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Разразившийся общеполитический кризис 1905 г. стал масштабным испы-
танием для всей Российской империи. Он охватил густонаселенные регионы, 
отличавшиеся крайней национальной и религиозной пестротой, обострив меж-
национальные отношения между жителями этих областей. Подобная участь не 
обошла и Кавказ. Наиболее напряженная обстановка сложилась в Закавказье, где 
накалились отношения между азербайджанским и армянским народами. В то же 
время погромы и массовые беспорядки происходили и в северной части Кавказско-
го хребта, хотя и были менее масштабными. Статья посвящена анализу межна-
циональных конфликтов на территории Терской области в период революции 
1905-1907 гг. В эти годы в России началась волна общественно-политических кон-
фликтов, что привело к обострению межэтнических противоречий и столкнове-
ний, особенно в многонациональных регионах, таких как Терская область. Автор 
статьи исследует факторы, способствующие возникновению межнациональных 
напряженностей, включая социально-экономические условия, этнические разли-
чия и национальные претензии. Особое внимание уделяется методам, применя-
емым центральной властью для урегулирования конфликтов: от политических 
репрессий до попыток проведения реформ, направленных на улучшение диалога 
между этническими группами. В заключении статьи подчеркивается, что несмо-
тря на усилия правительства, конфликты не были разрешены и стали одной из 
предпосылок более широких социально-политических катастроф, произошед-
ших в России в последующие годы. Результаты исследования важны не только для 
понимания исторических процессов начала XX в., но и для анализа современных 
межнациональных отношений в постсоветском пространстве.
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Введение 
Население Северного Кавказа веками отличалось этническим и 

религиозным разнообразием. Отношения между народностями, про-
живавшими на территории региона, в силу разницы социально-эко-
номического положения, взаимных территориальных претензий но-
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сили напряженный характер. Бурная капитализация экономической 
жизни горцев и насильственное встраивание их в общероссийское 
социокультурное поле в конце ХIХ – начале ХХ в. привело к форми-
рованию зачатков межнациональной напряженности. Кризис само-
державия 1905 г. вывел этническое противостояние на новый уро-
вень, накалив обстановку до крупных погромов и беспорядков. В то 
же время рассматриваемые процессы происходили постепенно.

Цель данной статьи заключается в рассмотрении актуальных 
межнациональных конфликтов между народами Северного Кавка-
за в контексте обострения капиталистических противоречий ХХ в., 
приведших к революционной ситуации 1905 г. В ходе исследования 
предстоит выполнить ряд задач: 1) проанализировать причину воз-
никновения конфронтации; 2) выявить основные особенности и 
эффективность мер, направленных на профилактику и преодоление 
национальной напряженности со стороны царской администрации. 

Вопрос, связанный с межнациональной напряженностью между 
северокавказскими народами в ХХ в., является крайне важным для 
современного российского общества и одновременно с этим еще до 
конца не изученным. В статье исследуются закономерности возник-
новения и развития межнациональных конфликтов между жителя-
ми Терской области на фоне революционных событий 1905-1907 гг. В 
работе проводится реконструкция этапов напряженности в контек-
сте развития самой революции и изучаются предпринимаемые меры 
царской власти для профилактики неприязни среди населения. Осо-
бое внимание в процессе проработки рассматриваемой темы уделя-
ется вопросу взаимодействия институтов самодержавия с жителями 
региона для преодоления конфронтации.

Основная часть 
В начале ХХ в. территории современных республик Северная 

Осетия-Алания (РСО-А), Кабардино-Балкария, Чечня и Ингушетия 
входили в состав Терской области, образованной в феврале 1860 г. 
на завершающем этапе Кавказской войны. Население области от-
личалось крайней национальной пестротой: перед революцией в ее 
пределах проживало до 1,3 миллиона человек. Половина (670 тыс.) 
была представлена горскими народами: на юго-востоке кумыки (35 
тыс.); рядом чеченцы (270 тыс.), затем ингуши (60 тыс.), осетины (130 
тыс.), кабардинцы (105 тыс.), балкарцы (35 тысяч). На северо-восто-
ке в степях предгорья кочевали калмыки и ногайцы (35 тыс.). Самой 
многочисленной группой на то время были русские, включая терское 
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казачество – 540 тыс. [1, 1]. В то же время анализ архивных матери-
алов показывает, что непосредственно в приделах Терской области 
проживало 937821 человек постоянного населения и 933936 налично-
го населения [2, 3-4]. По данным отчета начальника области, числен-
ность горских народов составляла 662 011 человек [3, 3].

