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В статье освещены политические процессы, протекавшие в Чечне после Февральской 

революции 1917 г. Несмотря на то, что прошло 95 лет, нет однозначной позиции в оценке 
Февральской революции в России. В огромной стране с населением, находившимся на различ-
ном экономическом, политическом и культурном уровне революционные процессы не могли 
развиваться по одному сценарию. Если в Петрограде в ходе революции образовались два цен-
тра политической власти, то в Чечне, установилось многовластие, которое не способство-
вало консолидации общества. В статье прослежены основные направления военно-
политического противостояния на Северном Кавказе в первые годы советской власти. Пока-
зана борьба за укрепление советской власти противоборство политических, религиозных и 
национальных сил, гибкость и политики большевистской партии, которая была вынуждена 
идти на компромиссы с оппонентами в борьбе за власть. Большое внимание уделено путям 
решения данного вопроса в многонациональном регионе. 
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In this article are lighted up social and political processes passing in Chechen after February 

revolution. In spite of the fact that passed 95 years, there is no unequivocal position in an assessment 
of February in Russia. In the huge country with various level of economic, political cultural develop 
according to one scenario. If in Petrograd where during revolution 2 centers of the political power 
were formed in Chechnya multiple authority which didn’t promote society consolidation was estab-
lished. The article reports the main tendencies of the war and political confrontation in North Cauca-
sus in the first years of the Soviet power. It gives us some information about the fight for the intensifi-
cation of the Soviet power, ideological struggle of the opposing political, religious and national pow-
ers; flexibility and foresight of the Bolshevist Party that had to make a forced and reasonable com-
promise with the opponents in the struggle for power. Special attention is paid to the problem of this 
problem's solution in the multinational region. 
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2 марта 2012 г. исполнилось 95 лет свержения монархии в России. В 1917 г. им-

ператор Николай II вынужден был под давлением общественности и под грохот ору-
дий Первой мировой войны сделать выбор решивший судьбу страны на многие деся-
тилетия. Свержение монархии в России стало следствием отсутствия стабильности и 
неустойчивости социальных и политических отношений в условиях войны. Одним из 
главных итогов февральской революции явилось установление двоевластия. Это тра-
диционная, устоявшаяся с советских времен точка зрения. Сущность двоевластия 
определяется ленинской характеристикой о переплетении двух властей: буржуазии в 
лице Временного правительства и Советов рабочих и солдатских депутатов как рево-
люционной диктатура пролетариата и крестьянства. Однако ряд историков склонны 
полагать, что двоевластие имело место быть в Петрограде, в масштабе огромной стра-
ны, каким являлась Россия, существовало многовластие, перерастающее в безвластие. 

В Терской области, в состав которой входила Чечня, весть об отречении царя, 
вызвала бурное ликование во всех слоях общества и стала катализатором ускорив-
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шим развитие политических процессов, где впервые же дни население приступило к 
формированию новых структур власти. Так, в областном центре – во Владикавказе, 
горская интеллигенция, отстраненная от управления после третьеиюньского государ-
ственного переворота 1907 г., провела собрание «с целью обсуждения позиции и так-
тики в связи с Февральской революцией». Собрание сформировало Временный цен-
тральный комитет объединенных горцев во главе с известным юристом Б.А. Шаха-
новым. В составе комитета были представители интеллигенции, за исключением кня-
зей Р. Капланова, Т.К. Алхазава, отставного генерала Т.Н. Укурова, чеченского мил-
лионера Т. Чермоева [4, л. 98–99]. 

Первоочередной задачей Временного Центрального комитета было формирова-
ние органов национального самоуправления на местах. 

В Грозном первыми приступили к формированию органов городского управле-
ния члены городской управы. С их участием 4 марта создается Гражданский испол-
нительный комитет, впоследствии за бездеятельность прозванный в прессе « спра-
вочным бюро» [3, с. 17]. Председателем Гражданского комитета был избран кадет 
Гадзенко. Помимо Гражданского комитета было создано еще два органа управления: 
Городская дума и Грозненский областной военно-промышленный комитет. 

