанимали подводчиков, за-

пасались продовольствием, пристраивали на повозках кибитки. Все суетились и 

спешили и, казалось, что о возможности сопротивления ни у кого и мысли не было, 

все настроились уходить как можно скорее подальше, а куда? – едва ли кто думал 

об этом»1263 . Мемуарист-большевик вспоминает похожие картины: «Городские 

улицы с утра загромождены двуколками, дилижансами, арбами, тачанками, теле-

гами, нагруженными разной домашней рухлядью»1264.  

Атаман Вдовенко на допросе в 1945 г. вспоминал, что он собрал казаков из 

близлежащих станиц и выступил перед ними с речью, в которой честно признался, 

что он и Войсковое правительство уходят в неизвестность. Более того, Вдовенко 

рекомендовал казакам не эвакуироваться с ними, т. к. не было никаких средств для 

их содержания1265. Следует отметить, что впоследствии, в Крыму, атаман проявил 

себя по-другому. Он хлопотал об эвакуации терцев из Грузии, с черноморского по-

бережья, пытался взаимодействовать с антисоветскими повстанцами на Тереке, по-

сылал к ним связных1266. Т. е. не собирался прекращать борьбу.  

Не всегда эвакуация проходила гладко. У юнкерского училища на Тифлис-

ской улице, по воспоминаниям очевидца, «последние часы своего пребывания во 

Владикавказе пропивал» небольшой казачий отряд. Казаки этого отряда разгро-

мили и разграбили военно-вещевой склад, перепились и пьяные открыли ружейную 

стрельбу. В этой перестрелке было убито 8 человек, остальные ушли с армией в 

Грузию. Были случаи мародерства1267. Д. Писаренко писал, что заставить казаков 

выполнять служебные обязанности было невозможно: казаки заявляли, что они 

«беженцы». Невозможно было даже охранять склад деньгами: караул разбегался, 

охраняли склад сам Писаренко и чиновник Колобов1268. 

                                                           
1263 Писаренко Д. С. Терское казачество... С. 505. 
1264 НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 58. Л. 7. 
1265 Марковчин В. В. Бывшие люди: монография. С. 158. 
1266 Там же. С. 163. 
1267 НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 58. Л. 8. 
1268 Писаренко Д. С. Терское казачество... С. 506-507. 
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20 марта красные повстанческие войска Н. Ф. Гикало заняли оставленный бе-

лыми и находившийся в вакууме власти Грозный1269. 23 марта белые войска оста-

вили Владикавказ. Покидали столицу Терской области без должного воинского по-

рядка, в огромном обозе перемешались воинские чины и мирные жители. В городе 

были оставлены оружие, боеприпасы и даже танки1270. 24 марта Владикавказ заняли 

партизанские красные отряды. Только 31 марта в город вступили регулярные части 

Красной армии1271. 

В целом, по подсчётам Хутиева, из Владикавказа ушло примерно 7.000 бой-

цов, а также 300-500 человек, принадлежавших к Владикавказскому и Полтавскому 

кадетским корпусам («полтавец» Г. Хижняков вспоминал об отступлении 800 че-

ловек «со всем персоналом и семьями»1272), имевших 9 бронеавтомобилей, самолёт, 

2 танка и 8 орудий1273. Детально части, ушедшие из Владикавказа, перечислены в 

приложении 16. 

Не все казаки приняли окончательное решение уходить. Колебания казаков 

активно использовали большевистские подпольщики, они старались, чтобы казаки 

прекратили борьбу и остались на Тереке, во Владикавказе.  В одной из терских ка-

зачьих частей в последний момент произошло столкновение между сторонниками 

ухода с белыми и оставшимися, в результате которого были убитые и раненые1274. 

Были и другие случаи. Отказались уходить в Грузию, например, 3-я Терская запас-

ная батарея и один из Сунженских полков (об одном Терском полке, который разо-

шёлся по станице, упоминал и другой мемуарист1275, возможно, это был именно 

Сунженский полк)1276. 

Помимо солдат и казаков в Грузию отступало и от 3 до 5 тыс. беженцев. 

Огромный и неповоротливый обоз, в котором перемешались беженцы и войны, был 

легкой добычей для врагов. Командование пыталось делать все возможное, чтобы 

                                                           
1269 Буркин Н. Г. Октябрьская революция и Гражданская война в горских областях… С. 46-47. 
1270 Из телеграммы об освобождении Владикавказа. С. 403. 
1271 Из воспоминаний Пшеничного Н. о восстановлении Советской власти в г. Владикавказе. С. 408. 
1272 Хижняков Г. Полтава – Владикавказ – Крым. С. 24. 
1273 ГАРФ. Ф. р5881. Оп. 1. Д. 534. Л. 35. 
1274 Грибеник Х. И. Страницы из истории подпольной борьбы против деникинцев во Владикавказе. С. 336. 
1275 ЦГА РСО-А. Ф. 852. Оп. 1. Д. 20а. Л. 7. 
1276 Пшеничный Н. А. Провозглашение власти революционного комитета во Владикавказе. С. 347. 
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обезопасить путь до Грузии. Так, вблизи Джараховского укрепления на Военно-

Грузинской дороге стояла четырехорудийная батарея, которая должна была поме-

шать нападению на казаков красных частей Н. Ф. Гикало1277.  

Угроза нападения была вполне реальной: командование XI-й армии отдало 

приказ осетинскому отряду Тогаева и ингушскому отряду Орцханова занять Дарь-

яльское и Алагирское ущелья, чтобы закрыть отступавшим белым путь в Гру-

зию1278. 10 (23) марта утром на хвост колонны, проходившей мимо Джараховского 

укрепления, было сделано нападение. Кто совершил нападение, не совсем ясно: 

либо красные отряды Гикало, либо «аполитичные» банды ингушей. Со стороны бе-

лых стреляла артиллерия и пулемёты1279, у нападавших были только последние. 

Нападение было отбито казаками и ротой юнкеров, с большими потерями среди 

нападавших. Однако нападения на отступавшие войска продолжались, некоторые 

казаки были ранены1280. 

По воспоминаниям кадета Хижнякова, переход совершался почти без горя-

чей пищи, имелись лишь сухой паёк и чай. Обычно «переходы совершались по 25–

30 километров в день, с таким расчетом, чтобы в случае непогоды не ночевать под 

открытым небом … Приходя на ночлег к вечеру, когда еще только начинало тем-

неть, мы устраивались на таких полустанках под навесом прямо на цементном 

полу. Ложились вповалку, подложив под себя одеяло и закрывшись буркой, кото-

рые нам выдали перед эвакуацией во Владикавказе»1281. Примерно в таких же усло-

виях передвигались и беженцы. Дочь генерала от инфантерии Г. Э. Берхмана Нина 

вспоминала, что они шли среди верениц людей и повозок, где вперемешку шли во-

енные, беженцы – мужчины, женщины и дети, ехали повозки с ранеными. Те ране-

ные, которые могли двигаться на ногах, брели пешком. Ночевали люди в грязных 

постоялых дворах, набитых народом, иногда на кроватях, иногда на полу1282.  

                                                           
1277 ГАРФ. Ф. р-5881. Оп. 1. Д. 587. Л. 14. 
1278 Алексашенко А. П. Крах деникинщины. С. 279. 
1279 НА ДРЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. М-52. Л. 24. 
1280 ГАРФ. Ф. р-5881. Оп. 1. Д. 587. Л. 24-25; Хижняков Г. Полтава – Владикавказ – Крым. С. 24. 
1281 Там же. 
1282 НА ДРЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. М-52. Л. 25. 
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Грузинские власти выдвинули главное условие для принятия армии – ее 

разоружение, что, по сути, превращало армию в огромную толпу беженцев. Однако 

белые офицеры и солдаты категорически отказывались разоружаться, т. к. для них 

это было сродни бесчестью. Дело в том, что Грузинское государство белые рас-

сматривали лишь как временное недоразумение, иронично называли его «Кукуруз-

ная республика» и зло насмехались над правительством, считая его «говориль-

ней»1283. Отношение к грузинам выражено в дневнике офицера владикавказского 

офицерского полка Н. Н.: «Ишь, шашлычник!» - раздался за мной негодующий го-

лос какого-то офицера. Какого из себя великодушного победителя разыгрывает! 

Погодите, придёт время, за всё вы нам ответите»1284. 

Поэтому неудивительно, что многие уничтожали имущество, чтобы оно не 

досталось Грузинскому правительству. Одному из мемуаристов вспомнился слу-

чай, как старый урядник, сняв с себя шашку, разломал ее и, передавая грузину, 

сквозь зубы, но громко сказал: «Дедовская, подождите вы, сволочи, восстанет Рос-

сия, вспомните вы этот день!». После этого он «со стиснутыми зубами быстро ото-

шел, словно боясь сделать что-нибудь неподходящее»1285. Солдаты пригоршнями 

бросали в Терек патроны. Многие из офицеров стали уничтожать свои винтовки и 

револьверы, бросая затворы в реку или разбивая винтовочные приклады о 

камни1286. «Пусть лучше совсем пропадет, чем достанется грузинам», приговари-

вали они. Но некоторые осуждали эту порчу, говоря, что всё сданное оружие гру-

зинами будет обращено против большевиков. «Вскоре раздались одиночные вы-

стрелы, громким эхом отозвавшись в соседних горах, а затем пошла трескотня во 

всю длину обоза. То были последние прощальные выстрелы в воздух…» - вспоми-

нает Н. Н.1287. 

У г. Мцхета грузинскими войсками под командованием Н. Рамишвилли у ка-

заков были отобраны их собственные лошади с седлами и конским снаряжением, 

                                                           
1283 Карпенко С. В. Белые генералы и красная смута. С. 147. 
1284 ГАРФ. Ф. р5881. Оп. 1. Д. 587. Л. 21-22. 
1285 Цит. по: Стрелянов (Калабухов) П. Н. Гвардейский Дивизион. С. 389. 
1286 ГАРФ. Ф. р5881. Оп. 1. Д. 587. Л. 9; НА ДРЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. М-52. Л. 25. 
1287 ГАРФ. Ф. р5881. Оп. 1. Д. 587. Л. 9. 
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сумы с предметами обмундирования, кинжалы и шашки, бурки и пр. Значительная 

часть снаряжения тут же продавалась казакам, чтобы потом вновь быть отобран-

ной. Этот неприкрытый грабеж, по свидетельству очевидцев, сопровождался изде-

вательствами и оскорблениями казаков. Как свидетельствуют источники, несмотря 

на обещания, материальный ущерб казакам компенсирован не был1288. Правда, есть 

информация, что, когда у казаков потребовали немедленной и безвозмездной сдачи 

лошадей, на этой почве произошёл конфликт. Казаки категорически отказались от-

давать лошадей, и грузинам пришлось пойти на уступки1289. Но другими докумен-

тами подобные случаи не подтверждаются. Часть оружия всё же было спасена: ведь 

грузины не обыскивали женщин. Так, Нина Берхман в карманах шубы провезла 

через границу несколько револьверов1290.  

Поведение грузин было недопустимо не только с морально-этической, но и с 

юридической стороны. По договору между Южно-Русским правительством и Гру-

зией «в случае крайности» последняя обязалась пропустить русские войска на Гру-

зинскую территорию с сохранением оружия по трём направлениям: Военно-Гру-

зинская дорога, Военно-Осетинская дорога и побережье, а также путь в Грузию че-

рез батумскую область1291. 

Поведение грузин объясняется не только русофобскими настроениями, но и 

страхом перед северным красным соседом. После вступления во Владикавказ ко-

мандующий Терской повстанческой группой М. С. Мордовцев послал ноту к гру-

зинскому правительству, в которой первым пунктом был запрос об обезоружива-

нии частей ВСЮР, вступивших на грузинскую территорию. Грузинское правитель-

ство незамедлительно ответило, что добровольцы обезоружены, некоторые аресто-

ваны и дало всякого рода заверения в добрососедских отношениях1292. 

Обезоруженные грузинами войска и беженцы были интернированы в Потий-

ском лагере1293. И в то время, когда командование казаков пыталось договориться 

                                                           
1288 Писаренко Д. С. Терское казачество... С. 508. 
1289 ГАРФ. Ф. р5881. Оп. 1. Д. 587. Л. 43. 
1290 НА ДРЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. М-52. Л. 25. 
1291 НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 8. Л. 47. 
1292 РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 11.  Д. 41. Л. 2. 
1293 Деникин А. И. Очерки русской смуты. Книга 3. ТТ. 4, 5. С. 800. 
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с грузинскими властями о переброске беженцев в Крым, последние были предо-

ставлены сами себе. Как отмечает Хижняков, «ни грузинские власти, ни кто-либо 

другой нами совершенно не занимались и не оказали нам никакой помощи ни в 

чем». Казаки вынуждены были самостоятельно добывать средства к существова-

нию в Грузии1294. Однако, советская историография утверждала, что беженцы не 

были разоружены и почти совсем не охранялись. Потийский лагерь, где было раз-

мещено до 12 тыс. беженцев, охраняли всего семь милиционеров. Более того, боль-

шевики называли и другой лагерь – в районе г. Гагры (селение Игуменово), в кото-

ром находилось более 6 тыс. беженцев1295. И. о. чрезвычайного комиссара Батума  

сообщал одному из руководителей французской миссии, что при отправке бежен-

цев грузинские власти оказывали им «широкое содействие» и выдавали денежное 

пособие «до пятнадцати тысяч рублей»1296. Б. Кузнецов вспоминал, что много по-

мог русским в Поти полковник грузинской армии Журули1297. 

Эвакуация частей из Грузии в Крым была поэтапной. Например, 10 апреля 

1920 г. дивизион Александрийского гусарского полка сел на транспорт, идущий в 

Крым1298. 19 апреля 1920 г. терские и астраханские казаки под командованием полк. 

А. П. Колосовского, сведенные в Терско-Астраханскую бригаду, были вывезены в 

Крым1299. Однако, основную массу интернированных эвакуировать было пробле-

матично из-за противодействия грузинской стороны, которая боялась осложнений 

с советским правительством. Для урегулирования этого вопроса генерал Врангель 

поручил адмиралу Герасимову в качестве своего полномочного представителя от-

правиться в Батум. Основная масса казаков была вывезена в конце мая вместе с 

владикавказскими и полтавскими кадетами1300. В июле 1920 г. как вспоминал Вдо-

венко, все остатки частей терского казачества переехали в Крым1301.  

                                                           
1294 Хижняков Г. Полтава – Владикавказ – Крым. С. 24. 
1295 Победа Советской власти в Закавказье. С. 560. 
1296 Цит. по: Победа Советской власти в Закавказье. Там же. С. 560. 
1297 Кузнецов Б. М. 1918 год в Дагестане. С. 536. 
1298 Топорков С. А. Александрийцы у города Святой Крест 12 января 1920 года. С. 107. 
1299 Гагкуев Р. Г. Белое движение на Юге России. Военное строительство… С. 570. 
1300 Варнек П. А. У берегов Кавказа в 1920 году. С. 204; Хижняков Г. Полтава – Владикавказ – Крым. С. 25. 
1301 Там же. С. 160. 
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Д. Писаренко и А. И. Деникин сообщают, что существовали и иные марш-

руты эвакуации терцев. Так, атаман Кизлярского отдела полк. Д. А. Мигузов с чи-

нами управления, офицерами и беженцами вместе с частями генерала Драценко от-

ходил на Баку1302. Часть терцев из этой группы задержалась в Баку и была захвачена 

красными, интернирована на о. Нарген, а затем вывезена в большевистские конц-

лагеря и там загублена1303. Остальная часть отряда ген. Драценко заключила дого-

вор с Азербайджаном, в силу которого, ценой передачи оружия и материальной ча-

сти, войскам разрешён был проход в Поти1304. По данным В. Цветкова, часть отряда 

Драценко летом 1920 г. перешла в Армению1305. 

Судьбы отдельных групп терцев в 1920 г. сложились по-разному. Так, тер-

ские казаки участвовали в повстанческом движении на Кубани. В марте 1920 г. в 

Майкоп с Терека прибыли два терских офицера – полковник Скляров и есаул Яне-

вич. Они догоняли свои отступающие части. В Майкопе они убедились, что догнать 

своих уже не представлялось возможным. Чтобы избежать плена, офицеры решили 

пробираться в Махошевский лес. Добравшись до него, терцы стали бродить от од-

ной лесной караулки к другой, всюду восстанавливая своих собеседников против 

большевиков, представляясь полковым писарем (Скляров) и штаб-трубачом (Яне-

вич). Этот факт означает, что ни званием, ни авторитетом офицера поднять казаче-

ство Кубани на борьбу было уже нельзя. Речи терцев, по свидетельству И. Са-

вченко, попадали в цель, и Махошевский лес постепенно стал наполняться каза-

ками. Вскоре в лесу образовался небольшой отряд партизан, среди которых было 

немало стариков, но стариков таких, по словам И. Савченко, «что винтовка в их 

руках была грозным оружием. Глаза этих стариков ещё были зорки, руки сильны, 

душа отважна». Командиром этого отряда стал хорунжий Ющенко1306. А Скляров 

и Яневич продолжали бродить по лесным тропкам и звать казаков к «крестовому 

походу» против большевиков.  

                                                           
1302 Лобанов В. Б. Белое движение на Северном Кавказе (ноябрь 1917 – май 1919 гг.). С. 447. 
1303 Писаренко Д. С. Терское казачество... С. 509. 
1304 Деникин А. И. Очерки русской смуты. Книга 3. ТТ. 4, 5.  С. 800. 
1305 Цветков В. Ж. Белое дело в России. 1919-1922 гг... Ч. 1. С. 103. 
1306 Савченко И. Г. В красном стане. Зелёная Кубань. С. 248-250. 
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 Служили терские казаки в Армии Возрождения России М. А. Фостикова. Ко-

гда генерал Фостиков скрывался в горах Карачая, готовясь к партизанским дей-

ствиям против Красной армии, к нему пришли остатки бургустанского терского 

отряда полковника Лиснюкова. Сам полковник вначале хотел пробиваться в Гру-

зию, но Фостиков уговорил Лиснюкова со своим отрядом остаться. Группа полков-

ника Лиснюкова получила наименование «Терский отряд» (95 шашек к 18 июня 

1920 г.)1307. Вместе с другими полками он был сведен Фостиковым в двухполковую 

конную бригаду, командиром которой был назначен полковник, терский казак В. 

И. Старицкий1308. Впоследствии бригада была развёрнута в Лабинскую дивизию 

под командованием полковника Старицкого, начальником штаба у которого бы те-

рец полковник Минюков1309. Терские казаки разделили судьбу Армии Возрождения 

России: осенью 1920 г. они отошли с ней в Грузию, а затем были переправлены в 

Крым1310. 