Отношения между вышеупомянутыми народностями традици-
онно носили напряженный характер и нередко перерастали в пол-
номасштабную конфронтацию, несмотря на то, что Россия в те годы 
считалась «единственным государством, основанным на синтезе 
европейской и азиатской политико-правовой культуры и примером 
мирного сосуществования» [4, 144]. Так или иначе, у царской власти 
имелись административные ресурсы и институты, позволявшие на 
некоторое время купировать эскалацию в регионе. Одним из рычагов 
влияния монархической власти на Северном Кавказе был институт 
сельских старшин (старост), который формировался из представи-
телей местной знати. Однако сложившаяся властная вертикаль была 
хрупкой ввиду социокультурной оторванности горцев от российско-
го культурного поля. 

Таким образом, к началу рассматриваемых событий на террито-
рии Терской области сложилась крайне напряженная межнациональ-
ная обстановка. На фоне серьезного земельного голода и острых со-
циальных притеснений горское население испытывало откровенную 
неприязнь к инородным жителям и, в частности, к казакам. Столкно-
вения между этими группами населения приобретали все более ча-
стый характер, хотя и имели локальный масштаб. Положение самого 
казачества также выглядело сложным: с одной стороны, будучи оче-
видным землевладельческим монополистом, казаки вызывали силь-
ное раздражение не только среди горцев, но и в среде русского кре-
стьянства и переселенцев, которые также страдали от малоземелья 
[5, 36]. С другой стороны, накапливались разногласия с централь-
ной властью по вопросу политики укрепления государственности 
на окраинах. Участие казачьих частей в подавлении рабочих демон-
страций и забастовок еще больше дискредитировала казаков в глазах 
обывательской общественности [6]. 

Что касается взаимоотношений внутри горского населения, то 
ситуация была тоже неблагоприятная. Орудовавшие в начале ХХ в. 
многочисленные абреческие группировки нередко наносили огром-
ный вред своим соплеменникам. Вовлеченность в эти формирования 
множества представителей чеченского и ингушского населения вы-
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зывало ненависть со стороны пострадавших от набегов осетин, ка-
бардинцев, лезгин и др. [5, 36]. 

Основной виток межнационального противостояния приходится 
на 1905-1906 гг. 10 октября на городском базаре в Грозном произошел 
конфликт между казаками и чеченцами, который перерос в масштаб-
ный погром. В ходе этих беспорядков пострадало 25 человек [7, 81].

Один из наиболее крупных межнациональных конфликтов слу-
чился 28-29 мая 1906 г. в окрестностях ингушского аула Яндырка 
между казаками и ингушами. Непосредственным поводом к кон-
фронтации послужило убийство ингуша на территории станицы 
Троицко-Карабулакской. В результате этого между двумя народами 
развернулись масштабные столкновения, переходящие в перестрел-
ки. Известия о кровавых событиях в районе Яндырки быстро рас-
пространились среди жителей соседних казачьих хуторов и станиц, 
чье население решило поддержать соплеменников. В свою очередь 
местные ингушские общины также решили не оставаться в стороне. 
Стычки на подступах к аулу продолжались два дня. Для наведения 
порядка в эпицентр конфликта были отправлены значительные ар-
мейские части [5, 37].

В этом же году происходит обострение отношений между осе-
тинами и ингушами: ингушские бандформирования совершили ряд 
налетов на осетинские населенные пункты – Верхний Ачалук, Оль-
гинское, Заманкул и Зильги. Весной 1907 г. вооруженные ингушские 
отряды разорили поместья и хутора осетинских землевладельцев в 
Малой Кабарде. В конце мая того же года повторному разгрому под-
верглись села Ольгинское и Базоркино [8, 43].