5 марта 1917 г. после грандиозного митинга рабочих в г. Грозном на общем соб-
рании избрали Совет рабочих депутатов из 15 человек. На Старых промыслах также 
был избран Совет рабочих депутатов. Председателем комитета утвердили меньшеви-
ка Е. Богданова. В Грозненский городской Совет старопромысловцы делегировали 
15 человек, в том числе двух большевиков [1, с. 27]. Так возник еще один орган вла-
сти. В силу целого ряда причин большинство в Советах захватили представители 
меньшевиков и эсеры. А вскоре в состав Совета вошли представители воинских час-
тей. Поддержка воинских частей позволило Грозненскому совету сосредоточить в 
своих руках значительную часть реальной власти в городе. Деятельность Советов 
была направлена на отстаивание интересов рабочего класса. В результате договорен-
ности между Согласительной комиссией из членов Грозненского совета и представи-
телей фирм, был установлен 8-часовой рабочий день, на каждом предприятии Гроз-
ненского района создавались контрольные комиссии [2, с. 38]. 

Тем временем в Грозном 14 марта 1917 г. начал работу Первый съезд делегатов 
Чечни, на котором присутствовало, по некоторым данным до 10 тыс. человек. Муллы 
и адвокаты, учителя и торговцы, офицеры и простые горцы съехались в Грозный для 
того чтобы решить вопрос о власти. О своей поддержке многотысячного форума зая-
вили Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов и Грозненский гражданский 
комитет. Наиболее активными участниками съезда были шейхи – влиятельные рели-
гиозные лидеры, имевшие многочисленных почитателей и следователей. На съезде 
развернулась борьба между религиозными деятеля и чеченской интеллигенцией. Ре-
лигиозные лидеры стремились к установлению в Чечне теократического режима, 
основанного на шариате, считая, что в мусульманской стране носителями власти мо-
гут быть только представители исламского духовенства. Чеченская интеллигенция 
считала, что в Чечне должна быть создана светская демократическая система нацио-
нального самоуправления и проведены прогрессивные реформы. Лидером чеченской 
интеллигенции стал А.М. Мутушев – известный адвокат и публицист. Он и его со-
ратники Таштемир Эльдарханов, Д. Шерипов, М. Абдулкадыров убеждали делегатов, 
что только демократическая власть может обеспечить проведение преобразований в 
интересах чеченского крестьянства. 

Национальный форум выразил полное доверие А.М. Мутушеву. Он был избран 
председателем Чеченского народного исполнительного комитета (Грозненского и 
Веденского округов), его заместителем стал М. Абдулкадыров. 

Чеченский народный исполнительный комитет Грозненского и Веденского ок-
ругов стал высшим органом гражданской власти и органом национального само-
управления чеченского народа. В состав комитета были избраны представители ин-
теллигенции Т.Э. Эльдарханов (депутат I, II – Государственной Думы), И. Эльдарха-
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нов, Д. Шерипов, М. Чермоев, полковник, М. Курумов, купцы – А. Арсамирзоев, 
М. Мациев, Ш. Баширов, А.М. Баталов, муллы – А. Мустафинов, И. Дженгериев. 
Съезд избрал окружных комиссаров. Т.Э. Эльдарханов был избран комиссаром Гроз-
ненского округа, полковник А.В. Адуев был утвержден комиссаром Веденского округа. 

Одновременно с Чеченским съездом начал работу 1-й войсковой круг Терского 
казачьего войска. Наказным атаманом Терского войска был избран комиссар Вре-
менного правительства в Терской области есаул М.А. Караулов – видный деятель 
«Прогрессивного блока», придерживавшийся кадетских взглядов. Новое руководство 
Терского казачества выступило за восстановление утраченной автономии на терри-
тории четырех казачьих отделов Терской области. В отличие от горских лидеров, 
призывавших к федерализму в рамках единого государства, атаман М.А. Караулов 
предложил горцам объединиться в отдельную Горскую область, избрать собственно-
го президента и правительство, чтобы «скорее сговориться о совместной мирной 
жизни» [6, л. 151]. 