Таким образом, казачество в 1919 г. было измотано постоянной борьбой про-

тив горцев и красных партизан. Этнические и социальные противоречия на Кав-

казе, принявшие вооруженную форму, привели к истощению людских ресурсов 

Терского войска. В условиях, когда основная масса боеспособного населения была 

на фронте, у оставшихся не было возможности организовать эффективную оборону 

своих станиц.  

Боевой путь терцев в Астраханском отряде можно разделить по сезонам. Вес-

ной 1919 г. терские части преследовали отступавших красных; лето 1919 г. – пе-

риод наиболее ожесточённых боёв за город. Осень 1919 г. можно охарактеризовать 

как период затишья для терских частей. Начало 1920 г., по сути, было агонией бе-

лого фронта на всём его протяжении, не являлся в данном случае исключением и 

Астраханский отряд.  

С военно-тактической точки зрения, в начале 1920 г. терские казаки имели 

возможности для сопротивления. Однако, с одной стороны, общий развал фронта, 

                                                           
1307 Фостиков М. А. Дневник. С. 88-89. 
1308 Черкасов А. А. Гражданская война на Кубани и Черноморье (1917-1922 годы)… С. 217. 
1309 Фостиков М. А. Дневник. С. 141. 
1310 ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 486. Л. 19 (об.)-20 (об.); Родной Терек. №9. 1974. 
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с другой -  психологические причины (общая усталость от войны рядовой массы 

казаков) решили исход противостояния на Юге России в пользу Советской Респуб-

лики. Но, несмотря на все трудности, Терское войсковое правительство сделало са-

мое главное - сохранило свой основной «капитал» - людей - для дальнейшей 

борьбы с большевизмом.  

 

 

§ 3.2. Терские казаки в Кавказской и Добровольческой армиях 

 

Особенно важными для командования ВСЮР являлись восточное (на соеди-

нение с армиями А. В. Колчака) и северо-западное (на Москву) направления. На 

первом направлении действовала Кавказская (до 8 мая 1919 г. - Манычская) армия, 

на втором – Добровольческая армия. 

В самом начале своего существования, когда Кавказская армия называлась 

просто Манычская армия, 2-я терская казачья дивизия была объединена с 1-й ку-

банской под началом генерала Покровского1311.  

Сами казачьи дивизии, по признанию генерала П. Врангеля, в начале боевого 

пути Кавказской армии «были вполне достаточной численности и в большинстве 

отличных боевых качеств»1312.  

Борьба на Маныче составляла основное содержание боёв в конце апреля-

начала мая. После успешного окончания Великокняжеской операции, в штабе глав-

нокомандующего ВСЮР, возникли идеи перебросить терцев с некоторыми дру-

гими частями в состав Добровольческой армии, а в Кавказскую армию (так войска 

Манычского фронта стали называться после удачно проведённой операции) взамен 

перебросить Кавказскую казачью дивизию. Идея эта, однако, была решительно от-

вергнута бароном Врангелем1313. Тем более что терские части крайне пострадали в 

результате операции. Так, вторая Терская пластунская бригада была сведена в ба-

тальон, который насчитывал около 200 штыков1314.  

                                                           
1311 Врангель П. Н. Записки. Т. 1. С. 111. 
1312 Там же. С. 119. 
1313 Там же. С. 126.  
1314 Там же. С. 166; Деникин А. И. Очерки русской смуты. Кн. 3. Т 4,5. С. 491.  
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8 мая была официально создана Кавказская армия1315. В тот же день по Кав-

казской армии был отдан приказ, в котором ставились дальнейшие задачи войскам. 

Терцы, в составе 1-го Кубанского корпуса генерала Покровского (так теперь стал 

называться 1-й конный корпус) должны были преследовать главные силы красных, 

отходящих вдоль железной дороги на Царицын1316. 

Остаток мая 2-я Терская дивизия всегда была на острие атаки, успешно насту-

пая на Царицын, несмотря на утомление конского состава в артиллерии, неудовле-

творительного состояния дорог1317. 

Примерно в конце мая, произошёл любопытный эпизод, описанный в воспо-

минаниях Будённого. От офицера, случайно попавшего в плен, Будённый узнал, 

что 2-я Терская дивизия расположилась в балке совсем рядом («не более шестисот 

метров») с его корпусом. Будённый, по его словам, быстро построил корпус. 6-й 

дивизии  было  приказана  выйти  в  тыл  белых,  отрезать им  путь  отхода  на  хутор  

Верхне-Яблочный,  в  юго-западном направлении и совместно с 4-й дивизией, ко-

торая  должна охватить противника с севера-востока, атаковать его. Дивизии 

быстро  двинулись  в  указанных  им направлениях,  и  окруженная 2-я  Терская  

дивизия была обезоружена, не успев проснуться. «Лишь незначительной  части  бе-

логвардейцев удалось спастись бегством»1318. 

Однако не найдено ни одного документа, где бы подтверждалась эта любо-

пытная история. А ведь подобный разгром должен был серьёзно повлиять на рас-

становку сил в Кавказской армии. О нём не могли не упомянуть в своих воспоми-

наниях ни А. И. Деникин, ни П. Н. Врангель. И даже если бы пресса попыталась 

скрыть масштабы разгрома, то во внутридивизионных документах этот сюжет обя-

зан был отразиться! Но его нет. К тому же в самом отрывке Будённый говорит, что 

2-я Терская дивизия организационно входила в корпус Улагая, что неверно.  

Следует так же обратить внимание на то, что, по всей видимости, терские 

казаки к концу мая были переподчинены. Из корпуса Покровского они вошли в 

                                                           
1315 Лобанов В. Д. Гражданская война на Юге России: белогвардейская кавказская армия 1919-1920 гг. С. 171. 
1316 Врангель П. Н. Записки. Т. 1. С. 127. 
1317 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 23. Л. 130. 
1318 Будённый С. М. Пройденный путь. Кн. 1. С. 192. 
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корпус Шатилова. Об этом указывается в советских работах1319, и на этот факт ука-

зывает и то, что терская дивизия должна была наступать на с. Карповка. На это село 

как раз наступал корпус Шатилова1320. 

В конце июня командир 2-й Терской казачьей дивизии докладывал, что ди-

визия, ведя боевые действия, из Донской области, вошла в пределы Саратовской 

губернии». Продолжение этого донесения: «21 июня сего года перешла обратно в 

пределы Донской области», однако оно было зачёркнуто1321. По всей видимости, в 

архивном деле был черновик телеграммы, а окончательный вариант ушёл к началь-

ству без последней фразы, которая могла «подпортить» такую радостную весть. 

В июле терская дивизия по-прежнему вела бои на Камышенском направле-

нии1322. 15-го июля дивизия вышла в глубокий тыл Камышенской группы красных, 

заняв дер. Липовки, атаковав противника с тыла, отрезала ему путь отступления, в 

результате чего было захвачено около 8.000 пленных, 26 орудий и обоз на протя-

жении 40 вёрст с многочисленными боевыми и интендантскими запасами1323. По-

сле камышинской операции терские части были сильно потрёпаны. И серьёзной 

боевой силы не представляли. 2-я Терская дивизия была сведена в бригаду и насчи-

тывала всего лишь около 520 шашек1324. 26 июля Врангель «приказал благодарить» 

в числе прочих и 2-й Терский полк за «их доблестную и лихую работу в боях под 

Камышином 14 июля 1919 г.»1325. 30 июля, в преддверии переброски части в Доб-

ровольческую армию, генерал Врангель встретился с командиром 2-й Терской ди-

визии полк. Остроуховым. При встрече генерал поблагодарил не только лично пол-

ковника, но и «приказал передать глубокую благодарность» дивизии за «её лихую 

самоотверженнейшую работу, а в последние дни особенно, при взятии Камы-

шина»1326. 

                                                           
1319 Тюленев И. Первая Конная в боях за социалистическую родину… С. 54. 
1320 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 23. Л. 158. 
1321 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 27. Л. 16. 
1322 Врангель П. Н. Записки. Т. 1. С. 149; РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 380. 
1323 Там же. Л. 380-380 (об). 
1324 Врангель П. Н. Записки. Т. 1. С. 168. 
1325 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 27. Л.8. 
1326 Там же. Л. 12. 
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4 августа дивизия из Царицына была переброшена на другой фронт, где во-

шла в состав Добровольческой армии1327. 

Необходимо заметить, что терские казаки служили и в конвое командующего 

Кубанским корпусом генерала Покровского. Согласно спискам, их было 76 чело-

век1328. Из конвоя казаки зачислялись и в состав частей на фронте, в частности, во 

2-ю Терскую дивизию1329. 

Однако служба Терской дивизии в 1-м Кубанском корпусе протекала не столь 

благостно, как это может показаться из официальных благодарностей.  В июле 1919 

г. (точная дата, к сожалению, в документе не стоит) Атаман Вдовенко писал коман-

диру 1-го Кубанского Корпуса. Атаман обращал внимание на то, что 2-я Терская 

казачья дивизия находится накануне полного уничтожения («состав её настолько 

незначителен, что серьёзного значения для операций она не представляет») не 

только физического, но и морального. Указано, что непосредственной причиной 

служит «боевая работа», во время которой совершенно не считаются с силой лю-

дей, а в особенности лошадей. Дивизия совершенно измотана, много побитых ло-

шадей, число шашек ничтожно, а самое главное – казаки готовы идти в какую 

угодно часть, лишь бы уйти из тягостного и оскорбительного положения, которое 

создалось для дивизии, «не знаю, по чьей вине» - писал А. Г. Вдовенко1330. 

Казаки указывали, что в дивизии озлобление против кубанцев «вследствие 

пристрастного отношения к ним командного состава» дошло до того, что «можно 

ожидать какого-либо нежелательного взрыва». Обмундирование, снаряжение нахо-

дилось в совершенно неудовлетворительном состоянии, в то время как соседи ди-

визии в этом отношении находились в лучшем. Естественно, среди казаков велись 

разговоры о пристрастном к ним отношении, создавалось впечатление, что всё ука-

занное делается чуть ли не умышлено. Другое обстоятельство, возмущавшее ата-

                                                           
1327 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 4 (I часть). Л. 449. 
1328 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 23. Л. 190. 
1329 РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 5. Л. 55. 
1330 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 10. Л. 16-16 (об.). 
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мана, было то, что командный состав дивизии состоял преимущественно из кубан-

цев. Назначения эти «не только оскорбительны, но и вызывают общий протест»1331. 

Атаман просил отозвать всех оставшихся в дивизии кубанцев. Более того, Вдо-

венко просил направить терских казаков из конвоя генерала Покровского на уком-

плектование 2-й Терской дивизии, а казаков из Кубанского Гвардейского дивизи-

она – в Терский дивизион1332. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

терская дивизия весь свой боевой путь прошла на фронте, на передовой. Терская 

дивизия отличалась боеспособностью, и не раз командование отмечало её в своих 

приказах. 

К этому времени в составе Добровольческой армии в Донецком бассейне уже 

около полугода действовала 1-я Терская казачья дивизия генерала Топоркова, вхо-

дившая в состав Сводного конного корпуса генерала Шкуро.  

с начала февраля (по воспоминаниям Ф. Елисеева – в конце1333) в каменно-

угольный бассейн прибыла 1-я Терская казачья дивизия (генерал Топорков) в со-

ставе Сводного конного корпуса (под начальством генерала Шкуро), что оказало 

решительное влияние на поднятие боевого духа донского казачества1334. Очевидец 

записал в дневнике от 26 февраля: «Части генералов Шкуро и Покровского непре-

рывными эшелонами прибывают с Кавказа. Публика начинает успокаиваться»1335. 

Уже 15 марта в Новочеркасске «говорят об успехах Шкуро и Покровского, кото-

рыми захвачен якобы Луганск»1336. Хотя слухи эти оказались и несколько преуве-

личенными, об ободряющем воздействии прибытия Шкуро на фронт писали и дру-

гие мемуаристы1337. 

                                                           
1331 Там же. 
1332 Там же. Л. 16 (об.). 
1333 Елисеев Ф. И. С хоперцами. С. 232. 
1334 Деникин А. И. Очерки русской смуты. Кн. 3. Т. 4,5. С. 442. 
1335 ГАРФ. Ф. р5881. Оп. 1. Д. 581. Л. 76. 
1336 Там же. Л. 91. 
1337 Марковцы в Донбассе. С. 93. 
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Вскоре части генерала Шкуро: 1-я терская и Кавказская казачья дивизии 

были сведены в корпус, получивший наименование 3-го1338. Корпус являлся манёв-

ренным резервом генерала Май-Маевского и бросался им на наиболее важные 

направления по всему фронту1339. 

Каков же был характер военных действий, в той местности, где воевал корпус 

Шкуро? Доброволец Д. Пронин даёт ёмкую характеристику: «Своеобразная война 

шла весной девятнадцатого года в Донецком бассейне. Силы Добровольческой ар-

мии были весьма незначительны. С севера надвигались красные части. Все воору-

женные столкновения происходили по железнодорожным линиям. Обычно крас-

ные наступали при поддержке бронепоездов. <…> При слабости сил добровольче-

ское командование держало войска на узловых станциях в эшелонах, оставляя не-

большие заслоны на линии фронта и ограничиваясь активной обороной. Как только 

намечалось наступление красных, к угрожаемому участку подвозилась пехота и ар-

тиллерия. Завязывался бой, часто наступательный, и, после того как противник был 

смят, опять оставлялись только заслоны, а войска, принимавшие участие в бою, 

оттягивались на несколько десятков верст в тыл на узловую станцию. При обозна-

чавшейся тревоге на другом направлении те же части перебрасывались туда»1340. 

Это всё обуславливало и специфику действий кавалерийских частей: рейды 

по тылам противника, обходы с флангов, занятия городов и оставление их через 

короткий срок и т. п. «Обыкновенно мы выступали рано утром, шли весь день и 

вечером ночевали в какой-нибудь деревне. Среди дня останавливались и недолго 

отдыхали, если всё было спокойно» - вспоминала очевидица1341. 

Боевой путь терцев можно реконструировать следующим образом. 

Когда командир дивизии – генерал-лейтенант А. Г. Шкуро – отправился в 

свою часть, она сосредоточилась в районе Александрово-Грушевской. Шкуро по-

лучил задачу ударить в тыл группе красных, прорвавших фронт и катившихся к 

                                                           
1338 Врангель П. Н. Записки. Т. 1. С. 125; Елисеев Ф. И. С хоперцами. С. 232. 
1339 Какурин Н. Е. Как сражалась революция. Т. 2. С. 143. 
1340 Пронин Д. Ф. Записки дроздовца-артиллериста. С. 231. 
1341 Варнек Т. А. Воспоминания сестры милосердия. С. 88. 
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Иловайской, в глубокий тыл Добровольческому корпусу. Направление Андрею 

Григорьевичу «было дано приблизительно на Дебальцево»1342.  

Апрель для терских казаков был «урожайным». Уже первого (14) апреля у 

села Хлебодаровки было взято 30 пленных. Самое успешное сражение произошло 

второго (15) апреля у села Чердаклы (ныне – Кремневка) было взято 500 пленных, 

2 тяжёлых и одно лёгкое орудие, 8 пулемётов, 500 винтовок и «много обоза»1343. 

2 (15) апреля Шкуро в телеграмме Терскому атаману сообщал, что «благо-

даря доблести и исключительному порыву офицеров и казаков», была разбита пя-

тидесятитысячная Мариупольская группа Махно. Следствием чего явилось паде-

ние Мариуполя (в книге В. Кравченко датой падения Мариуполя называется 1 (14) 

апреля). При этом, подсчитывает Шкуро, было порублено в конных атаках и при 

преследовании около тысячи красных (в нюансы различий между большевиками и 

махновцами Шкуро, в данном случае, не вдаётся), захвачено 500 пленных, брони-

рованный поезд, 3 гаубицы, 1 лёгкое орудие (В. Кравченко в своей книге приводит 

цифру в 27 орудий1344), 13 пулемётов, свыше 600 повозок, 2 лазарета, множество 

снарядов и патронов и прочей добычи. «Поведение, боевая работа и порыв казаков 

выше всякой похвалы» - подытоживает генерал1345. Следует отметить, что роль ди-

визии Шкуро в разгроме группировки Махно высоко оценивают и красные1346. 23-

25 мая (5-7 июня) кавказская дивизия Шкуро разбила Махно под Гуляй-Полем1347. 

Однако, 1-я Терская дивизия в бою не участвовала, а была оставлена в качестве 

поддержки Добровольческого корпуса1348. Взамен корпусу была придана 1-я Тер-

ская пластунская бригада1349. 

Фёдор Бандурка, служивший в кубанской дивизии, вспоминал, что «генерал 

Шкуро со своими орлами нагнел такой страх» на махновцев, что те «при одном 

                                                           
1342 Шкуро А. Г. Записки белого партизана. С. 215. 
1343 ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 2. Л. 42. 
1344 Кравченко В. М. Дроздовцы в боях зимой и весной 1919 года. С. 177. 
1345 ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 2. Л. 13 (об.). 
1346 Какурин Н. Е. Как сражалась революция. Т. 2. С. 141. 
1347 Деникин А. И. Очерки русской смуты. Кн. 3. Т. 4,5. С. 483. 
1348 Шкуро А. Г. Записки белого партизана. С. 226. 
1349 Там же. С. 227. 
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имени «Шкуро» старались, не задерживаясь, улизнуть»1350.  Именно после пораже-

ния у Еленовки Махно сложил с себя обязанности командира Красной Армии1351. 

О сокрушительном поражении Махно писали и красные. 9 июня (н. с.) (Махно уже 

был объявлен большевиками мятежником) Ворошилов телеграфировал Троцкому: 

«Махновия разбита Шкуро вдребезги, отдельные махнята вопят о защите и покор-

ности Сов. Власти»1352. 

В июне корпус уже действововал в направлении на Крупянск и Харьков. 

Дивизия Топоркова захватила Крупянск 1 (14) июня1353. Ни превосходство 

сил противника, ни его бронепоезда всех калибров артиллерии – ничего не могло 

остановить терцев1354. Преследуя отступавших, за городом, на глазах терцев подо-

шёл эшелон, откуда выскочили рабочие и стали чинить железнодорожный путь, 

очевидно для бронепоезда. Терцы, в горячке боя, решили их атаковать и жестоко 

поплатились: мнимые рабочие оказались красноармейцами, встретили атакующих 

ружейным огнём и отбили атаку. У терцев было несколько человек убитых и много 

раненых, а ремонтный поезд красных дал задний ход и ушёл1355. Трофеями казаков 

стали 68 пулемётов, много паровозов и вагонов, целые эшелоны с различными 

предметами обмундирования, снаряжения, а количество пленных превышало со-

став дивизии1356.  