К концу марта 1917 г. в Чечне завершилась работа по формированию админист-
рации. Чеченским исполкомом была создана комиссия по борьбе с грабежами и раз-
боями. Чеченский комитет постановил учредить народную милицию для борьбы с 
преступностью [11]. Однако представители духовенства требовали для борьбы с пре-
ступностью ввести шариат, более действенную судебную систему для мусульман, и 
настояли создать специальную шариатскую комиссия при Чеченском комитете, ко-
торая разработала проект « О проведении шариатских правил в жизнь Чечни». При-
нятие окончательного решения было отложено до общегорского съезда. 

1 мая 1917 г. во Владикавказе открылся I съезд горских народов, в ходе которо-
го произошло объединение национальных органов с общегорским движением. Съезд 
стал завершающим этапом формирования системы демократического самоуправле-
ния на Северном Кавказе. На съезд собралось около 300 делегатов, представлявших 
горские районы Терека, Дагестана, Кубани, а также гости из Петрограда, Грузии, 
Азербайджана. В президиум съезда были избраны, в числе остальных, три предста-
вителя от Чечни – А. Мутушев, Т. Чермоев, Т. Укуров, что свидетельствует о веду-
щей роли чеченских политиков в работе съезда.  

От имени съезда в Петроград были отправлены телеграммы председателю Вре-
менного правительства словами поддержки проводимой им политики, а «первому 
избраннику революционной российской демократии» Чхеидзе съезд «обещал бороть-
ся до конца за свободу для достижения мира ... и водворения в России демократиче-
ской федеративной республики»[5, с. 52].  

На съезде была принята Политическая программа и платформа Союза, обозна-
чившая целями учреждения Союза: обеспечение мирного сожительства всех народов 
Кавказа и России, сплочение горцев для защиты и упрочения, завоеванных револю-
цией свобод, сознания себя нераздельной составной частью Российского государства. 
Председателем ЦК был избран представитель Чечни Тапа Чермоев [12, с. 47–50]. 

Съезд проходил в условиях всплеска крестьянский восстаний, а в мае – июне 
1917 г. резко обострились и межэтнические отношения в городах Северного Кавказа. 
В первую очередь из-за потока солдат-дезертиров, хлынувшего с Кавказского фронта 
Первой мировой. Деморализованные солдаты оседали в гарнизонах Грозного, Влади-
кавказа, Порт-Петровска и других тыловых городов, занимаясь дебошами, грабежами 
и драками. В Грозном 10 мая дезертиры и городская чернь устроили погром. Были 
разгромлены несколько чеченских домов и магазинов.  

С целью наведения порядка в начале мая 1917 г. в Чечне уже действовали спе-
циальные отряды по борьбе с грабежами. А.М. Мутушев привлек к руководству ан-
тикриминальным ополчением влиятельных шейхов, бывших офицеров, авторитетных 
общественных деятелей. В конце мая – начале июня многочисленные разбойничьи 
шайки были ликвидированы сельской стражей и ополченцами. 

Несмотря на сложную обстановку в регионе демократические процессы в Тер-
ской области продолжались. Так, на Терском областном съезде в мае 1917 г. при уча-
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стии представителей местных гражданских комитетов и советов рабочих и солдат-
ских депутатов был избран новый состав областного исполкома. В комитет вошли 
представители Союза горцев, войскового правления, городского самоуправления и 
делегаты от Советов рабочих и солдатских депутатов. Областной исполнительный 
комитет провел реорганизацию административного управления: национальные округа 
подчинились ЦК Союза объединенных горцев, в городах за власть боролись комите-
ты и Советы, управление казачьими отделами осуществлялось войсковым правлением. 