9 июня войска уже сражались вблизи Харькова1357. 10 (23) июня дивизия за-

нимает г. Белгород1358. 16 июня город Екатеринослав был взят 1-й Кавказской ка-

зачьей дивизии (из кубанцев), которая долго и успешно оперировала на правом бе-

регу Днепра в юго-западном и западном направлениях от города, совместно со 2-м 

Лабинским, 42-м Донским казачьим полками и Терской пластунской бригадой1359. 

                                                           
1350 Бандурка Ф. И. Записки казачьего врача. С. 34. 
1351 Какурин Н. Е. Как сражалась революция. Т. 2. С. 217. 
1352 Цит. по: Савченко В. А. Измена «батьки» Махно и «железная метла» Л. Д. Троцкого (Причины и следствия 

махновского мятежа 1919 г.). С. 84. 
1353 Деникин А. И. Очерки русской смуты. Кн. 3. Т. 3,4. С. 483. 
1354 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 10. Л. 11. 
1355 Левитов М. Н. Корниловцы в Донецком бассейне. С. 54.  
1356 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 10. Л. 11. 
1357 Там же. С. 90. 
1358 Егоров А. И. Разгром Деникина. С. 149. 
1359 Елисеев Ф. И. С хоперцами. С. 128. 
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В июле целью корпуса Шкуро была Полтава. 15 июля противник был сметён 

конной атакой 1-го Терского полка и сотней 3-го Волгского. Бежавшие большевики 

прятались в высокий хлеб, разбегались по рощам, но масса их попало под шашки, 

целая рота в 120 человек с командиром батальона, ротным и пулемётной командой 

попались в плен1360. 

Терские пластуны, между тем, имели своё оперативное направление, со сво-

ими особенностями.  

22 августа 2-я Терская пластунская бригада наступала на г. Белая Церковь. 

Выше уже писалось о переговорах, которые вели терцы и петлюровцы на «низо-

вом» уровне. Здесь следует сказать, что переговоры продолжились уже между Ю. 

Тютюником и генералом Хазовым (который вёл переговоры исключительно по 

своей инициативе, не будучи на то уполномоченным генералом Деникиным). Хазов 

заявил, что белогвардейцы не относятсяк армии УНР враждебно и даже стремятся 

воевать вместе с ней – но под общей командой Деникина. Хазов предложил уста-

новить между обеими армиями демаркационную линию. Ю. Тютюнник предложе-

ние поддержал, на всякий случай приказал своим бронепоезда прочно удерживать 

г. Шполу1361. 

28 августа произошел новый контакт между петлюровскими и белогвардей-

скими частями. 2-я Терская пластунская бригада, продолжая двигаться на север, 

приблизилась к Белой Церкви, уже занятой частями 6-й Запорожской дивизии, вхо-

дившей в состав армейской группы под командой генерала А. Кравса. Но на этот 

раз события развивались совсем иначе, чем в предыдущие дни. Дело в том, что за 

это время произошли изменения в командовании терцев. Склонный к компромис-

сам с петлюровцами генерал И. Хазов был освобождён от должности, вместо него 

из штаба 3-го армейского корпуса в бригаду прибыл полковник В. Белогорцев. Но-

вый командир бригады уже имел недвусмысленные указания высшего командова-

ния о непризнании армии УНР союзнической и запрет любых переговоров с ней1362. 

                                                           
1360 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 10. Л. 21 (об.). 
1361 Ковальчук М. Невiдома вiйна 1919 року... С. 53, 55. 
1362 Там же. С. 58. 
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28 августа белогвардейский бронепоезд занял станцию Рокитную, где столк-

нулся с дозорными запорожской дивизии. На этот раз терцы вели себя агрессивно. 

Полковник В. Белогорцев отказался вести какие-либо переговоры со штабом Запо-

рожской группы армии УНР, представителю которого он заявил, угрожая пистоле-

том, что будет вести переговоры только с регулярными галицким войсками, назвав 

при этом С Петлюру «бандитом». Белогорцев также решительно потребовал, чтобы 

до 24-й часов 28 августа украинские военные покинули гг. Белую Церковь и Фа-

стов. Хотя сил одной лишь 6-й Запорожской дивизии было вполне достаточно, 

чтобы отбросить терских плустунов от Белой Церкви, однако штаб армейской 

группы генерала А. Кравса решительно запретил запорожцам вступать в бой с бе-

логвардейцами. Кравс приказал командующему Запорожской группы полковник В. 

Сальскому сообщить Белогорцеву, что для переговоров с ним прибудет специаль-

ная делегация от Галицкой армии. Сам Кравс, тем временем связался со своим 

начальством1363. 

29 августа начался новый раунд переговоров между галицкой делегацией из 

штаба группы генерала А. Кравса в составе сотника К. Купчанко и поручителя Ю. 

Головинского и полковником В. Белогорцева. Переговоры проходили на ст. Миро-

новка, где размещался штаб 2-й Терской пластунской бригады. Разговоры велись 

главным образом вокруг установления демаркационной линии. Сотник К. Куп-

чанко и поручик Ю. Головинский заявили, что Галицкая армия вполне друже-

ственна ВСЮР и стремится достичь с белогвардейцами полного взаимопонимания. 

Галичанам предложили такую схему: все территории к востоку от линии Белая 

Церковь-Тараща-Лисянка-Звенигородка включительно определяются как сфера 

действий белогвардейцев, зато район к западу от линии Киев-Фастов- 

Сквира-Козятин закрепляется за украинскими войсками. Полоса между ними 

должна была быть нейтральной. Сотник К. Купчанко и поручик Ю. Головинский 

согласились на эти условия. В подписанном ими соглашении также отмечалось, что 

«при ближайшем приближении в Киев между отрядом полковника Белогорцева и 

                                                           
1363 Там же. 
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командованием галицкой армии должно быть заключено особое соглашение о раз-

граничении Киев между войсками1364. 

Между тем соглашение между Белогорцевым и Купчанко с Головиснким не 

продлилось долго. В начале сентября межу терскими казаки и петлюровцами слу-

чилось вооружённое столкновение1365. 6 сентября терские батальоны захватили ст. 

Устимовка, вступив в бой с повстанцами атамана Зеленого. 7 сентября белогвар-

дейцы заняли Фастов, при этом петлюровский бронепоезд «Запорожець», перешёл 

на строну казаков1366. 

Генерал Шкуро, нарушив связь армии с главными силами красных, 17 (30) 

сентября (в газете ошибочно - 6 октября (н. с.)) решился предпринять общий штурм 

Воронежа1367. После взятия Воронежа, примерно 5 или 6 октября Шкуро поступило 

донесение о том, что в районе Усмань-Собакино терцы атакованы конницей Буден-

ного, но опрокинули ее. Но оказалось, что это был... авангард корпуса Мамонтова 

(в тот день стоял очень густой туман и ошибка терцев вполне объяснима1368). Недо-

разумение выяснилось опросом взятых в плен донцов; однако в это время терцы 

были действительно атакованы, и притом совершенно внезапно, красной конной 

частью. Это был полк красных петроградских курсантов в составе около 1000 че-

ловек. Их успех был недолговременным, ибо подошедшая Донская дивизия Секре-

тева ударила курсантам прямо в тыл. Оправившиеся терцы тоже атаковали их. 

Опрокинутых и прижатых к реке курсантов, несмотря на отчаянную оборону, из-

рубили поголовно»1369. 

Во время боёв в Малороссии терцы столкнулись с Революционно-повстанче-

ской армией батьки Махно. В сентябре Махно активизировался в тылу Доброволь-

ческой армии. На борьбу с анархистами стали спешно перебрасываться войска с 

других фронтов, в том числе и из-под Воронежа.  28 сентябре ставка потребовала 

                                                           
1364 Там же. С. 60. 
1365 Там же. С. 67. 
1366 Там же. 
1367 Какурин Н. Е. Как сражалась революция. Т. 2. С. 281. 
1368 Берлов В. И. В пламени, в пороховом дыму. Записки политкомиссара. С. 43. 
1369 Шкуро А. Г. Записки белого партизана. С. 249. 
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«принять все меры к ускорению переброски» Терской дивизии (1800 шашек, по те-

леграмме А. Г. Шкуро1370) в район Волновахи1371. 6 октября махновцами был взят 

Мариуполь. После длительного обмена телеграммами, одна бригада Терской диви-

зии была переброшена на юг1372. Вместе с чеченской дивизией, донской бригадой 

генерала Морозова и запасными частями она вошла в сводный корпус генерала Ре-

вишина1373. Кроме Терской дивизии в боях против Махно участвовала и 2-я Терская 

пластунская бригада1374. 

Терская и чеченская дивизии, бригада донцов и пехота генерала Слащёва 

сильно потрепали Махно. Казаки захватили обоз в 200 повозок, в т. ч. тачанку 

Махно и его шубу. Уже 24 октября махновцы оставили Мариуполь, а затем были 

отброшены за Днепр1375.  

Другая бригада Терской дивии была чуть позже переброшена под Таган-

рог1376, но перед этим она выдержала тяжлый бой с красной конницей. 

4 октября была «нащупана» дивизия Буденного, девятиполкового состава, в 

районе Усмань-Собакино. Шкуро решил атаковать её внезапно и уничтожить. Но с 

подходом главных сил 4-й кавалерийской дивизии контратака захлебнулась1377. 

О потерях терцев в этом бою точных сведений нет. В «Истории Гражданской 

войны» приведены данные, что «только 1-я Терская дивизия потеряла 1.500 чело-

век, 7 орудий и 52 пулемёта»1378. В оперативной сводке штаба Конного корпуса С. 

Будённого имеется более точная информация: был полностью уничтожен один из 

Волгских (в донесении – «Волжских») полков Терской дивизии1379. 

                                                           
1370 Елисеев Ф. И. С хоперцами. С. 259. 
1371 Там же. С. 252. 
1372 Там же. С. 252-253, 260. 
1373 Голубев А. О сталинском плане разгрома Деникина. С. 35. 
1374 Елисеев Ф. И. С хоперцами. С. 254. 
1375 Семанов С. Н. Махновщина и её крах. С. 48. 
1376 Шкуро А. Г. Записки белого партизана. С. 249. 
1377 Евсеев Н. Фланговый удар на Воронеж-Касторная. С. 40. 
1378 История Гражданской войны в СССР. Т. 4. С. 272. 
1379 Из оперативной сводки штаба Конного корпуса С. М. Будённого... С. 149. 
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К вечеру терцы были выведены из боя и ушли под Таганрог, «унося с собой 

впечатление, что в лице кавалерии Буденного вошел в игру новый и серьезный про-

тивник»1380. Из терских частей у генерала осталась только конная четырёхорудий-

ная батарея под командованием есаула Соколова1381, а также терская бригада1382. 

Надо полагать это была 1-я Терская пластунская бригада, приданная Шкуро в мае 

1919 г.1383 Скорее всего именно её называет «Терской пехотной дивизией» О. Го-

родовиков, когда описывает бои за станцию Касторная1384. 

Однако в некоторых советских работах утверждается, что Терская дивизия 

участвовала и в обороне Воронежа от наступающей Красной армии. Н. Евсеев пи-

шет, что южный участок города до Шилово оборонялся 1-й Терской казачьей ди-

визией. Терцам противостояла 12-я стрелковая дивизия1385. 

Следует отметить, что в документах встретилась информация, что 6-го ок-

тября 1919 г. под г. Орёл был убит казак 2-го Волгского полка1386. Как он оказался 

в районе Орла сказать сложно. Возможно, был послан с каким-то донесением. 

Не имея достаточных сил оборонять Воронеж, Шкуро в ночь с 10 (23) на 11 

(24) октября оставил город1387. После оставления Воронежа конница Шкуро отошла 

за Дон.  

После перелома под Орлом в октябре 1919 г., и стремительного отступления 

Добрармии до Новороссийска, терские части были в числе войск, которые отхо-

дили на Дон и Кубань и испытали все тяготы отступления. 

Отступать белым приходилось в сложнейших условиях. Очевидец вспоми-

нал: «Дезорганизация тыла была полной. Паровозов не хватало. Поездные бригады 

разбегались. Красная кавалерия и всякие партизанские отряды, вроде махновских, 

                                                           
1380 Шкуро А. Г. Записки белого партизана. С. 253. 
1381 Елисеев Ф. И. С хоперцами. С. 291. 
1382 Егоров А. И. Разгром Деникина. С. 288. 
1383 Шкуро А. Г. Записки белого партизана. С. 227. 
1384 Городовиков О. И. Воспоминания. С. 100. 
1385 Евсеев Н. Фланговый удар на Воронеж-Касторная. С. 44, 47. 
1386 ГАСК. Ф. 2062. Оп. 1. Д. 1. Л. 14. 
1387 Шкуро А. Г. Записки белого партизана. С. 255. 
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ринулись в пространство даже не прорыва, а просто развалившегося фронта. Где 

были свои части, а где наступающие красные, трудно было выяснить»1388. 

 Через мелкие стычки Терская дивизия отступала к Харькову1389. Они вели не-

прерывные бои в течении многих месяцев, получали ничтожные пополнения и 

сильно пострадали. Казаки сосредоточились уступом впереди левого фланга доб-

ровольцев1390. 

После сдачи Харькова 30 ноября (13 декабря), терцы входили в состав Кон-

стантиноградовского отряда. Стоявшие в Константинограде, казаки прикрывали 

направление на Лозовую1391. 

После перехода через р. Донец фронт, по свидетельству генерала Фостикова, 

перестал существовать1392 . Фостиков вступил в командование конной группой, 

включавшую кубанские части (2-й и 3-й Кубанские корпуса), Терскую дивизию, 

остатки гусарской дивизии генерала Чеснакова. «Все части были малочисленны и 

истрёпаны и состояли из подхорунжих и урядников с минимумом казаков»1393. 

Старших офицеров в корпусах и дивизиях, кроме командиров полков, не было («не 

знаю, куда они делись»1394). Ему вторит генерал Врангель: терские части оконча-

тельно вымотались, было много безлошадных казаков1395.  

В конце декабря 1919 г. из остатков корпуса генерала Топоркова, к которому, 

присоединили и кубанские части, возник Терско-Кубанский корпус (в воспомина-

ниях Г. Рауха встречается название «Терско-Кубанский кавалерийский отряд»)1396. 

Корпус состоял из трёх бригад, одна из которых была терской1397. Кубано-Терский 

                                                           
1388 Пронин Д. Ф. Записки дроздовца-артиллериста. С. 384. 
1389 Агуреев К. В. Разгром белогвардейских войск Деникина (октябрь 1919 – март 1920 года). С. 129. 
1390 Врангель П. Н. Записки. Т. 1. С. 215, 220. 
1391 Там же. С. 222. 
1392 Фостиков М. А. Дневник. С. 67. 
1393 Там же. С. 67. 
1394 Там же. С. 68. 
1395 Врангель П. Н. Записки. Т. 1. С. 223. 
1396 Раух Г. Г. Разгром Будённого под Ростовом 6-8 января 1920 года. С. 32. 
1397 Корсон А. К. Запорожцы под Батайском. С. 61. 
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корпус занял фронт от Азовского моря до Ростова-на-Дону и Нахичесвани вклю-

чительно1398. 1-я терская пластунская бригада и «конная бригада» 2-й терской ди-

визии были приданы резерву главнокомандующего1399.  Организационно эти части 

входили в корпус Топоркова1400. 

На начало 1920 г. печальная ситуация сложилась в 1-й Терской пластунской 

бригаде. 20 декабря очевидец встретил этих пластунов: «Пластуны, почти сплошь 

молодёжь, шли с мрачными лицами, тяжёлой поступью, согнувшиеся под тяже-

стью несомого каждым груза»1401. Когда батальон пришёл в г. Батайск разложение 

достигло крайних пределов. Кубанский офицер Ф. Елисеев видел терских пласту-

нов на вокзале в Батайске «праздношатающимися» и недисциплинированными: 

«Какой-то сотне не понравился обед. Казаки окружили войскового старшину 

Цугулиева и резко выражали ему свое неудовольствие. 

– А еще на фронт нас ведете!.. А чем кормите? — зло говорит кто-то из задних 

рядов заведующему хозяйством Цугулиеву. 

Я стою рядом с ним, и у меня по спине поползли мурашки. На фронте, на 

боевом фронте, таких выступлений быть не может. 

Цугулиев не растерялся, доказывает им что-то и приказывает разойтись. Но 

это их только обозляет, они непозволительно смеются над гордым, и, вижу, умным 

офицером-горцем1402. «Развал... полный развал армии»», — думаю я»1403. 

26-го декабря (по данным А. Леонтьева - 24 декабря1404) конница Будённого, 

пользуясь оврагами, обошла с тыла и уничтожила пластунов в бою1405. Пластунам 

была придана и 7 орудий Марковской батареи и один взвод этого полка. Они все 

                                                           
1398 Раух Г. Г. Разгром Будённого под Ростовом 6-8 января 1920 года. С. 32. 
1399 Врангель П. Н. Записки. Т. 1. С. 237. 
1400 Агуреев К. В. Разгром белогвардейских войск Деникина (октябрь 1919 – март 1920 года). С. 151. 
1401 Отход Марковской дивизии. С. 249. 
1402 Справедливости ради следует привести и другую характеристику полковнику Цугулиеву, данную ему его со-

служивцем: «Это хитрый, как и все осетины, но глупый и недальновидный человек, явно протекционирующий 

всем осетинам, крайне нетактично держащий себя по отношению к офицерам…» (Остапенко К. М. Лемносский 

дневник... С. 78). 
1403 Елисеев Ф. И. С хоперцами. С. 358. 
1404 Леонтьев А. М. Марковцы-артиллеристы при отступлении. С. 293. 
1405 Елисеев Ф. И. С хоперцами. С. 358; ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 10. Л. 31. 
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были уничтожены1406. Уничтожены пластуны были не в физическом смысле. Бата-

льон попросту сдался, попав в клещи, между Конармией Будённого, наступающей 

с тыла и 33-й Кубанской дивизией, наступающей с фронта1407. Следует отметить, 

что другие части, приданные батальону, сражались до последнего и «пали смертью 

храбрых»1408.  

Такой позорный конец для бригады не удивителен: в основном, бригада была 

сформирована из молодых казаков, которые не очень желали воевать, а пополнена 

она была дезертировавшими с фронта казаками, которые ещё более понизили мо-

ральный уровень пластунов1409. Скорее всего, бригаду бросили просто чтобы «за-

ткнуть дыру» на фронте, не особо рассчитывая на длительное её сопротивление. 