Чечня была поделена на два административных округа (Грозненский и Веден-
ский). Чеченский народный исполнительный комитет провозглашался высшим орга-
ном гражданской власти. Чеченский исполком должен был подчиняться Терскому 
областному комитету, а фактически контролировался ЦК Союза объединенных гор-
цев и являлся местным органом союза в Чечне. 

А между тем, Глава чеченского народного исполкома пытался укрепить новую 
власть в Чечне опираясь на поддержку своих единомышленников – грозненских со-
циалистов (меньшевиков и эсеров ), которые возглавляли Грозненский Совет депута-
тов, гарнизонный комитет, рабочую милицию и фактически являлись хозяевами го-
рода. Так, 11 июня в Грозном было сформировано коалиционное правительство – 
Грозненский районный исполнительный комитет. Председателем районного испол-
кома был избран А.М. Мутушев (председатель чеченского народного комитета), со-
председателями – А.В. Марченко (эсер, председатель гарнизонного комитета) и 
Е.С. Богданов (меньшевик, председатель Совета рабочих и солдатских депутатов). 
Несмотря на поддержку самых влиятельных городских организаций, комитетов, рай-
онный исполком как объединенный орган власти не состоялся. По выражению самих 
инициаторов, «комитет был мертворожденным младенцем и ничего не мог сделать» 
и вскоре самораспустился [3, с. 17].  

Под воздействием революционного движения усилились протесты солдат про-
тив войны. В Грозном в Первомайских демонстрациях приняли участия и солдаты 
под лозунгами «Долой войну!». В июле 1917 г. 21-й полк грозненского гарнизона 
отказался идти на фронт. Деморализация армии в условиях войны обернулась для 
страны катастрофой. 

К тому времени в Чечню вернулись из ссылки многие представители духовенст-
ва, возглавлявшие крупные духовные общества и располагавшие солидной финансо-
вой базой. Пользуясь огромным авторитетом среди горцев, они активно включились 
в общественно-политическую жизнь. По настоянию духовенства комиссия областно-
го исполкома, командированная из Владикавказа для оказания помощи в организа-
ции выборов в органы местного самоуправления, созвала в Грозном 25 июня 1917 г. 
съезд чеченцев Грозненского округа. 

На II съезде чеченцев Грозненского округа стало заметно возросшее влияние 
духовенства, что позволило его представителям закрепить за собой ряд важных по-
стов. Был смешен с поста комиссара Грозненской области Т. Эльдарханов. Новым 
окружным комиссаром был избран шейх Дени Арсанов – глава крупной общины 
(вирда) толка Накшбандийа. Кроме того, по решению Съезда вводился шариатский 
суд и единый мусульманский кодекс – Шариат. Создание Шариатской комиссии уси-
ливал влияние духовенства на органы власти. Съезд надеялся с помощью религии 
снять криминальную напряженность в регионе. 

Глава Чеченского комитета А. Мутушев, пытаясь взять реванш за поражение на 
II съезде, 9 июля 1917 г. созвал многотысячный митинг в Алдах. На митинге присут-
ствовали представители Грозненского Совета депутатов и Краевого совета Кавказ-
ской армии. Организаторы митинга осознавали, что исход предстоящего Учреди-
тельного съезда будет зависеть от вовремя предпринятых мероприятий по борьбе с 
грабежами и анархией. Чеченский комитет постановил: для борьбы с абречеством 
выделить вооруженный сборный отряд из солдат, казаков и чеченцев [9]. Уже 11 ию-
ля в Грозный прибыл конный отряд из 17 всадников-чеченцев для охраны столицы 
вместе с казаками. 
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На следующий день 12 июля в Старых Атагах при поддержке Грозненского Со-
вета депутатов, открылся Учредительный съезд Чеченского народа. Многотысячный 
форум приветствовали также председатель гарнизонного комитета А.В. Марченко, 
заместитель председателя Краевого совета полковник В. Щедринский и др. почетные 
гости. На этот раз лидерство захватили А. Мутушев и его сторонники. 