26 декабря Терская дивизия Топоркова обороняла Нахичевань и Ростов. В 

бою под Батайском ей удалось разбить конницу Буденного. Первым и основным 

положительным фактором этой операции явился моральный подъём в казачьих ча-

стях1410. Миф о непобедимости конницы Будённого был развеян. А красные после 

поражения окончательно отказались прорвать фронт на участке Батайск-Ольгин-

ская1411. Начальник политштаба 1-й конной признавал, что таких потерь, как под 

Батайском, до этого боя 1-я Конная армия не несла. В плен чуть не попал К. Е. 

Ворошилов1412! Следует отметить, что, по информации Ф. Киреева, под Ростовом, 

наряду с 1-й Терской казачьей дивизией (Волгские и Горско-Моздокские полки) 

находились и два полка 2-й Терской казачьей дивизии – 1-й Кизляро-Гребенской и 

2-й Сунженско-Владикавказский1413. 

Потерпев неудачу, красное командование выработало новый план боевых 

операций. По плану, предложенному главнокомандующим Каменевым Конная ар-

мия, усиленная конным корпусом Думенко и 21-й стрелковой дивизией, перейдя в 

район Раздорская-Константиновская, должна прорвать фронт на нижнем Маныче 

                                                           
1406 Отход Марковской дивизии. С. 253. 
1407 Берлов В. И. В пламени, в пороховом дыму... С. 53; ГАНИСК. Ф. 4655. Оп. 1. Д. 133. Л. 35. 
1408 Леонтьев А. М. Марковцы-артиллеристы при отступлении. С. 293. 
1409 Там же. 
1410 Левитов М. Н. Отступление Корниловской Ударной дивизии. С. 165. 
1411 Ковалёв Е. Е. Бои с конницей Будённого и Думенко на Дону и на Маныче... С. 532. 
1412 Зотов. 1-я конная под Батайском и на р. Маныч... С. 33. 
1413 Киреев Ф. С. Терские казачьи части в Белом движении. С. 78. 
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и ударом на станицу Мечетинскую охватить с фланга и тыла войска противника, 

занимавшего фронт по Дону от устья Маныча до Азова. Командующий фронтом 

Шорин несколько изменил этот план, приказав корпусу Думенко самостоятельно 

прорвать фронт на Маныче в районе хуторов Ефремов-Веселый и действовать в 

направлении на Мечетинскую, а конармии Буденного прорвать фронт на р. Маныче 

в районе х. Мало-Западненского и наступать на фронт Кагальницкая-Хомутов-

ская1414. 

14 февраля войска Кавказского фронта, занимавшие рубежи на правом берегу 

рек Дон и Маныч, начали наступление. 10-я армия форсировала Маныч и, успешно 

наступая на тихорецком направлении, 16 февраля заняла станцию Торговую. В со-

зданный ею прорыв была направлена 1-я Конная армия. Одна Кубанская армия, 

ещё не закончившая свое формирование, не могла справиться с навалившимся про-

тивником. Для ликвидации прорыва была отправлена группа генерала Павлова (2-

й и 4-й Донские корпуса)1415. 

В начале февраля генералу Павлову было предсказано идти на станцию Тор-

говую. Однако начальник дивизии излишне «пунктуально исполнил приказ, не счи-

таясь с обстановкой»1416 и повёл армию прямиком через Сальские степи, где боль-

шая часть корпуса просто погибла от обморожения, а остатки были не боеспо-

собны. Терцы в этом походе участия не принимали, но эта катастрофа сказалась на 

всём белом фронте: наиболее крупные и боеспособные части были потеряны. Ку-

банцы были полностью деморализованы, а терцы, даже если бы у них был отлич-

ный боевой дух (чего на деле не наблюдалось), были не многочисленны. 

Закрепиться белые попытались в станице Егорлыкской, которую называли 

«Егорлыкская крепость» и «Белый Петроград». К станице были переброшены 1-й 

Донской корпус, 1-я Терско-кубанская кавалерийская дивизия (вместе с кавалерий-

ской бригадой ген. Барбовича насчитывала 6000 сабель1417), пехота  из  Доброволь-

                                                           
1414 Ковалёв Е. Е. Бои с конницей Будённого и Думенко на Дону и на Маныче… С. 533. 
1415 Ковалёв Е. Е. Поход донской конницы на Торговую 1920 года. С. 539. 
1416 Там же. С. 545. 
1417 Косогов И. Разгром белой конницы ген. Павлова под Торговой и Егорлыкской в 1920 г. С. 64. 
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ческого корпуса  генерала  Кутепова и  вновь созданные из стариков-казаков пла-

стунские части генерала Чернецова (известен только один генерал с такой фами-

лией без инициалов, упоминаемый в работе С. В. Волкова1418). Сюда же из-под Ро-

стова направлялись два  бронепоезда. Общая численность белогвардейцев, по све-

дениям С. Будённого, была не более двадцати пяти тысяч сабель и трех тысяч шты-

ков1419. На каком фланге участвовали терские казаки, в воспоминаниях Будённого, 

к сожалению, не говорится. 

Егорлыкский бой к 18 февраля (2 марта) был проигран белыми. Но даже про-

тивник признавал, что конница «пыталась драться» и «дралась основательно». Дру-

гое дело, замечает И. Косогов, что «злой червь окончательного сомнения в успехе 

борьбы разъедал волю её вождей»1420. 

В Екатеринодаре непосредственно перед эвакуацией большие надежды воз-

лагались на «корпус терских казаков» под командой Улагая, которому были немед-

ленно переданы все остававшиеся военные материалы в Екатеринодаре, поможет 

остановить наступление красных. Вопреки ожиданиям, Терский корпус Улагая ни-

чего не добился, а кубанские казаки окончательно подняли руки вверх. «К несча-

стью, его войска были весьма сомнительного качества» - отмечает свидетель. «Это 

была окончательная катастрофа. Не оставалось ничего более» - подытоживает си-

туацию английский офицер-наблюдатель1421. 4 (17) марта Екатеринодар был остав-

лен.  

Весной 1920 г. остатки Терской дивизии, соединившись с остатками Астра-

ханской казачьей дивизии, образовали Терско-Астраханскую казачью бригаду и 

были оттянуты в тыл1422. 1-я и 2-я Терские пластунские бригады были расформи-

рованы 6 (19) мая 1920 г. После расформирования из остатков 2-й бригады был 

сформирован Терский пластунский полк, вошедший в состав 7-й пехотной дивизии 

III-го армейского, а с октября 1920 г. — Кубанского корпусов1423. 

                                                           
1418 Волков С. В. Трагедия русского офицерства. С. 186. 
1419 Будённый С. М. Пройденный путь. Кн. 1. С. 472. 
1420 Косогов И. Разгром белой конницы ген. Павлова под Торговой и Егорлыкской в 1920 г. С. 67. 
1421 Уильямсон Х. Н. Прощание с Доном. С. 221, 223. 
1422 Елисеев Ф. И. Лабинцы. Побег из красной России. С. 214. 
1423 Гагкуев Р. Г.  Антибольшевицкое движение в Терском казачьем войске… 
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Что касается места эвакуации терских казаков в Крым, то атаман Вдовенко 

свидетельствовал, что отступающим терцам высшим военным командованием 

было приказано двигаться не домой, а на Черноморское побережье1424. Сам атаман 

уже в 1945 г. вспоминал, что в 1920 г. терцы «убыли частично в беспорядке в 

Крым» (возможно какие-то терские подразделения, пластуны или артиллеристы, 

всё же были эвакуированы из Новороссийска), часть разошлась по домам, а неко-

торые части оставались в районе г. Сочи. Вдовенко так же упоминает о Волгском 

полке, из этого следует, что речь идёт о 1-й Терской казачьей дивизии1425. После 

ухода из Тесрко-Дагестанского края в Грузию, атаман Вдовенко поспешил на чер-

номорское побережье, разыскал свои части и добился перевозки их в Крым1426. Ата-

ман отправился в Крым к Врангелю, который обещал выслать плавучие средства, 

попросив так же перевести в Крым вместе с терцами Астраханский полк1427 (скорее 

всего, на основе именно этих частей и была сформирована Терско-Астраханская 

бригада). 

Один из лидеров «зелёных» на черноморском побережье Н. Воронович 

утверждает, что терские части отошли в сочинский округ вместе с конницей гене-

рала Шкуро1428. О том, что терцы были перевезены в Крым из района г. Сочи, упо-

минает в своих воспоминаниях и генерал А. Лукомский1429. 

Надо сказать, что дальше всех от бурного Терека оказались бойцы 2-й 

Тесркой пластунской бригады, которые вместе с войсками и беженцами под начало 

мгенерала Бредова отошли в Польшу.  

                                                           
1424 Писаренко Д. С. Терское казачество... С. 502. 
1425 Марковчин В. В. Бывшие люди: монография. С. 157. 
1426 Писаренко Д. С. Терское казачество... С. 509. 
1427 Марковчин В. В. Бывшие люди: монография. С. 159. 
1428 Воронович Н. Меж двух огней (записки зелёного). С. 151. 
1429 Лукомский А. С. Очерки из моей жизни. Воспоминания. С. 582. 
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22 декабря 1919 г. (4 января 1920 г.) на станции Колосовка генерал Бредов 

зачислил 16-й Терский пластунский батальон на все виды довольствия при от-

ряде1430. Уже 26 декабря под городком Животовым отряд полковника Попова (свод-

ный полк Кавказской конной дивизии, 2-я Терская пластунская бригада, Киевская 

государственная стража) разгромил 3-ю «Железную» дивизию армии УНР1431. 

2 (15) января 1920 г. Бредов временно расформировал бригаду, аргументируя 

это большой убылью больными и дезертирами, а также «непрекращающимися гра-

бежами и насилиями казаков, дошедшими до восстания с оружием против своих 

же войск»1432. Наименее разложившиеся казаки были сведены в Отдельный свод-

ный Терский батальон (около 250 штыков)1433. Он объединял 2-й Горско-Моздок-

ский, 1-й и 2-й Кизляро-Гребенские батальоны. Организационно сводный батальон 

входил в колонну генерал-майора Н. В. Склярова1434 (в документах ошибочно ука-

зана фамилия «Скляр»1435). 

12 февраля 1920 г. разведчики Белой армии вошли в связь с польскими вой-

сками в районе Нижней Ушицы1436. 19 февраля казачий отряд вступил на террито-

рию, занятую поляками. 16 февраля (ещё до окончательного размещения войск на 

польской территории) из штаба фронта было получено сообщение, что утром 17 

февраля в село Солодковцы прибывают уполномоченные из Варшавы, и генерал 

Бредов приглашался прибыть туда. Ввиду значительного числа казаков в отряде 

генерал Бредов пожелал, чтобы при переговорах присутствовал представитель ка-

заков, и таковым был командир Терской бригады генерального штаба полковник 

Белогорцев1437. 

                                                           
1430 РГВА. Ф. 39401. Оп. 1. Д. 9. Л. 31. 
1431 Ковальчук М. Невiдома вiйна 1919 року… С. 279. 
1432 Приказ о расформировании 2-й Терской пластунской бригады... 
1433 Там же. 
1434 Скляров Николай Васильевич // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 756. 
1435 РГВА. Ф. 39401. Оп. 1. Д. 9. Л. 44 об., 45 об. 
1436 Симонова Т. М. Советская Россия (СССР) и Польша... С. 49. 
1437 Штейфон Б. А. Бредовский поход. С. 32-33. 



230 
 

После заключения договора в Солодковцах бредовцам был дан вполне само-

стоятельный участок фронта, а польское командование с большим тактом сноси-

лось с генералом Бредовым. В случае нужды штаб фронта просил генерала Бредова 

о содействии русских войск1438. 

Началась относительно мирная жизнь. Некоторые казаки начали продавать в 

Нижней Ушице своих лошадей. Командование запретило это делать, сославшись 

на то, что польское правительство централизованно выкупит лошадей1439. В церкви 

селения Цывковцы было проведено богослужение без звона (эта фраза была под-

чёркнута в документе)1440. Видимо, это было в русле польской политики, направ-

ленной на уменьшение влияния Православной Церкви в регионе. Даже для союз-

ников не сделали исключения. 

Однако мирная жизнь оказалось недолговечной. Скоро и до этих мест дока-

тилась война, а, вернее, Красная армия. 28 февраля красные заняли Нижнюю 

Ушицу. Стоит предположить, что сражались войска хорошо. И у поляков были 

даже надежды привлечь русских к себе на службу. Так, сохранилось сообщение к 

командиру 2-го и 3-го конных полков и 3-й Терской пластунской бригады от 4 

марта 1920 г.: «Поступило от польского командования предложение перейти 

группе на службу к полякам. Для обсуждения подробностей этого предложения 

начгруппы приказал прибыть командирам частей в штаб группы к 18 часам»1441.  

Прорыв красных был ликвидирован, все дипломатические препоны были 

улажены и «бредовцы» стали готовится к отправке в Крым, для продолжения 

борьбы. В приказе по бригаде от 3-го марта, в числе прочих, отдельно благодарили 

и «начальника 2-й Терской пластунской бригады полковника Белогорцева»1442. 7 

марта солдаты сдали оружие в местечке Ярмолинцы и эшелонами отправились в 

Польшу1443. 

                                                           
1438 Р-ъ. Бредовский поход. С. 22; Штейфон Б. А. Бредовский поход. С. 41. 
1439 Там же. Л. 77. 
1440 Там же. Л. 79. 
1441 Там же. Л. 91. 
1442 Там же. Л. 88. 
1443 Р-ъ. Бредовский поход. С. 22. 
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19 марта казаки были уже в Кракове1444. Офицеров и солдат казачьих частей 

поместили в лагерь для интернированных № 1 в Дабе (Dabie)1445. 

13 августа «бредовцы» прибыли и разгрузились в Феодосии1446. 

Терские части на Кавказском фронте весь свой боевой путь прошли на 

фронте, на передовой. Они участвовала в самых крупных операциях Манычского, 

а затем Кавказского фронтов (великокняжеская, царицынская, камышинская).  Ди-

визия так же отличалась боеспособностью, командование не раз отмечало её в 

своих приказах. В Добровольческой армии находилось наибольшее количество 

терских подразделений, на этом фронте терские части проявили себя многогранно: 

действовали в неблагоприятных для кавалерии условиях Донбасса, брали города 

(Полтава, Воронеж), использовались для борьбы с партизанами в тылу, не раз бро-

сали вызов лучшей советской коннице – будёновцам. Терских казаков даже забро-

сило на советско-польский фронт с войсками генерала Бредова. 

 

 

§ 3.3. Терские казаки в бригаде есаула М. И. Яковлева. 

          Некоторые терские казаки все же служили 1920 г. в составе Польской армии 

- в бригаде есаула М. И. Яковлева. В состав русских частей (отряд генерала Бре-

дова, 3-я Русская армия) эта бригада не входила и действовала отдельно. 

Сам М. И. Яковлев к казачьему сословию по рождению не принадлежал. Он 

имел чин штабс-капитана артиллерии, являлся начальником Волчанского отряда во 

ВСЮР. С лета 1920 г. возглавил на польском фронте казачью бригаду и являлся 

заместителем ген. С. Н. Булак-Булаховича1447. Личность Яковлева мало изучена. 

Так, польский исследователь З. Карпус называет Яковлева Вадимом1448 (интересно, 

что в работе Л. И. Футорянского встречается информация, что на сторону поляков 

                                                           
1444 РГВА. Ф. 39401. Оп. 1. Д. 9. Л. 112. 
1445 Gdański J. Kozacy, Rosjanie i Ukraińcy po stronie polskiej w wojnie 1920 r. 
1446 Р-ъ. Бредовский поход. С. 22. 
1447 Ковалёв Е. Е. Из Польши на Украину с 3-й Русской армией ген. Врангеля. С. 10; Яковлев Михаил Ильич // Вол-

ков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 950. 
1448 Симонова Т. М. Советская Россия (СССР) и Польша… С. 85. 
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перешла казачья бригада некоего В. Яковлева1449; возможно, что в польской исто-

риографии произошло «наложение» личностей двух Яковлевых друг на друга). 

Представитель П. Н. Врангеля в Польше П. С. Махров даже выдвинул версию, что 

Яковлев на самом деле большевистский агент – комиссар Зайко.1450Так или иначе, 

это был человек авантюристичного склада.  Авторитетом в эмигрантских кругах (в 

том числе и в казачьих) он не пользовался, как авантюриста его оценивало и поль-

ское командование1451. «Нелады» с отрядом Яковлева были и у 3-й Русской армии 

генерал-лейтенанта Б. С. Пермикина1452. 

Я. Гданьский сообщает, что Яковлев сам выступил с инициативой создать 

отряд для борьбы с большевиками в составе Польской армии1453. С. Будённый ука-

зывал численность бригады «не более 750 сабель», в основном бывших бойцов кор-

пуса генерала Бредова1454. Бригада воевала в составе 7-й территориальной дивизии 

и, по данным современной исследовательницы Т. М. Симоновой, насчитывала 

1.200 человек1455.  

Думается, однако, что бо́льшую часть бригады составляли не бредовцы, а ка-

заки, перешедшие из Красной армии. По данным Т. М. Симоновой, на 22 сентября 

1920 г. имело место 6 случаев перехода казачьих частей Красной армии на сторону 

поляков1456. Перебежчики просили отправить их к П. Н. Врангелю1457 — сражаться 

за единую неделимую Россию. Вероятно, определяющую роль в переходах казаков 

на польскую сторону сыграла советская пропаганда, твердившая, что Врангель и 

«панская Польша» действовали заодно. 

Основу Терского полка бригады Яковлева, очевидно, составили терцы-бре-

довцы, к которым добавили перебежчиков из РККА. Косвенным подтверждением 

этой гипотезы может служить тот факт, что на момент интернирования бригада 

                                                           
1449 Футорянский Л. И. Казачество России в огне Гражданской войны (1918-1920 гг.). С. 428. 
1450 Пермикин Б. С. Генерал, рождённый войной. Из записок 1912-1959 гг. С. 96. 
1451 Симонова Т. М. Советская Россия (СССР) и Польша… С. 215-218. 
1452 Ковалёв Е. Е. Из Польши на Украину с 3-й Русской армией ген. Врангеля. С. 9-10. 
1453 Gdański J. Kozacy, Rosjanie i Ukraińcy po stronie polskiej w wojnie 1920 r. 
1454 Будённый С. М. Пройденный путь. Кн. 2. С. 351. 
1455 Симонова Т. М. Советская Россия (СССР) и Польша…С. 86. 
1456 Там же. С. 84-85. 
1457 Gdański J. Kozacy, Rosjanie i Ukraińcy po stronie polskiej w wojnie 1920 r. 
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была развёрнута в дивизию и насчитывала 3.200 человек1458, а это в три раза больше 

численности Терской бригады в составе группы войск генерала Бредова. Мемуари-

сты упоминали, что и другие части отряда были казачьими лишь по названию. Так, 

о Донской батарее в отряде Яковлева Е.Е. Ковалёв записал в дневнике: «офицеров 

– донских артиллеристов в ней нет совершенно, казаков всего 35 человек»1459. 

Бригада Яковлева выступила на фронт в середине августа 1920 г. На 14 (27) 

августа бригада располагалась в Тышевцах, где завязала перестрелку с разъездами 

4-й дивизии Конармии.  Казаки Яковлева стали разбрасывать листовки,  в  которых  

содержался  призыв к конармейцам переходить на сторону белых и бороться про-

тив  большевиков  «за  самостийность»  Дона  и  Кубани1460. Конница Будённого 

вступила в бой с бригадой, насчитывавшей 750 шашек, и к вечеру разбила её, за-

хватив 120 пленных, 3 орудия и 200 лошадей1461. 

Между 15 (28) и 17 (30) августа части Яковлева стояли в деревне Комарово, 

где проявили себя не лучшим образом: «казаки устроили в  Комарове жестокий 

погром.  Они изнасиловали  большинство  женщин  и  девушек,  вырезали  30  ев-

рейских семей»1462. Эта бригада, пишет Я. Гданьский, совсем «не подходила для 

действия на фронте», поэтому поляки решили отправить её в тыл1463. Тогда есаул 

Яковлев заявил о своей готовности присоединиться к армии Украинской Народной 

Республики и воевать на её стороне. Но уже 30 ноября 1920 г. бригада была интер-

нирована вместе с другими русскими отрядами. Часть казаков-яковлевцев помеща-

лась в лагере в Здунской Воле, большинство – в Сосновицах1464. По данным Я. 

Гданького, польскую границу пересекли около 3 тыс. казаков1465. 

Несмотря на то, что терские казаки не составляли большинство в отряде М. 

Яковлева, они так же принимали участие в боевых действиях на советско-польском 

                                                           
1458 Симонова Т. М. Советская Россия (СССР) и Польша… С. 114. 
1459 Ковалёв Е. Е. Из Польши на Украину с 3-й Русской армией ген. Врангеля. С. 15. 
1460 Будённый С. М. Пройденный путь. Кн. 2. С. 350-351. 
1461 Ковалёв Е.Е. Из Польши на Украину с 3-й Русской армией ген. Врангеля. С. 10. 
1462 Будённый С. М. Пройденный путь. Кн. 2. С. 355. 
1463 Gdański J. Kozacy, Rosjanie i Ukraińcy po stronie polskiej w wojnie 1920 r. 
1464 Симонова Т. М. Советская Россия (СССР) и Польша… С. 114. 
1465 Gdański J. Kozacy, Rosjanie i Ukraińcy po stronie polskiej w wojnie 1920 r. 
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фронте. Отряд Яковлева является практически не изученной страницей в военной 

истории терских казаков.  

 

                                  § 3.3. Терско-Астраханская бригада в Крыму 

 

         Крымский период является последним в истории Вооруженных сил Юга Рос-

сии. Приняли участие в событиях этого периода и терские казаки. В апреле 1920 г. 

Терско-Астраханская бригада перебазировалась в Крым. Списочный состав бри-

гады насчитывал более 6 тыс. казаков и офицеров; реально – 1500-1800 шашек1466. 

На момент эвакуации из Крыма 1-й Терский полк бригады насчитывал 600 сабель 

и 20 пулемётов1467. Хотя, как пишет Ю. Кушер, конными эти части могли назы-

ваться условно, т. к. в Крым казаки прибыли безлошадными и усадить их в сёдла 

на тот момент не представлялось возможным. Такие безлошадные части могли поз-

волить себе лишь 50 конных разведчиков1468. 

В целом, современники и историки оценивают Терско-Астраханскую бри-

гаду как боеспособное и стойкое соединение. «В Крым прибыли наиболее сильные 

духом», 1469 - писал П. Н. Врангель. «Отчаянный порыв, сплочённость и товарище-

ство – единственное, что оставалось у заброшенных в чужие края казаков…» - ука-

зывает известный историк казачества О. О. Антропов1470. 

Сначала Терско-Астраханская бригада была придана Кубанской дивизии во 

главе с полковником Бабиевым1471, но перед наступлением на Северную Таврию 

бригаду выделили из Кубанской дивизии и передали 2-му армейскому корпусу ге-

нерала Слащёва1472. Однако, командир Марковской дивизии Ю. Гравицкий указы-

вал в своих воспоминаниях, что терцы входили в состав 3-го корпуса генерала П. 

К. Писарева1473. Об этом также пишет Ю. Кушер, утверждая, что Терско-Астрахан-

                                                           
1466 Антропов О. О. Астраханское казачество. На переломе эпох. С. 273. 
1467 Кушер Ю. Л. Русская Армия генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля. С. 48. 
1468 Там. же. С. 52. 
1469 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 44. 
1470 Антропов О. О. Астраханское казачество. На переломе эпох. С. 274. 
1471 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 44. 
1472 Там же. С. 81. 
1473 Гравицкий Ю. Белый Крым. С. 102. 
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ская бригада вместе с Туземной конной бригадой входили в состав 3-й конной ди-

визии в составе сводного корпуса генерала Писарева1474. Противоречие между Гра-

вицким и Кушером кажущееся. Корпус под командованием генерала Писарева 

официально назывался Сводным1475, но в Русской Армии Врангеля он мог счи-

таться третьим по счёту (1-й корпус генерала Кутепова, 2-й корпус – генерала Сла-

щёва и 3-й корпус – Сводный). 7 июля 1920 г., после переформирования, бригада 

вновь стала отдельной1476. 

Основные части Русской армии выдвинулись на линию Ногайск, западнее 

железной дороги Бердянск-Пологи-Гнаденфельд-Вальдгейм к 10-му июня, огибая 

район большого Токмака с северо-востока до Днепра у станции Попово; далее по 

левому берегу Днепра до его устья1477. 

Генералу Слащёву ставилась задача нанести удар противнику в северном 

направлении, прочно удерживать Мелитопольский район и выделить подрывные 

части для порчи железной дороги Пологи - Александровск1478. Бригада полностью 

выполнила поставленную задачу, в кратчайший срок захватив город и станцию Ме-

литополь и совместно с пехотными частями обеспечив длительную оборону мели-

топольского плацдарма1479. Сводный корпус занял Петровское. Именно за бои в Се-

верной Таврии с 25 мая по 5 июня 1920 г. и проявленные при этом воинскую доб-

лесть, мужество и подвиги 1-й Терский полк был награждён «лентами Св. Николая 

Чудотворца к имеющимся наградным трубам». 

В начале июля части Слащёва были сменены 1-м армейским корпусом А. П. 

Кутепова, и потрёпанные Терско-Астраханские полки отвели в тыл на отдых и по-

полнение1480. 22 июля они были отправлены на станцию Пришиб для погрузки в 

                                                           
1474 Кушер Ю. Л. Русская Армия генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля. С. 52-53. 
1475 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 81. 
1476 Бурда Э. В. Терское казачество и Российское государство XVI-XXI... С. 298. 
1477 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 93. 
1478 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 94. 
1479 Антропов О. О. Астраханское казачество. На переломе эпох. С. 276. 
1480 Там же. 
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эшелоны и переброски в Феодосию1481, в виду подготовки к предстоящей Задне-

провской операции. Терско-Астраханская бригада совместно со 2-м и 3-м корпусом 

должна была составить II армию1482. 

Однако терцев, как и всю Сводную дивизию, решено было включить в состав 

войск, которые готовились к десанту на Кубань. 7 июля в группу войск особого 

назначения генерала С. Г. Улагая была включена Терско-Астраханская бригада 

(придана дивизии А. М. Шифнер-Марковича) 1483 . Состав ударной десантной 

группы под началом генерала Улагая был следующим: 1) Кубанская сводная пехот-

ная дивизия (генерал Казанович) – 3050 штыков, 63 пулемета, 4 орудия; 2) 1-я Ку-

банская конная дивизия (генерал Бабиев) – 2000 сабель, 500 штыков, 100 пулеме-

тов, 7 орудий; 3) 2-я Кубанская конная дивизия (генерал Шифнер-Маркевич) – 1800 

сабель, 200 штыков, 80 пулеметов, 6 орудий; 4) кадры 4-й Кубанской конной диви-

зии – 300 штыков, 250 сабель; 5) технические части: сотня железнодорожников, 3 

бронеавтомобиля, 3 самолёта1484 . Полковник Ю. Кушнер уточняет эти данные: 

всего в группе войск Улагая было около 45 тыс. штыков и сабель, 130 пулемётов, 

12 орудий, несколько броневиков и 8 аэропланов1485. 

16 августа закончилась высадка дивизии Шифнер-Марковича на Кубани. Ди-

визия действовала, в основном, на левом фланге 1-й Кубанской и Сводно-пехотной 

дивизий. К 20 августа две сотни Терско-астраханского полка были приданы диви-

зии ген. Бабиева и находились в районе Ольгинская-Роговская1486. В этом районе 

сосредоточилась крупная группировка белых в составе 1-й Конной дивизии Баби-

ева с приданными ей терцами и Константиновским училищем (2200 сабель, 950 

штыков, 104 пулемета, 9 конных орудий1487), сводно-пехотной дивизии ген. Каза-

новича с 3 бронеавтомобилями и 2-й конной дивизии. Противник оценивал числен-

ность Терско-Астраханской бригады в 1200 сабель и 40 пулемётов1488. 

                                                           
1481 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 117. 
1482 Там же. С. 145. 
1483 Антропов О. О. Астраханское казачество. На переломе эпох. С. 276. 
1484 Голубев А. В. Десант Врангеля на Кубани (август-сентябрь 1920 г.). С. 54. 
1485 Кушер Ю. Л. Русская Армия генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля. С. 45. 
1486 Голубев А. Наступление и оборона на широком фронте. С. 48. 
1487 Там же. С. 48. 
1488 Бушманов Н. С. Разгром Врангеля. С. 76. 
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      Несмотря на почти тройное общее превосходство красных, белые выигрывали 

в качестве войск («исключительно высокое» - по отзыву противника), а также пре-

восходили красных численностью конницы в два с половиной раза1489. 

 С рассветом 21 августа красные начали наступление. Приуральская бригада 

сразу же столкнулась с позициями Константиновского училища и двух Терских со-

тен1490. Наступление центральной группы красных окончилось неудачей. На 22 ав-

густа терцам приказывалось действовать на направлении Ольгинская-Брыньков-

ская1491. Известны успешные рейды конницы Бабиева в центре, против красной пе-

хоты (наиболее впечатляющий успех – уничтожение батальона 74-го полка)1492, од-

нако действия на флангах создали угрозу окружения для войск белых1493. 

В ночь на 23 августа Бабиев начал отход по всему фронту. Противники на 

некоторое время потеряли соприкосновение. 24 августа красные вновь начали 

наступление на группу Бабиева, но 27 августа кавалерия Бабиева окружила 1-ю 

стрелковую бригаду красных. Только введение в бой резервного полка бригады 

красных и переход в наступление 2-й дондивизии склонили успех боевых действий 

на сторону большевиков1494. 

Вместе с Терско-Астраханской бригадой в десанте на Кубань должна была 

участвовать Терская Гвардейская сотня. 22 июля ее для этого перебросили в Керчь, 

но на первые транспорты она не попала. В Керчи сотня вошла в только что сфор-

мированный Сводно-казачий дивизион полковника Усачёва1495. 

Сотня вошла в отряд генерала Черепова. Отличились терцы в бою за гору 

Нефтянка недалеко от станицы Старотитаровской 17 августа 1920 г.1496 Несмотря 

на ряд успехов, основная цель операции – поднять полномасштабное восстание Ку-

банского казачества – не удалась. Под воздействие превосходящих сил группа ге-

нерала Улагая отступила обратно в Крым. 

                                                           
1489 Голубев А. Наступление и оборона на широком фронте. С. 52. 
1490 Там же. С. 52. 
1491 Там же. С. 54. 
1492 Там же. С. 57-59. 
1493 Голубев А. В. Десант Врангеля на Кубани (август-сентябрь 1920 г.). С. 64-65. 
1494 Там же. С. 66, 69, 71. 
1495 Родной Терек. №6, 1971. 
1496 Там же. 
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После Кубанской операции Врангель свел свои войска в две армии: 1-ю ар-

мию А. П. Кутепова составили 1-й и Донской корпуса, а 2-ю армию Д. П. Драценко 

— 2-й и 3-й корпуса и Отдельная Терско-Астраханская бригада. Последняя насчи-

тывала 1200 сабель, 40 пулемётов и 4 орудия1497. И. Г. Барбович возглавил Отдель-

ный конный корпус1498. 

Заднепровская операция Русской Армии началась в ночь на 25 сентября 1920 

г. Части II-й армии растянулись от Большой Знаменки до устья Днепра1499. 29 сен-

тября конная группа, в составе 1-й конной дивизии, Кубанской казачьей дивизии и 

Терско-Астраханской бригады выступила под командованием генерала Бабиева на 

Апостолово с задачей разбить находившегося там противника, разрушить железно-

дорожный узел и двинуться в юго-западном направлении в тыл каховской группы 

красных. Операция развивалась успешно 1500 . Непосредственно на Каховский 

плацдарм наступали группа генерала Черепова и 2-й армейский корпус генерала 

Витковского. В состав группы Черепова входил и запасной Терско-Астраханский 

пеший дивизион (до 200 штыков). Противник высоко оценивал эти части, особенно 

их офицерский состав1501. 

Однако 1 (14) октября при атаке Каховки группа Черепова никак себя не про-

явила, также и 2 (15) октября группа бездействовала и не использовала возмож-

ность ударить во фланг и тыл 51-й стрелковой дивизии красных1502. 

Терско-Астраханская бригада сосредоточилась на линии железной дороги 

Никополь-Апостолово, в районе железнодорожного моста через реку Бузлук. Опе-

рация развивалась успешно, противник не оказывал серьёзного сопротивления. 29 

сентября ударная конная группа, состоявшая из 1-й конной дивизии, Кубанской ка-

зачьей дивизии и Терско-Астраханской бригады, двинулась в стремительное 

                                                           
1497 Бушманов Н. С. Разгром Врангеля. С. 99. 
1498 Соколов Б. В. Врангель. С. 411.   
1499 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 179. 
1500 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 181. 
1501 Филиппов Ф. Г. Борьба за Каховку. С. 27, 29. 
1502 Там же. С. 38, 45. 



239 
 

наступление на Апостолово. Брошенная на борьбу с казаками  II армия Ф. К. Ми-

ронова в этот день уклонилась от встречи с врангелевской группой1503. 

29 сентября Терско-Астраханская бригада расположилась в Чертомлыке1504, 

где ее ждал быстрый и сокрушительный разгром. Внезапно, глубокой ночью, ка-

заки были атакованы превосходящими силами II конной армии. Не в состоянии ор-

ганизовать сопротивление, смятые и рассеянные, они в беспорядке откатились об-

ратно на левый берег Днепра. С запада, со стороны Фирсовки, отход армии при-

крывался терскими пластунами1505. Возможно об этом бое Л. Де Витт вспоминал, 

что тогда особенно пострадал Гвардейский полк: Терско-Астраханская бригада, 

стоявшая левее его, ушла не предупредив, и полк, ничего не подозревая, пошёл в 

конную атаку, в то время как Кубанцы и Терско-Астраханцы уже оставили 

фронт1506. 

Уже в 10-х числах октября белые части были вновь перегруппированы: бри-

гада была передана 1-й армии генерала Кутепова1507. Задачей всей Русской армии 

на данном этапе было задержать стремительно наступающие части Красной армии 

и Повстанческой армии Н. Махно. 10 (23) октября бригада находилась в районе 

села Рубановка1508. 

18 (31) октября Терско-Астрахаская бригада отходила вместе с Кубанской и 

2-й кавалерийской дивизиями по маршруту Агайман – Кучкогус – Отрада к крым-

ским перешейкам1509. 20 октября бригада вошла на Чонгарский полуостров и, отбив 

новую атаку красных, 21 октября укрепилась на Юшуньских позициях1510. Терско-

астраханцы пытались атаковать 51-ю дивизию РККА, но атака была отбита1511. 25 

октября терская батарея прибыла в Каясаны1512. 

                                                           
1503 Антропов О. О. Астраханское казачество. С. 277. 
1504 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 182. 
1505 Там же. С. 182. 
1506 НА ДРЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. А-93. Л. 7-8. 
1507 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 197.  
1508 Будённый. С. М. Пройденный путь. Кн. 3. С. 62. 
1509 Бушманов Н. Разгром Врангеля в Северной Таврии. С. 96. 
1510 Антропов О. О. Астраханское казачество. С. 278. 
1511 Сергеев П. Прорыв укреплённой полосы (51 СД в штурме Перекопа). С. 124-125. 
1512 Остапенко К. М. Лемносский дневник офицера Терского казачьего войска 1920-1921 гг. М., 2015. С. 68. 
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С утра 27 октября (10 ноября) Терско-астраханская бригада вместе с 1-й ка-

валерийской дивизией конного корпуса Барбовича, Дроздовской и 34-й пехотными 

дивизиями перешли в наступление против 15-й стрелковой дивизии красных и по-

теснили её к самым выходам с Литовского полуострова. 52-я стрелковая дивизия, 

атакованная во фланг и тыл, также начала отход к Караджанаю. Только ввод в бой 

16-й кавалерийской дивизии 2-й конной армии красных позволил им отбросить бе-

лых на линию перекопских укреплений1513.  

На этом отчаянный порыв казачьих частей иссяк. 27 октября Терско-Астра-

ханскую бригаду передали в распоряжение начальника тыла армии, отвели с пере-

шейков и сосредоточили в районе Симферополя для борьбы с «зелёными»1514. В 

этот же день терская батарея прибыла в Байбуги, где стояла 27 - 28 октября1515. 