На съезде было заявлено о желании чеченцев жить в мире «и рука об руку с рус-
ским народом работать для закрепления свободы». Съезд постановил, для борьбы с 
грабежами « организовать ответственную милицию» из 700 всадников. На содержа-
ние милиции было решено ассигновать ежемесячно по 100 тыс. рублей [7, л. 328]. 

На Учредительном съезде Чеченского народа был избран новый состав парла-
мента – Совета Чечни, из 150 депутатов. Совет Чечни избрал исполнительный коми-
тет во главе с А. Мутушевым. В комитет, состоящий из 21 депутата, вошли соратни-
ки А. Мутушева – Т.Э. Эльдарханов, М. Абдулкадыров, И. Арсанукаев, М. Курумов. 
Президиум исполкома организовал Бюро общественной безопасности во главе кото-
рого стал все тот же А. Мутушев. Несомненно – это была большая победа Мутушева 
и его сторонников. 

Тем временем продолжаются углубляться идейные расхождения между правы-
ми и левыми представителями светской части чеченского национального движения. 
Сторонники социальных преобразований объединяются в общественные организа-
ции: Общество распространения просвещения среди чеченцев, во главе с Т. Эльдар-
хановым, «которое встретило большое сочувствие» среди состоятельных чеченцев, и 
Союз чеченской молодежи «Нийсон накъост», почетным председателем которого 
был объявлен А. Мутушев, а председателем М. Мациев – горский общественный 
деятель, выходец из купеческой семьи. 

Демократически настроенная молодежь обратилась с Воззванием «К чеченской 
молодежи», в котором изложила свои политические взгляды, определила первооче-
редные задачи. В числе других задач назывались: подготовка к Учредительному соб-
ранию, разрешение земельного вопроса в «интересах трудового земледельца» [10]. 
Союз молодежи делал выбор в пользу культурного просвещения народа и мирного 
сожительства с соседями. 

 Союз объединенных горцев во главе с Тапой Чермоевым, стремясь остановить 
анархию и оградить горское население от произвола «революционных» солдат, на 
Втором горском съезде в сентябре 1917 г., пошел на соглашение с лидерами терского 
казачества, также выступавшими за установление твердой власти и правопорядка в 
области. Левые выступали против союза с «контрреволюционным казачеством» 
[5, с. 214] и особенно, против участия горского движения в коалиции, создаваемой 
под эгидой генерала Каледина на Юго-Востоке. Альянс Союза горцев с Юго-
Восточным Союзом, по мнению левых, перечеркивал надежду горцев на возвраще-
ние земель захваченных Терским казачеством и перераспределение в пользу кресть-
янства. Так, в Союзе объединенных горцев произошел раскол.  

 Однако организаторы съезда, стремясь сохранить видимость единства, предна-
меренно уводили съезд от острых дискуссий. Поэтому съезд протекал «вяло», многие 
вопросы, «настойчиво и болезненно» диктующие временем и в частности, земельный 
вопрос, съезд обошел молчанием [8, л. 501]. И это в условиях, когда весь Северный 
Кавказ был охвачен крестьянскими волнениями. Горцы захватывали казенные и ча-
стные земли, пастбища, леса. Острое недовольство откладыванием аграрной рефор-
мы в Веденском и Хасав-Юртовском округах привели к вспышке крестьянских вол-
нений и увеличению банд абреков. По мнению председателя Грозненского Совдепа 
Е. Багданова « срок обещаний о наделении землею давно прошел». Между тем, лиде-
ры Союза горцев призывали ограничиться карательными экспедициями против абре-
чества, не предпринимая реальных мер для решения аграрного вопроса в пользу тру-
дового крестьянства. Представляя крестьянские волнения как абреческое движение, 
новое руководство стремилось уйти от решения главного вопроса революции – земли. 
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Отсутствовало единство и среди мусульманского духовенства. Внутренние про-
тиворечия помешали им провозгласить в августе 1917 г. на Андийском съезде има-
мом Северного Кавказа шейха Н. Гоцинского. Не найдя поддержки не только среди 
чеченских шейхов, мулл, но и среди некоторых дагестанских религиозных деятелей 
Н. Гоцинский заявил, что отказывается от роли имама, чтобы не нарушить мирные 
отношения между мусульманами и русскими и призвал установить тесные взаимоот-
ношения горцам с русским народом [5, с. 168]. 