Терцы были в последний раз в летописи белой борьбы переподчинены – на 

этот раз генералу Абрамову, чтобы уйти в Керчь для эвакуации1516. Однако, в Керчь 

казаки не попали. 30 октября в штабе бригады был получен приказ главнокоманду-

ющего: «Терско-Астраханской бригаде немедленно выступить в Феодосию, где по-

грузиться на суда в составе Кубанского корпуса» генерала М. А. Фостикова». Про-

делав 120-вёрстный форсированный марш вдоль отступающей линии фронта, глу-

бокой ночью 31 октября бригада в полном составе – полки, батареи, штабы, интен-

дантства, обоз, лазарет (всего – около 1400 человек) – прибыла в Феодосию1517. С 

огромным трудом генералу Агоеву всё-таки удалось добиться от Фостикова по-

грузки своих казаков, которые были размещены на транспортах «Владимир» и 

«Дон»1518. Однако, по словам самого Фостикова, партия терцев, прибывшая 31 ок-

тября, была совсем не большая – 30-40 человек1519. Возможно Фостиков имел в 

виду не терско-астраханскую бригаду, а её артиллерийскую батарею, которая 31 

                                                           
1513 Бушманов Н. С. Разгром Врангеля. М., 1940. С. 212. 
1514 Антропов О. О. Астраханское казачество. На переломе эпох. С. 278. 
1515 Остапенко К. М. Лемносский дневник... С. 69. 
1516 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 208. 
1517 Антропов О. О. Астраханское казачество. На переломе эпох. С. 279. 
1518 Более подробно об этом эпизоде см. Раковский Г. Конец белых. От Днепра до Босфора... С. 192-193. 
1519 Фостиков М. А. Дневник. С. 177. 



241 
 

октября вечером также прибыла в Феодосию, ждала до 12 ночи, но всё же была 

погружена на «Владимир»1520. 

«Оставленная всем миром, обескровленная армия, боровшаяся не только за 

наше русское дело, но и за дело всего мира, оставляет родную землю. Мы идём на 

чужбину, идём не как нищие, с протянутой рукой, а с высоко поднятой головой, в 

сознании выполненного до конца долга»1521 - напутствовал Главнокомандующий 

войска, уходящие из  Севастополя. Всего с 13 по 16 ноября из крымских портов  

вышло 126 судов, на которых уплыли в Константинополь 145 693 человека, вклю-

чая 15 тысяч казаков1522. Из них терцев (атаман, войсковое правительство, члены 

круга, строевые части и беженцы) было свыше двух тысяч человек1523. Так завер-

шилось на Юге России Белое движение в форме организованных армий и прави-

тельств. 

Таким образом, данный оперативно-тактический очерк выявил многообразие  

форм участия терских казачьих частей в Гражданской войне в 1919-1920 гг. Далеко 

не все части участвовали в обороне Терека, боях за Дагестан, сражались против 

горских фундаменталистов и красных партизан. Многие терцы весьма далеко ушли 

от родных станиц. Это связано с потребностями командования Добровольческой 

армии в надежных частях, к которым в целом относились терские казаки. Послед-

ним довелось сражаться с конницей Буденного и армией Махно, демонстрируя вы-

сокий уровень боеспособности. Несмотря на отдельные случаи сдачи частей в плен, 

в целом терцы не раз заслуживали благодарности от командования ВСЮР. Стой-

кость проявила и Терско-Астраханская бригада, принявшая участие в финальной 

стадии боев Белой армии Юга России – обороне Крыма. Терцы разделили судьбу 

других казачьих войск России, чьи представители оказались в эмиграции, навсегда 

оставшись патриотами своей Родины.  

  

                                                           
1520 Остапенко К. М. Лемносский дневник... С. 72. 
1521 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 212-213. 
1522 Черкасов-Георгиевский В. Г. Генерал П. Н. Врангель. С. 362. 
1523 Писаренко Д. С. Терское казачество... С. 17. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного исследования были сделаны следующие вы-

воды.  

В 1917 г. сражавшиеся на фронтах Великой войны воинские части после 

начала межэтнических конфликтов на Тереке стали необходимы Войсковому каза-

чьему правительству. Сами казаки также стремились домой – защищать свои ста-

ницы и семьи. Октябрьский переворот и непризнание терским атаманом власти 

Совнаркома ещё больше усилили нужду М. А. Караулова в вооружённой силе. Но 

вернувшись в Терскую область, фронтовики не стали послушным орудием в руках 

атамана, они заняли специфическую позицию вооружённого нейтралитета: защи-

щать свои родные хаты и не ввязываться в военно-политические конфликты. Таким 

образом, надежды Терского Войскового правительства на фронтовые части оказа-

лась иллюзорными. Крушение этих надежд предопределило и конечное крушение 

войскового правительства. 

После убийства атамана Караулова пост атамана оказался вакантен до 1919 

г., а власть Войскового круга постепенно девальвировалась. Казаки оказались 

предоставлены сами себе. У них, по сути, не осталось направляющего и координи-

рующего центра власти. Межнациональная война спустилась на бытовой уровень. 

Каждый населённый пункт отстаивал только свои интересы, взаимодействие не вы-

ходило за рамки горских округов или казачьих отделов. В этих условиях существу-

ющие кадры старых полков и батарей оказались несколько «потерянными». Они 

находились в крупных городах или перешли на территориально-милиционный 

принцип, как в Кизлярском отделе (при наличии опасности собирался кадр полка и 

отправлялся на помощь какой-либо станице). Были попытки организовать всесо-

словные отряды самообороны в столице области – г. Владикавказе.  

17 марта 1917 г. на Тереке была провозглашена Советская власть, причём и 

казаки, и горцы приветствовали этот шаг, пытаясь использовать большевиков в 

своих интересах. Региональные большевики решили сыграть на том, что местные 

силы не были в состоянии были решить собственные проблемы без поддержки 
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находящихся рядом большевизированных воинских частей. После советизации ре-

гиона большевики практически сразу же стали бороться с вооружённой силой ка-

зачества. 

В конечном итоге, именно выбор, который сделали большевики в аграрном 

вопросе (встав в земельных спорах на сторону горцев) и насилия над казачеством 

при изъятии оружия стали главными причинами Терского восстания 1918 г. (июнь-

ноябрь 1918 г.). Военное противостояние вновь приняло более «институционали-

зированный» характер: противоборствующие стороны формировали воинские под-

разделения (полки, отряды, бригады). Создание и боевое применение антибольше-

вистских терских казачьих формирований опиралось на предшествующий опыт 

службы казаков. 

Однако воссоздать старые полки и создать регулярную армию в силу ряда 

причин восставшие не смогли. Организация войск строилась по принципу станич-

ного ополчения, которое периодически менялось. Эта т. н. «смена» во многом и 

явилась главной причиной поражения повстанцев. Недостаток боеприпасов также 

не способствовал долговременным успехам восставших. Стержнем восставших 

было офицерство. 

Многовластие в области, когда восставшими руководили и Казачье-Кре-

стьянский Совет, и Временное Народное правительство Терской республики в 

Моздоке, и Штаб командующего войсками в станице Прохладной не способство-

вало слаженной работе для достижения общей цели. Политические руководители 

восставших были не против советской власти как таковой, а лишь против больше-

вистской диктатуры и злоупотреблений, связанных с ней. Офицерство, напротив, 

было настроено более антисоветски и тяготело к Добровольческой армии. В целом 

подобный конфликт не являлся уникальным для русских контрреволюционных 

сил, такие же были взаимоотношения, например, были у Комуча с формально под-

чинёнными ему офицерами. 

К осени 1918 г. обострились все негативные факторы (недостаток боеприпа-

сов, ослабление боевого духа казаков, отсутствие помощи извне), которые и сде-
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лали невозможным длительное сопротивление казаков. Большевики, в свою оче-

редь, реорганизовали армию, усилившись частями, подошедшими с Кубани, и 

нанесли ряд существенных поражений восставшим. В результате Терское восста-

ние было подавлено. 

Ситуация внутри Терского казачества в 1919-1920 гг. характеризуется чрез-

вычайным напряжением сил войска с целью борьбы с большевизмом. В работе ис-

следован командный состав терских подразделений на уровнях полков и дивизий, 

выявлены личности начальники штабов этих подразделений. В диссертации  были 

установлены и названия воинских частей Терского казачьего войска, история их 

переформирования и система взаимоподчинённости.  

Терское казачье войско мобилизовало на фронт 4 дивизии, 4 пластунские 

бригады, три пластунских горных батареи, одну конно-горную батарею и один 

конно-горный дивизион, одну конную батарею, две гаубичных и 7 батарей с назва-

нием «терские коны» или «терские казачьи». Все части часто переформировыва-

лись и, в конечном итоге, к лету 1919 г. были сведены в две дивизии (4 бригады, 8 

полков), 2 пластунских бригады 4 пластунских батальона) и 7 артиллерийских ба-

тарей (2 конно-горные, 1 конноартиллерийская, 4 казачьих конных и одна запасная 

батарея). В работе обобщены и систематизированы сведения, относящиеся к струк-

туре подразделений, частей, соединений, их истории и взаимоподчинённости.  

Тотальная мобилизация казачества в годы Гражданской войны не являлась 

чем-то необычным именно для терцев. В годы Кавказской войны (1817-1867 гг.) 

казаки, жившие на Тереке, так же практически поголовно находились на службе.  

В. Матвеев верно замечает, что уже в конце 1917 г. в области воспроизводилась 

ситуация Кавказской войны XIX в.1524 Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что Гражданская война принесла архаизацию не только в социальные или эконо-

мические отношения, но и в военные вопросы, возродив на Тереке тактику 50-70-

летней давности. 

                                                           
1524 Матвеев В. А. Националистическая Вандея... С. 171. 
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Несмотря на грозные названия «дивизия», «бригада», «полк» численность 

терских подразделений была небольшая. Дивизия редко превосходила полк мир-

ного времени, только осенью 1919 г. Добровольческое командование, с целью по-

вышения численности и боеспособности казачьих дивизий начало их укрупнять. 

Укрупнение коснулось только конных дивизий, а пластунские части остались в том 

же положении, что и были в 1-й половине 1919 г. 

Мобилизация в Терском войске, несмотря на определённые сбои и нехватку 

квалифицированных кадров (в частности, военно-медицинских чинов) проходила 

гладко. 

Несмотря на фрагментарные и разрозненные сведения, приблизительно опре-

делена динамика потерь в терских частях. При этом следует учесть, что в условиях 

малой численности подразделений каждый выбывший из строя боец представлял 

серьёзную утрату. Наиболее репрезентативной является выборка по 2-й Терской 

казачьей дивизии, до августа 1919 г. сражавшейся на Кавказском фронте. Цен-

тральным событием для Кавказской армии П. Н. Врангеля было взятие Царицына. 

Но цифры свидетельствуют, что самые крупные потери терцы понесли позже – во 

время битвы за г. Камышин. Также можно сделать вывод, что основную часть по-

терь войска несли не от вражеских пуль, а от болезней. 

Снабжение терских частей было не всегда достаточным и с трудом покры-

вало насущные потребности войск. В начале войны в частях не хватало даже шашек 

и поясов, впоследствии казаков всё же обеспечивали боеприпасами на уровне не-

обходимого минимума. Но что касается фуража и продовольствия, то части часто 

испытывали трудности в получении их из интендантских складов, поэтому вынуж-

дены были прибегать к «реалдобу» - реквизициям и попросту к грабежу. Стоит ска-

зать, что к подобным действиям были склонны все стороны в Гражданской войне. 

В условиях максимального напряжения сил войско также находило время и 

для подготовки квалифицированных пополнений для армии. При полках организо-

вывались специальные учебные части, посылались казаки в военно-учебные заве-

дения, существовавшие на Юге России. К сожалению, напряжённая обстановка на 

фронте и постоянный недостаток людей не давали развиваться этим начинаниям. 
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Многие из них так и остались на стадии проектов. Особенно это сказывалось на 

«повышении квалификации» офицеров: офицерских кадров всегда не хватало и их 

с фронта не отпускали. Молодое пополнение казаков обучалась прямо в частях. 

Дезертирство было постоянной проблемой и воинских начальников, и Вой-

скового правительства. Почти поголовная мобилизация мужского населения вызы-

вала тревогу казаков за оставшиеся дома семьи. В мирное время в многодетной ка-

зачьей семье всегда кто-либо из мужского населения был дома, «на льготе».  Из-за 

нехватки рабочих рук дезертиров укрывали в станицах. В целом, станичное обще-

ство было настроено к ним терпимо. Военные поражения ещё более ухудшали си-

туацию с дезертирством в войсках. Своеобразным «легальным дезертирством» яв-

лялись длительные командировки в тыл или устройство на тыловых должностях, с 

чем командование также боролось. Терские казаки были замечены и в таких серь-

ёзных преступлениях, как грабёж мирных жителей. 

Но значительно больше в документах содержится благодарностей за доблест-

ную службу и умелые военные действия терских казаков. Довольно большое коли-

чество награждённых Георгиевскими крестами и медалями указывает на высокую 

боеспособность именно рядового состава терских частей и соединений. Ярким при-

мером боеспособной части является Терско-Астраханская бригада в Крыму. По-

скольку в Крым ушли самые стойкие, идейные казаки, это свело на нет проблему 

дисциплинарных поступков и дезертирства. Николаевские трубы, вручённые гене-

ралом Врангелем части, являются символом воинской доблести бойцов бригады. 

Занятие Терека Добровольческой армией в 1919 г. было практически «триум-

фальным шествием», преследованием полупартизанских XI-й и XII-й Красных ар-

мий. Терское казачество к тому моменту было настроено определённо антисовет-

ски и ждало прихода Белой армии как освободительницы. После этой победы де-

никинская армия стала иметь дело уже с организованной на регулярных началах 

Красной армией. А Терское казачество более чем на год оказалось под юрисдик-

цией Главнокомандования ВСЮР. 

Именно терские казаки, как и их предки в XIX веке, взяли на себя роль «уми-

ротворителей» Кавказа. Но полностью он умиротворён не был, и в дальнейшем две 
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терские дивизии и три пластунских батальона постоянно находились на Кавказ-

ском театре военных действий. 

На Кавказском фронте действовала одна дивизия, пластунская бригада (крат-

кое время) и конвойная сотня терских казаков, находившиеся в оперативном под-

чинении генерала Покровского. Дивизия успешно выполняла тактические задачи 

на фронте,  чем и заслужила похвалу командующего армией. 

Воевали терские полки и на Астраханском направлении. Этот театр военных 

действий был тесно связан с Терско-Дагестанским краем. Терцы составляли основу 

кавалерии в Астраханском отряде, а также примерно половину пластунских и ар-

тиллерийских частей. Кавалерийские части Астраханского отряда часто оказыва-

лись не на высоте положения из-за отсутствия боевого духа и боязни преследовать 

противника. 

Наиболее ярко себя проявили терские казаки в составе Добровольческой ар-

мии. Прежде всего, 1-я Терская казачья дивизия в составе Корпуса генерала Шкуро 

сыграла, наряду с «цветными» полками, одну из ведущих ролей в занятии Донбасса 

и наступлении на Москву. В октябре 1919 г. за дивизию шла настоящая борьба: 

генерал Шкуро хотел оставить её себе, а главное командование – перебросить в тыл 

против Махно. Помимо Терской дивизии на этом театре военных действий находи-

лись терские батареи и одна пластунская бригада, но они не сыграли столь яркой 

роли. 

После перелома под Орлом и отступления частей ВСЮР терские части, 

наряду с донцами, были теми казачьими частями, на которые могло ещё опереться 

деникинское командование. Терские казаки проявили себя в бою под Батайском, 

где разбили конницу Будённого. Но, с другой стороны, терская пластунская бри-

гада под Ростовом примерно в это же время позорно сдалась красным. Разница объ-

ясняется с тем, что бригада сформировалась из дезертировавших казаков, вторично 

отправленных на фронт. Людские резервы у Войска еще оставались, но моральный 

дух казаков был низок, а вера в победу утрачена. Именно поэтому рядовая масса 



248 
 

казаков в большинстве своём разошлась по станицам, надеясь на милость победи-

телей, а оставшиеся терцы ушли в Крым или в Грузию, откуда затем были пере-

правлены на Крымский полуостров. 

Часть казаков забросило ещё дальше от бурного Терека. Терская пластунская 

бригада отступала вместе с генералом Бредовым в Польшу. В начале похода казаки 

проявили себя крайне недисциплинированно, эту буйную часть даже расформиро-

вали, при этом дисциплинированный остаток свели в Отдельный сводный терский 

батальон. В дальнейшем батальон нёс службу исправно и нареканий не имел. Из 

Польши бредовцы в большинстве своём были перевезены в Крым. Среди тех, кто 

остался, были и терские казаки, которые продолжили воевать против большевизма 

в составе отряда есаула Яковлева, действовавшего в составе польских войск. После 

советско-польской войны 1920 г. отряд был интернирован, после чего следы терцев 

теряются. 

В Крыму оставшиеся терские казаки были сведены в Терско-Астраханскую 

бригаду под командованием терца генерала К. К. Агоева. Эта бригада  была крайне 

малой тактической единицей. 13 ноября (31 октября) Терско-Астраханская бригада 

эвакуировалась из Феодосии и ушла в изгнание. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что терские вооружённые силы 

прошли в своём развитии за Гражданскую войну четыре этапа: 

 Постепенное угасание частей Русской Императорской армии, параллель-

ное создание станичных ополчений (ноябрь 1917 г. – июль 1918 г.). 

 Вся терская армия состояла из станичных ополчений (июль – декабрь 1918 

г.) 

 Создание новых терских вооружённых сил на старых основаниях, но с по-

правками, которые проистекали из тотальной мобилизации и чрезвычай-

ного напряжения сил войска (январь 1919 – март 1920 г.). 

 Исчезновение терских вооружённых сил как значимого фактора в регионе 

(март-ноябрь 1920 г.). 
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Перспективы дальнейшего развития темы связаны с углублённым изучением 

феномена антибольшевистского повстанчества на Тереке в начале 1920-х гг. и по-

пыток сохранения терских частей в первые годы после эмиграции части казачества 

из России.  
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5.2. Ф. 21. Октябрьская революция и Гражданская война на Тереке. Оп. 1. Д. 3, 

6, 8, 19, 30, 58, 60, 88б, 118. 

6. Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). 

6.1.  Ф. 622. Альманах «Год XVI-XXII». Оп. 1. Д. 76. 

7. Российский государственный архив социально-политической истории 

(РГАСПИ). 

7.1. Ф. 64. Кавбюро ЦК РКП(б). Оп. 1. Д. 247. 

7.2. Ф. 71. Институт марксизма-ленинизма. Оп. 34. Д. 411; Оп. 35. Д. 168, 169. 
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8.1. Ф. 39401. Приказы по гарнизону города Вознесенска; войскам Полтавского 
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щего Добровольческой армией (с 8 января 1919 г. - Управление генерал-

квартирмейстера штаба главнокомандующего Вооружённых Сил на Юге 

России). Оп. 1. Д. 12, 35. 