Анархия, грабежи, слабость власти, вскоре стали причиной введения Шариата 
для мусульман Терской области, Это решение было принято на II съезде горцев Се-
верного Кавказа в сентябре 1917 г. Национальная интеллигенция, чтобы навести по-
рядок в крае, прибегла к этическим и правовым предписаниям ислама. 

С середины октября 1917 г. несмотря на предпринимаемые меры по наведению 
порядка в регионе, резко ухудшается обстановка в Чечне. Популярной становится 
идея «твёрдой власти» на Северном Кавказе. В процессе консолидации руководите-
лей военной, казачьей, горской властей возник своего рода триумвират, провозгла-
шенный высшим органом власти в Терской области, наделенный чрезвычайными 
полномочиями и правом использовать регулярные войска для наведения порядка 
[5, с. 231]. В состав нового комитета вошли генерал Половцев – главнокомандующий 
войсками края, М.А. Караулов – атаман войскового правительства Терского казаче-
ства, Т. Чермоев – председатель ЦК Союза горцев и ряд других представителей сило-
вых структур. Установление «твердой власти» в Чечне началось с отставки А. Муту-
шева с поста председателя Чеченского исполкома. Лидеры «партии порядка» сумели 
осуществить первоначальный замысел Керенского – Корнилова, о создании военно-
гражданского правительства, но время было упущено. В революционном Петрограде 
большевики перешли к осуществлению плана по захвату власти. 

Февральская революция вызвала в движение население Чечни, усмирённое в ре-
зультате полувековой Кавказской войны. Ветер перемен, повеянный с Северной сто-
лицы, вселил надежду представителям различных слоев населения на лучшую жизнь: 
горцы надеялись на возвращение захваченных земель казаками и справедливое их 
перераспределение, рабочие на достойную зарплату, солдаты на окончание войны. 
Многовластие, установившееся в регионе, не способствовало консолидации общест-
ва. Деятельность Союза горцев, возникшей на обломках монархии, была малоэффек-
тивной по причине откладывания решений самых остро назревших проблем, и в ча-
стности аграрной. Чеченский исполком, раздираемый внутренними противоречиями, 
перекладывал решение многих проблем на ЦК Союза горцев. Крестьянские волне-
ния, рабочее движение, антивоенные выступления солдат дестабилизировали обста-
новку в регионе. С целью наведения порядка на Северном Кавказе в результате кон-
солидации руководителей военной, казачьей и горской властей возник триумвират, 
который, однако, не сумел стать реальной властью в регионе.  
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Статья посвящена анализу влияния молодежной политики на ценностные ориентации 

Российской молодежи. Под ценностными ориентациями понимается направленность субъ-
екта (личности, группы) на цели, осознаваемые им и позитивно значимыми в соответствии с 
принятыми в обществе нормами и имеющимся жизненным опытом, и индивидуальными пред-
почтениями. 
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The article is devoted to the analysis of influence of youth policy on valuable orientations of the 

Russian youth. Valuable orientations are understood as an orientation of the subject (the person, 
group) on the purposes realized by it and positively significant according to norms accepted in a 
society both an available life experience, and individual preferences. 
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