8.3. Ф. 39773. Управление 3-го Кубанского казачьего конного корпуса. Оп. 1. Д. 

1. 

8.4. Ф. 40070. Штаб 2-й Терской пластунской отдельной бригады. Оп. 1. Д. 1. 

8.5. Ф. 40165. Управление Моздокского отдела Терской области. Оп. 1. Д. 1. 

8.6. Ф. 40166. 3 Терская пластунская горная батарея. Оп. 1. Д. 1. 

8.7. Ф. 40167. 1-й и 2-й Кизляро-Гребенские полки. Оп. 1. Д. 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 

12, 13, 16. 

8.8.  Ф. 40197. 2-й Терский конный полк. Оп. 1. Д. 1. 

8.9. Ф. 40199. 3-й Горско-Моздокский полк. Оп. 1. Д. 3. 

8.10. Ф. 40201. Управление 2-й Терской казачьей дивизии. Оп. 1. Д. 1, 2, 3, 4 

(I часть), 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28. 

8.11. Ф. 40202. 2-я горная батарея 2-го Терского пластунского артиллерий-

ского дивизиона. Оп. 1. Д. 2, 5. 

8.12. Ф. 40203. Атаманская пешая сотня Терского казачьего войска. Оп. 1. 

Д. 1. 

8.13. Ф. 40207. Особый терский добровольческий пеший полк. Оп. 1. Д. 1, 

10. 

8.14. Ф. 40212. Атаман Моздокского отдела Терской области. Оп. 1. Д. 6. 

9. Российский Государственный военно-исторический архив (РГВИА). 

9.1. Ф. 5205. 1-й Кизляро-Гребенской полк. Оп. 1. Д. 29, 32, 35. 

10. Центральный Государственный архив республики Северная Осетия-Алания 

(ЦГА РСО-А). 

10.1. Ф. 1. Войсковое правительство Терского казачьего войска. Оп. 1. Д. 7, 

15, 25, 37, 51, 58, 127; Оп. 2. Д. 7, 8, 9, 10, 15, 18. 

10.2. Ф. 2. Канцелярия войскового атамана и правительства Терского казачь-

его войска. Оп. 1. Д. 24, 26, 30, 31, 37. 
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10.3. Ф. 26. 2-й Терский пластунский артиллерийский дивизион. Оп. 1. Д. 1, 

2, 3, 4. 

10.4. Ф. 852. Борьба за установление Советской власти и гражданская война 

на Тереке. Оп. 1. Д. 20а, 83, 108а. 

1.3. Периодическая печать 

1. Власть труда. №12. 17 апреля (4 апреля) 1918 г. 

2. Заря России. №46. 23 февраля 1920 г. 

3. Кавказ. №10. 26 февраля 1920 г. 

4. Приложение к №49 газеты «Терский казак». 29 марта 1919 г. 

5. Родной Терек. №3. 1970; №4 1970; №6, 1971; №8, 1973; №9, 1974; №10,1981. 

6. Терский казак. №15. 19 февраля 1919 г.; №25. 28 мая. 1918 г.; №37. 16 февраля. 

1920 г.; №38. 18 февраля 1920 г. 

7. Терско-Дагестанский вестник. №53. 2 июня 1919 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Командный состав частей Терского казачьего войска в феврале 1919 г. 

1-я Терская казачья дивизия Генерал-майор С. М. Топорков  

Командир бригады Полковник К. К. Агоев  

1-й Волгский полк Полковник В. И. Старицкий 

2-й Волгский полк Полковник Меняков Федор 

3-й Волгский полк Полковник Сычин Яков 

1-й Терский полк Полковник Негоднов Амос 

2-я Терская казачья дивизия Генерал-лейтенант Николаев Андрей 

Командир бригады Полковник Земцов Сергей 

1-й Горско-Моздокский полк Полковник Барагунов Иван 

2-й Горско-Моздокский полк Полковник Аландер Сергей 

3-й Горско-Моздокский полк Полковник Луценко Павел 

2-й Терский полк Полковник Мартынов Александр 

3-я Терская казачья дивизия Генерал-лейтенант князь  

Вадбольский Николай 

Командир бригады Полковник Данильченко Алексей 

1-й Сунженско-Владикавказский полк Войсковой старшина Савченко Николай 

2-й Сунженско-Владикавказский полк Полковник Яготинцев Арсений 

3-й Сунженско-Владикавказский полк Полковник Золотарев Павел 

3-й Терский полк Полковник Кибиров Сафрон 

4-я Терская казачья дивизия Генерал-майор Колесников Иван 

Командир бригады Полковник Соколов Степан 

1-й Кизляро-Гребенской полк Войсковой старшина Зимин Александр 

2-й Кизляро-Гребенской полк Войсковой старшина Усачев Григорий 

3-й Кизляро-Гребенской полк Войсковой старшина Беллик Владимир 

4-й Терский полк Войсковой старшина Зозуля Авдей 

 

Киреев Ф. С. Герои и подвиги: уроженцы Осетии в Первой мировой войне. Владикавказ, 2010. 

С. 90. 
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Приложение 2 

 

Штатная численность 4-х сотенного конного полка. 

Командный состав. Классных чинов. 

Командир полка. 1 Врачей медицинских. Старших. 1 

Младших. 1 

Помощники его (в штаб-

офицерском чине). 

3 Врачей ветеринарных. Старших. 1. 

Младших. 1. 

Командиров сотен. 4 Казначей. 1 

Младших офицеров. 20 Делопроизводитель. 1. 

Адъютант. 1  

Заведующий оружием. 1. 

Казаков строевых Казаков нестроевых. 

Вахмистров. 4 Писарей. Полковых. 1 

Старших. 1 

Младших. 4 

Урядников. Старших. 18 Обозных казаков. 26. 

Младших. 32 

Обозных. 1 

Штаб-трубач. 1 Фельдшеров медицин-

ских. 

Старших. 1 

Младших. 1 

Сотенных. 4 

Трубачей. 8 Фельдшеров ветери-

нарных. 

Старших. 1 

Младших. 4 

Приказных. 48 Кузнецов. Старших. 1 

Младших. 4 

Казаков. 500 Оружейный мастер. 1 

Вестовые Из общего 

числа казаков. 

Оружейный подмастер. 1 

 Полковой фуражир (в 

чине старшего уряд-

ника). 

1 

Полковой каптернамус. 1. 

 

РГВА. Ф. 40167. Оп. 1. Д. 1. Л. 159. 
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Приложение 3 

 

Временный штат пулемётного взвода 

Командир взвода. 

Казаков строевых. Казаков нестроевых. 

Урядников. Старших. 1 Обозных казаков. 6 

Младших. 2 

Приказных. 2 Лошадей. 

Номеров. 14 Строевых. 28 

Коновязов. 7. Обозных. 8 

 

РГВА. Ф. 40167. Оп. 1. Д. 1. Л. 159 (об.). 

 

Приложение 4 

Временный штат команды службы связи в четырёхсотенном конном  

полку 

 

Начальник команды (в обер-офицерском 

чине). 

1 

Урядников. Старших. 1 

Младших. 1 

Телефонистов. 18 

Обозных. 9 

Лошадей. 

Строевых. 22 

Обозных. 3 

 

РГВА. Ф. 40167. Оп. 1. Д. 1. Л. 159 (об.). 
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Приложение 5 

 

Боевой состав 1-й Терской казачьей дивизии Российской Императорской  

армии на середину июля 1917 г. 

 

Подразделение Офицеров. Нижних чинов 

строевых. 

Нижних чинов не-

строевых. 

2-й Горско-Моздокский полк. 21 710 85 

2-й Сунженско-Владикавказ-

ский полк. 

15 607 54 

2-й Кизляро-Гребенской 

полк. 

22 506 73 

2-й Волгский полк. 23 715 83 

1-й Заамурский конно-гор-

ный дивизион. 

11 201 84 

 

Киреев Ф. С. Терская казачья дивизия на фронтах Великой войны (1914-1918 гг.). Влади-

кавказ, 2014. С. 61. 
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Приложение 6 

 

Состав санитарной летучки 2-й Терской казачьей дивизии 

Имя и фамилия служащих 

при летучке. 

Число людей. Какого полка. 

Вахмистр Устин Хамин  3-го полка. 

Старший Урядник Лев Бол-

дарёв. 

 3-го полка. 

Старший Урядник Степан 

Бобров. 

 3-го полка. 

Казак Аким Перфильев.  3-го полка. 

Казак Пётр Карниягиев.  3-го полка. 

Пленный Иван Балашов.  Из штаба дивизии. 

Казак Николай Еманов.  Не заполнено в документе. 

Больных и раненых. 3 чел.  

Подводы и подводчики. Число подвод.  

Санитарных летучек кон-

ных. 

2  

Обывательские: 131525  

конные 8 восемь1526  

пешие 5  

Медицинского персо-

нала1527.  

6 челов.1528  

Докторов 2  

Фельдшеров 2  

Сестёр милосердия 2  

 

РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 25. Л. 3. 

  

                                                           
1525 Зачёркнуто в тексте – Ю. П. 
1526 Так в тексте – Ю. П.  
1527 Зачёркнуто в тексте – Ю. П. 
1528 Зачёркнуто в тексте – Ю. П. 
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Приложение 7 

 

Пополнение офицерами 2-й Терской казачьей дивизии 

в феврале 1919 г. 

1 февраля Прапорщик 

4 февраля Подъесаул 

Есаул 

5 февраля 2 подъесаула 

6 февраля Хорунжий 

Подъесаул 

Сотник 

Прапорщик 

7 февраля Хорунжий 

Прапорщик 

8 февраля Три прапорщика 

9 февраля. Войсковой старшина 

Прапорщик 

11 февраля Два сотника 

Двое хорунжих 

Прапорщик 

13 февраля Сотник 

14 февраля Подъесаул 

Хорунжий 

Сотник 

16 февраля Войсковой старшина 

Есаул 

Сотник 

Хорунжий 

Прапорщик 

 

Сост. по: РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 6. Л. 2-3; 6(об.) -7. 
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Приложение 8 

Потери Терских казачьих частей с 4 марта по 27 июня 1919 г. 

Подразделение. Характер потерь. Количество. Дата 

6-й Терский пластунский бата-

льон. 

Убитые: 1 полковник.  

  8 казаков.  

 Раненые: 1 поручик.  

  17 казаков.  

8 Терский пластунский бата-

льон.  

Убитые: 1 штабс-капитан.  

  1 сотник. 25.06. 

  1 прапорщик. 26.06. 

  1 вахмистр. 25.06. 

  1 старший урядник. 25.06. 

  2 младших урядника. 25-26.06. 

 Умерло от ран: 1 казак. 26.06. 

 Ранено: 1 подъесаул.  

  1 поручик.  

  2 прапорщика.  

  5 урядников. в т.ч. 25.06  

  1 младший урядник.  

  3 приказных. в т.ч.25.06. 

  46 казаков. 21.03.; 

25.06. 

  1 сотник.  

 Контужено: 1 поручик.  

4-я Терская горная батарея. Убито:  1 сотник.  

 Ранено. 1 казак.  

4-й Терский пластунский бата-

льон. 

Убито: 1 юнкер. 21.03. 

  1 старший урядник. 25.06. 

  3 казака. 25.06. 

 Ранено: 1 прапорщик. 25.06. 

 Ушиблено: 1 казак.  

3-й Терский пластунский бата-

льон. 

Убито: 1 урядник. 25.06. 

  2 казака. 25.06. 

 Умерло от тифа: 4 казака.  

 Ранено: 1 приказной. 21.03. 

  17 казаков. 25.06. 

 Контужено: 1 урядник.  

  2 казака.  

1-й Сунженско-Владикавказ-

ский полк. 

Убито: 1 младший урядник. 21.03. 

  2 казака. 21.03. 

3-й Горско-Моздокский полк. Убито: 1 приказной. 21.03. 

  1 казак. 17.03. 

 Ранено: 1 старший урядник. 21.03. 

  1 казак. 25.06. 
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5-й Терский пластунский бата-

льон. 

Убито: 10 казаков в т.ч. 21.03 

и 25.05. 

 Умерло от ран: 1 полковник.  

 Ранено: 2 прапорщика. В т. ч. 

25.06. 

  1 вахмистр. 25.06. 

  27 казаков. 21, 25.06. 

1-й Горско-Моздокский полк. Убито: 4 казака. 25.06. 

 Умерло от ран: 1 хорунжий.  

  1 юнкер.  

 Ранено: 1 войсковой старшина.  

  1 старший урядник.  

  9 казаков. 25.06. 

 Контужено: 2 казака.  

2-й Терский полк. Ранено: 8 казаков. 04, 05, 14, 

15, 20.03. 

4-я Терская гаубичная батарея. Умерло от тубер-

кулёза: 

1 прапорщик.  

3-й Терский полк. Ранено: 1 приказной. 21.03. 

 
Сост. по: ГАРФ. Ф. 5351. Оп. 1. Д. 4. Л. 27-29. 
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Приложение 9. 

 

Количество заболевших во 2-й Терской казачьей дивизии с 1 по 5 марта 

1919 г. 

Название 

полков. 

Название болезней. Число больных 

убывших из полков. 

Примечание. 

1-й Горско-

Моздокский. 

Сыпной тиф. 29  

2-й Терский 

казачий. 

Сыпной тиф. 19 Из них два офицера. 

Чесотка. 14  

3-й Горско-

Моздокский 

Сыпной тиф. 14  

Чесотка. 5  

Инфлюэнция. 9  

Итого.  90.  

 

РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 14. Л. 3. 
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Приложение 10 

 

Количество заболевших во 2-й Терской казачьей дивизии 8-9 марта 

1919 г. 

Названия полков. Диагноз. Число больных 

(чел.). 

Особая отметка. 

1-й Горско-Моздок-

ский 

Чесотка. 37  

Цинга. 36 Из них 2 офицера. 

Трахома. 2  

2-й Терский казачий.  Чесотка. 22  

Цинга. 7 

Трахома. 2 

3-й Горско-Моздок-

ский. 

Чесотка. 9  

Цинга. 5 

Трахома. 5 

Сифилис. 2 

Обоз штаба 2-й Тер-

ской казачьей диви-

зии. 

Чесотка. 1  

Цинга. 1 

Итого.  124.  

 

РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 14. Л. 8. 
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Приложение 11 

Материальное состояние 2-го Терского конного полка 

 1-я сотня 2-я сотня 3-я сотня 

Винтовки 60 120 91 

Патроны 1.200 2.400 1.755 

Шашки 50 80 53 

Кинжалы 57 100 105 

Обозные лошади 4 Нет 2 

Двуколки воен-

ного образца 

Нет 2 1 

Фургоны 1 2 1 

Полевые кухни 1 Нет 1 

Упряжь Нет1529 Графа отсутствует в до-

кументе 

 

Хомуты Графа отсутствует 

в документе 

Графа отсутствует в до-

кументе 

5 

Полкового обоза, пулемётной команды, службы связи - нет 
 

Сост. по: РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 8. Л. 11-12 (об.). 
 

  

                                                           
1529 Поверх слова написано карандашом «есть 6 хомутов» - Ю. П. 
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Приложение 12 

Количество вещей, пожертвованных гражданами г. Георгиевска и при-

обретённых на собранные путём самообложения средства для  

Добровольческой армии к 15 декабря 1919 г. 

№ Наименование вещей. Кол-во. № Наименование вещей. Кол-во. 

1. Сорочек летних 87 23. Сумок брезентовых 2 

2. Кальсон летних 74 24. Башлыков 9 

3. Сорочек тёплых 108 25. Кашне 7 

4. Кальсон тёплых 62 26. Напульсников 1 

5. Полотенец 110 27. Подошв 15 

6. Сапог 14 28. Овчин 8 

7. Валенок 28 29. Мыла 6 ф. 

8. Чулок тёплых 213 30. Табаку 60 ф. 

9. Чулок летних 9 31. Папирос 23 пач. 

10. Носков тёплых 382 32. Бумаги курительной 27 кн. 

11. Носков летних 21 33. Ниток 4 кат 

12. Перчаток тёплых 403 34. Конвертов 300 шт. 

13. Шапок 196 35. Ложек 2 

14. Шлемов 7 36. Наушников 4 

15. Фуражек 6 37. Консервов 3 кор. 

16. Пиджаков 17 38. Платков носовых 7 

17. Шинелей 7 39. Пальто 1 

18. Полушубков и шуб 204 40. Фуфаек 3 

19. Брюк 54 41. Бумаги писчей 240 л. 

20. Гимнастёрок 36 42. Карандашей 23 

21. Портянок 23 43. Чувяк 3 пары 

22. Жилетов 4 44. Ботинок 1 пара 

   45. Подушек 1 шт. 

   46. Наволочек 4 шт. 

   47. Обмоток 2 пары 

   48. Бумазеи 4 арш. 

   49. Галош 1 пара 

   50. Ноговиц 1 пара 
 

ГАРФ. Ф. р1722. Оп. 1. Д. 1. Л. 145. 
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Приложение 13 

 

Требовательная ведомость командира 2-й Терской казачьей дивизии 

 
Годовые вещи 19. Портупей поясных 

казачьих 

2.000 

1. Рубах 6.000 20. Свистков «Кейзиль-

бер» 

50 

2. Исподних брюк 6.000 21. Сигнальных кавале-

рийских рожков 

25 

3. Носовых платков 6.000 22. Ремней для носки их 25 

4. Утиральников 4.000 23. Переметных сум 2.000 

5. Портянок 6.000 пар 24. Малых переметных 

сум 

2.000 

6. Сапогов 6.000 пар 25. Фляг водоносных с 

пробками, чехлами и 

приспособлениями для 

носки их 

2.000 

Обмундирование 26. Котелков 2.000 

7. Летних рубах 2.000 27. Кружек для чая 2.000 

8. Погон к ним 2. 000 пар 28. Ремней для стягива-

ния концов скатанной 

шинели 

2.000 

8. Шинелей 2.000 29. Полотнищ офицер-

ских походных палаток 

2.000 

9. Погон к ним 2.000 пар 30. Стоек к ним 210 

10. Шаровар 2.000 31. Верёвок к ним 410 

11. Тесьмы темно-оран-

жевой широкой на во-

ротники обшлага.  

300 аршин 32. Приколышей к ним 630 

12. То же, узкой 340 аршин 33. Полотнищ солдат-

ских походных палаток 

2.000 

13. Шнура гарусного 3-х 

цветного на погоны 

вольноопределяю-

щимся 

30 (аршин?) 34. Стоек к ним 1.000 

14. Тесьмы малиновой 

для пулемётчиков 

4 аршина 4 

вершка 

35. Верёвок к ним 2.000 

Снаряжение 36. Приколышей к ним 3.000 

16. Казачьих поясов 2.000 37. Подков летних для 

2.000 кавалерийских ло-

шадей 

8.000 

17. Ремней к карабинам 2.000 38. Гвоздей к ним Не заполнено. 

18. Сумок патронных пояс-

ных к карабинам 

2.000   

 
Сост. по РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 7. Л. 140-140 (об.). 
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Приложение 14 

 

Приходно-расходные тетради 1-го Кизляро-Гребенского полка за июнь-ав-

густ и октябрь 1919 г. 

 

Число. Наименование. Материалов и припасов. Денег. 

Кол. Пуд. Фун. Руб. Коп. 

2 июня Хлеба  6 18   

3 Хлеба  5    

Постное масло   5   

4  Мясо   14   

5 Хлеба  8 35   

Мясо   8   

Картофель   10   

Сапог 7 пар     

Вещмешков 8 шт.     

Нательн1530. белья 5 пар     

Мелочные сумочки 25 шт.     

6 Хлеба  5 25   

Мясо   7   

Тамату1531  1    

7 Фляжек(?) б1532.  68 шт.     

Мясо   7   

Постное масло  1 1   

Рыбы  1 2   

Табаку1533   20   

Сапог 3 пары     

Вещмешков 10 шт.     

Нательного белья 4 пары     

Мелоч.1534 сумок 85 шт.     

10 Хлеб  1 30   

13 Хлеб   11 20   

Соли   15   

Кофе   22   

Табаку   2   

14 Хлеба  6 7   

Мясо   14   

15 Хлеба  3 10   

16 Хлеба  9 32   

Консервы 120 шт.     

17 Хлеба  8    

Мясо живой вес1535  15    

Соли  3 20   

                                                           
1530 Так в тексте – Ю. П. 
1531 Так в тексте – Ю. П. 
1532 Так в тексте – Ю. П. 
1533 Так в тексте – Ю. П. 
1534 Так в тексте – Ю. П. 
1535 Так в тексте – Ю. П. 
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Мясо   5   

18 Хлеба  5 10   

Мясо живой вес1536  7 20   

Мыло   35   

Мясо   3   

19 Хлеба  6 27   

Тамату1537   5   

18 Куплен бык на доволь-

ствие 2-й сотни  

1 10 29 1500 - 

20 Хлеба  7    

21 Хлеба  6 10   

22 Хлеба  1 15   

Мясо  1 28   

Галет 3 бан.1538 2 10   

Рыбы 2 ку.1539 2    

Муки  5    

23 Сухарей  1 20   

Хлеба  10 8   

Мясо  3 5   

Соли   10   

Сушёных овощей   9   

Мясо   41 2⁄    

22 Куплен бык на доволь-

ствие 2-й сотни 

1 10 29 1500  

24 Мясо  2 35   

25 Хлеба  9 5   

Мясо  2    

Круп. кукур.1540   20   

26 Хлеба  6 20   

Мясо  3 11   

Свиное сало   15   

27  Хлеба  10    

Мясо  2    

Сушеных овощей   9   

15 Кукуруза  13 20   

16 Кукуруза  5    

17 Кукуруза  17 24   

22 Кукуруза  15    

24 Кукуруза  4 20   

Расходы 

1 июля Куплено на довольствие 

казаков 2-й сотни пуд 

картошки стоимостью 

   84 11 

2 Куплено 5 пудов кар-

тошки на довольствие 2-

   500  

                                                           
1536 Так в тексте – Ю. П. 
1537 Так в тексте – Ю. П. 
1538 Так в тексте – Ю. П. 
1539 Так в тексте – Ю. П. 
1540 Так в тексте – Ю. П. 
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й сотни по сто руб. за 

пуд, а всего расход 

24 Куплена корова на до-

вольствие 2-й сотне ве-

сом 

в живом виде стоимо-

стью 

1 14  980  

26 Подхорунжему Ивану 

Кузнецову за время ко-

мандировки в г. Кизляр 

за продуктами для полка 

с 16 июля по 6 августа 

выдано кормов вида(?) 

денег  

   317 68 

Приход 

1 Муки  5    

2 Галет 4 бан.1541 3    

 Муки  5    

 Сухарей  6 10   

 Кукурузн. крупы  4 25   

 Хлеба  17 10   

3 Соли  1    

4 Хлеба  11 3   

5 Хлеба  4 5   

 Мяса  2 8   

Расход 

15 Казаку Матвею Разва-

нову за время команди-

ровки с 15 июля по 6 ав-

густа выдано кормовых 

денег 

   351 12 

12 Казаку Николаю Ивах-

ненко за время команди-

ровки в г. Грозный для 

отвоза вещей и отвода 

лошадей убитых в боях 

казаков с 12 июня по 3 

августа выдано кормо-

вых денег 

   332 97 

12 Казаку Иллариону Са-

вину за время той же ко-

мандировки с 12 июля по 

3 августа выдано кормо-

вых денег 

   332 97 

Приход 

6 Мясо  1 33   

7 Хлеба  13 8   

 Рыбы  3    

8 Хлеба   3    

                                                           
1541 Так в тексте – Ю. П. 
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 Муки  5    

 Крупы рисовой   20   

9 Хлеба  14    

 Мясо баранина 8 шт. – живой вес 

10 Хлеба  2 18   

12 Сахару   17   

 Хлеба  19 15   

 Соли  1 4   

13 Сухарей  1    

 Кукурузной крупы  1 24   

 Чаю   1
2⁄    

 Галет  3    

14 Муки кукурузной  10    

 Сухарей  6 30   

 Мясо  1 22   

15 Мясо  2 36   

16 Мясо  1 14   

17 Хлеба  10 5   

 Мясо  1 36   

18 Кукурузной крупы  1 20   

 Мясо  1 28   

 Сахару  1 15   

 Табаку   12   

 Чаю   2   

 Мясо  2 22   

Расход 

 Израсходовано на по-

чинку кухни 

   10  

 Израсходовано на по-

купку спичек для рас-

топки кухни 5 короб. 

   26  

 Итого на продовольствие 

людей израсходовано  

   28988

5 

 

 На хозяйственные надоб-

ности израсходовано 

   36  

 Итого по расходам    29348

5 

 

20 Хлеба  1 28   

 Мясо  1 20   

21 Хлеба  14 16   

 Мясо  1 29   

22 Мясо  2    

 Сух.1542 овощей   3   

23 Хлеба  5    

 Мясо  2 10   

24 Мясо  2 1   

 Хлеба  6 15   

25 Хлеба кукурузного  5 35   

                                                           
1542 Так в тексте – Ю. П. 
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26 Хлеба  6 30   

 Мясо  1 30   

27 Мясо  2    

 Сахару   10   

28 Хлеба  8    

 Сухарей   10   

29 Хлеба  6 25   

30 Хлеба  6 15   

 Мясо   12   

31 Хлеба  5 35   

 Сухарей  2 20   

 Кукурузной крупы  1    

 Мясо   24   

7 Кукурузы  48 16   

8 Кукурузы  54    

10 Кукурузы  31 34   

13 Кукурузы  52 18   

14 Кукурузы  18 20   

17 Кукурузы  40    

18 Кукурузы  5 20   

21 Кукурузы  25    

23 Кукурузы  9    

24 Кукурузы  18    

28 Кукурузы  5 10   

30 Кукурузы  13 31   

31 Кукурузы  10 30   

Расходы 

1 августа Куплено капусты 

И помидор 

На довольствие 2-й 

сотни за сумму 

31 вилок  

 

 

20 

 

 

 

135 

 

5 Куплено капусты 

И 1 ведро помидор на 

довольствие 2-й сотни за 

сумму 

24 вилка    

 

 

180 

 

7 Куплено соли 

За сумму 

 1   

5 

 

11 Куплено капусты на до-

вольствие 2-й сотни за 

сумму 

25 вилков    

 

250 

 

16 Куплено соли 

За сумму 

 1   

10 

 

Приход 

1 Мясо  1 21   

 Хлеба  7    

 Кукурузной крупы  1 14   

2 Мясо   11   

 Хлеба  8 30   

3 Мясо  1 15   

 Хлеба  6 30   
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4 Мясо  2 25   

5 Мясо  1 23   

 Хлеба  5 15   

Расходы 

27 Куплено капусты  

На закваску 2-й сотни на 

сумму 

12 вилков     

 

114 

 Куплено мясо на доволь-

ствие 2-й сотни за сумму 

     

 

250 

 Куплено на кухню 2-й 

сотни спички за сумму 

     

 

40 

 Куплено капусты 20 вил-

ков стоимостью 10 руб-

лей каждый, а всего 

     

 

 

200 

Приход 

6 Мясо  1 361 2⁄    

 Консервы 4 шт.     

 Хлеба  6 25   

7 Мясо  1 28   

 Хлеба  10 32   

 Муку  2    

 Муки кукурузной  5    

 Картофеля  17    

8 Мясо  1 21   

 Хлеба  13 20   

Расходы 

 Выдано казаку 2-й сотни 

Карпу Негоднову прива-

рочных денег 

   211 7 

 Выдано казаку 2-й сотни 

Якову Павлову прива-

рочных денег 

   211 7 

 Выдано казаку 2-й сотни 

Ивану Щербакову прива-

рочных денег 

   211 81543 

Приход 

9 Мясо  1 20   

10 Мясо  1 10   

11 Мясо  1 9   

 Хлеба  4 28   

 Сухарей  8 20   

 Тамату1544   5   

 Галет  2 10   

 Консервов 120 шт.     

 Мыла  7    

                                                           
1543 Первойначально написано 7, но стёрто и написано 8. 
1544 Так в тексте – Ю. П. 
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12 Мясо  1 7   

 Сахар   30   

 Хлеба  10 10   

 Кофе  1 20   

13 Мясо  2 1   

14 Мясо  1 21   

 Хлеба  11 30   

15 Мясо  1 36   

16 Мясо  1 7   

 Хлеба  10 14   

 Крупы  1    

17 Мясо  1 21   

 Хлеба  5 12   

 Крупы  2 17   

18 Мясо  1 20   

 Хлеба  6 32   

19 Мясо  1 10   

 Хлеба  11 2   

 Крупы   15   

 Мясо сунженского 

полка(?) сунженского 

полка(?)1545 

  23   

20 Мясо  1 20   

21 Мясо  1 20   

 Мясо сунженского 

полка1546 

  25   

 Хлеба  10 19   

 Итого на довольствие 

людей израсходовано 

   1897 22 

22 Мясо  1 14   

23 Хлеба  7 28   

 Топоров(?) 5 шт.     

 Брезентовых вёдер 2 шт.     

 Лайащ(?)/Лаваш(?) 17 шт.     

 Поясков для лошадей 15 шт.     

 Больших лопат 1 шт.     

24 Мясо  1 12   

 Мясо сунженского 

полка1547 

  28   

25 Мясо  1 7   

 Сунж. скотины мясо1548   20   

 Хлеба  5 28   

 Крупы кукурузной  2 24   

 Мыла  2 33   

 Патроны 560     

 Спичек 10 короб.     

                                                           
1545 Так в тексте – Ю. П. 
1546 Так в тексте – Ю. П. 
1547 Так в тексте – Ю. П. 
1548 Так в тексте – Ю. П. 
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26 Мясо  1 16   

 Хлеба  5 22   

 Сахару   25   

27 Мясо  1 29   

 Хлеба  5    

 Кофе  1 28   

28 Мясо  2 16   

 Крупы  2 10   

 Хлеба  6    

29 Хлеба  5 4   

30 Мясо  1 15   

 Хлеба  4 13   

31 Мясо  1 2   

 Табаку   35   

 Хлеба  5 26   

3 Кукурузы  3    

5 Кукурузы  5    

11 Кукурузы  8    

12 Кукурузы  8 20   

17 Кукурузы  16 30   

23 Кукурузы  15 2   

24 Кукурузы  4 19   

28 Кукурузы  4 17   

2 октября Кислоты1549   26   

 Мяса  2    

 Кукурузы  9    

 Хлеба  1 30   

3 Мяса  1 33   

 Хлеба  7 25   

 Пшено(?)  1 2   

 Кукурузы  14 36   

4 Мяса  1 23   

5 Мяса  1 7   

 Хлеба  7 37   

 Кукурузн. крупы  4 20   

 Соли  1 17   

6 Мяса  1 22   

 Сахару  1 9   

7 Мяса  1 21   

 Хлеба  7 24   

 Кукурузы  17 34   

 Фруктов. кислота1550   24   

8 Мяса  1 21   

9 Мяса  1 18   

 Хлеба  10 24   

 Кукурузы  4 35   

10 Мяса  1 10   

                                                           
1549 Так в тексте – Ю. П. 
1550 Так в тексте – Ю. П. 



309 
 

11 Мяса  1 7   

 Хлеба  7 10   

 Кукурузы  14 6   

 Рису  1 9   

 Пшена  1 11   

12 Мяса  1 7   

 Кукурузы  18 21   

 Хлеба   25   

13 Мяса  1 9   

 Хлеба  7 38   

 Кукурузы  19 7   

 Кашеварок 24 штуки     

14 Мяса  1 4   

15  Мяса   1 9   

 Хлеба  8 21   

 Кукурузы  21 6   

16 Мяса  1 9   

17 Мяса  1 7   

 Сахару1551   25   

 Кукурузы  14 8   

 Хлеба  9    

 Мыла  1 29   

18 Мяса  1 8   

19 Мяса  1 19   

 Кукурузы  28 3   

 Кукур. крупы1552  2 7   

 Хлеба  4 27   

20 Мяса  1 15   

 Хлеба  4 10   

 Мяса  1 10   

 Хлеба  4 7   

 Пшена   24   

 Соли  1 8   

22 Мяса  1 13   

 Хлеба  4 3   

23 Мяса  1 8   

 Хлеба  4 13   

24  Мяса  1 20   

 Хлеба  4 22   

 Муки пшеничн(?)1553  1 36   

 Кофе  1    

25 Мяса  1 5   

 Хлеба  7 16 (или 

10?) 

  

 Кислоты   6   

 Рису1554   30   

                                                           
1551 Так в тексте – Ю. П. 
1552 Так в тексте – Ю. П. 
1553 Так в тексте – Ю. П. 
1554 Так в тексте – Ю. П. 
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26 Мяса  1 14   

27 Мяса  1 16   

 Хлеба  8 21   

 Кукур. крупы1555  4 17   

28  Мяса  1 11   

29 Мяса  1 10   

 Хлеба  8 16   

30 Мяса  1 16   

31 Мяса  1 14   

1-31 Сена(?)  736 20   

Итого продуктами 

 Мяса  40 33 10614 50 

 Хлеба  119 4 8114 3 

 Кислоты  1 16 ?1556  

 Кукурузы  161 36 5666 50 

 Крупы  16 5 1612 50 

 Соли  2 25 23 50 

 Сахару  1 34 1332  

 Консервов 24 штуки   191 16 

(или 

76) 

 Мыла  1 29   

 Муки <нечит.>1557  1 36 171 45 

 Кофе  1  129 60 

 Сена  736 20 14730  

 

Сост. по: Ф. 40167. Оп. 1. Д. 12. Л. 21(об).-28 (об), 50-56 (об), 77-86 (об), 111-120(об). 

  

                                                           
1555 Так в тексте – Ю. П. 
1556 Так в тексте – Ю. П. 
1557 Скорее всего, кукурузной. 
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Приложение 15 

 

Расписание строевых занятий в 1-м Горско-Моздокском полку  

со 2-го апреля по 6 апреля 1919 г. 

 
Дата Часы Вид учения Его суть 

2 апреля. 8-10. Конное учение Взводное учение. Расчёт, построение, равне-

ние на ходу. Повороты и заезды. Вытягивание 

колонн и перестроение. Спешивание, хожде-

ние за командиром взвода.  

14-15. Пеший строй Одиночная выправка, отдание чести, пово-

роты, шашечные приёмы. 

Строевое дело Взводное учение. Ознакомление с винтовкой, 

прицелом, заряжанием, чисткой и хранением 

оружия. 

3 апреля. 8-10. Конное учение Взводное учение, размыкание и смыкание 

взвода. Атаки. Под конец - сведение взводов в 

сотню. Сотенное учение на мелких аллюрах. 

14-16. Пеший строй Одиночная выправка. 

Рассыпной строй Конный строй сотни. Рассыпание цепи, её 

движение и огонь. 

4 апреля. 8-10. Конное учение Сотенное учение. Перестроение колонн. Дви-

жение сотни. Управление сотней знаками. 

Спешивание. 

14-16. Рассыпной строй. 

Сторожевая служба. 

Занятие в поле с исполнением практической 

задачи. 

5 апреля. 8-10. Конное учение. Разомкнутые строи сотни. Атака сотней. Об-

щее знакомство с лавой. 

14-16. Пешее учение. Полковое учение пеший по конному1558. 

6 апреля. 8-10. Конное учение. Знакомство с полковым учением. 

 

Сост. по: РГВА. Ф. 40201. Оп. 1. Д. 1. Л. 23. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1558 Так в тексте – Ю. П. 
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Приложение 16 

Перечень частей, ушедших из г. Владикавказа в Грузию  

23 марта 1920 г. (по воспоминаниям полк. Хутиева). 

 Кавказский офицерский полк. 3 батальона. 300-400 чел. 

 Ученическая бригада. 3 батальона. 600 чел. 

 Владикавказский и Псковский (?) кадетские корпуса. 300-500 чел. 

 Технический батальон (бронепоезда, бронеавтомобили). 300 чел. 

 Рота штаба командующего войсками. 200-300 чел. 

 17-й Кубанский пластунский батальон. 360 чел. 

 Кабардинская дивизия. 3000 чел. 

 Кумыкская сотня. 150 чел.  

 Автомобильный <?>. 8 автомобилей (4 <?> и 4 <?>). 

 Кавказская воздухоплавательная рота (6 самолётов). 

 4 роты государственной стражи. 600 чел. 

 Конвой командующего войсками. 60 чел. 

 Батальон чинов комендантских управлений (2 роты). 200-300 чел. 

 Александрийский Гусарский полк. 180 чел. 

 Танковый дивизион (2 танка, 1 броневик). 

 Терская коннно-горная батарея. 4 орудия. 50 чел. 

 Терский Гвардейский дивизион (1 сотня конная, 1 пешая). 150 чел. 

 Офицерская сотня. 120 чел. 

 Терская казачья батарея (4 орудия). 50 чел. 

 Терская пулемётная батарея. 75 чел. 

 Остатки терских частей, сведённые в две стони. 300 чел.  

 

Сост. по: ГАРФ. Ф. р5881. Оп. 1. Д. 534. Л. 35. 