Разразившееся межнациональное противостояние оказало се-
рьезное влияние на царскую администрацию и с этих пор стало ча-
стым предметом обсуждений в ходе заседаний депутатского корпуса 
Государственной Думы. Среди депутатов парламента не было едино-
го мнения касательно сущности происходивших событий и методов 
разрешения межнациональной конфронтации. В частности, депу-
тат от Казачьей группы – атаман М.А. Караулов предлагал провести 
укрупнение чеченских земель, объединив Грозенский и Веденский 
округа, а организацию войскового и станичного быта и хозяйства 
передать под юрисдикцию казачьего самоуправления [9, 11]. Говоря 
о причинах растущей напряженности, Караулов сетовал на недоста-
точное социальное обеспечение коренного населения: «До сих пор 
более чем полумиллионная масса горского населения не имеет ни од-
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ной лечебницы… население коснеет на самых первобытных степенях 
культуры. Школ почти нет и население почти поголовно неграмотно, 
за исключением осетин» [10, 25]. В это же время часть депутатов в 
лице Т.Э. Эльдерханова и А.П. Маслова основную причину конфрон-
тации видела в уязвимом социальном положении горцев, в нерав-
номерном распределении земли между различными социальными 
группами, проживающими в черте региона. Основываясь на данных 
факторах, оба парламентария считали необходимым пересмотреть 
аграрное законодательство и уравнять в правах автохтонное и при-
шлое население.

Осознавая слабость центральной власти, имперские чиновники 
при участии царя Николая II предприняли ряд преобразований, на-
правленных на усиление позиций самодержавия. Первым подобным 
мероприятием стало восстановление института наместничества 25 
февраля 1905 г. Новообразованную структуру возглавил приближен-
ный царя – граф И.И. Воронцов-Дашков. Иван Илларионович являл-
ся приверженцем принципа регионализма и настаивал на встраива-
нии должности наместника в работу совета министров [11, 75]. 3 мая 
1905 г. по инициативе Воронцова был издан Указ, согласно которому 
распоряжения управляющих чинов по делам Кавказского края на-
правлялись непосредственно наместнику. По новому указу намест-
ник отвечал за кадровую политику. Для лучшей коммуникации пра-
вительственными органами вводилась должность председателя на-
местника в лице Э.Ю. Нольде [12, 90-91]. Для устранения националь-
ной напряженности по инициативе наместника проводились след-
ственные мероприятия, связанные с наиболее крупными стычками 
и беспорядками. В то же время для стабилизации общей обстановки 
в регионе применялись и более радикальные меры: организация во-
енно-полевых судов, переброска в районы действия абреческих банд 
крупных войсковых частей, изъятие у окрестного населения любого 
вида оружия [12, 123-124].

Для преодоления межнационального кризиса 1905-1906 гг. Ворон-
цовым поощрялась и низовая инициатива. Вместе с этим проявляв-
шаяся незаинтересованность в дальнейшей эскалации напряженно-
сти как со стороны региональных чиновников, так и уставших от по-
стоянных конфликтов местных жителей способствовала проведению 
обширного диалога в обществе. Данная тенденция проявилась в ор-
ганизации примирительных съездов местного населения при посред-
ничестве органов управления и представителей духовенства. Так, в 
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рамках урегулирования осетино-ингушских отношений с 29 мая по 6 
июня 1907 г. был проведен ряд примирительных съездов. Позднее, 13 
мая, при участии представителя центральной власти – генерал-пол-
ковника М.А. Пржевальского, а также исламских и христианских 
служителей была учреждена специальная примирительная комиссия, 
которая дополнила переговорную программу [13, 92]. Аналогичные 
мероприятия проводились и со стороны казаков. Еще 25 июня 1906 
г. во Владикавказе в рамках съезда была проведена встреча предста-
вителей казачества и ингушского народа. В тот же день был подписан 
примирительный договор. 

Самое крупное мероприятие состоялось 4 апреля 1909 г. в Гроз-
ном по инициативе начальника Терской области. В этот день был ор-
ганизован всеобщий съезд туземного населения Северного Кавказа. 
Участниками данного события стали представители почти всех на-
циональных групп субъекта (русские, казаки, осетины, ингуши, че-
ченцы и др.). На основе решений съезда было предложено реформи-
ровать систему образования в регионе путем введения существенных 
послаблений для получения горцами образования, модернизировать 
судебную систему, введя коллегию присяжных, и реорганизовать 
горский словесный суд. Кроме того, планировалось учредить земское 
управление. Участники съезда также акцентировали внимание на 
срочном ускорении процесса создания духовного правления мусуль-
ман [14, 305-306].

Несмотря на вполне прогрессивный и миротворческий характер 
предлагаемых инициатив съезда, их реализация оказалась затянутой 
ввиду юридических противоречий и плохой компетенции бюрокра-
тического аппарата. Сами горцы неоднозначно оценивали результа-
ты съезда: значительная часть горских народов расценивала рассма-
триваемые меры как посягательство на их личную жизнь и попрание 
традиционных обычаев.

Заключение 
Таким образом, проведенное исследование демонстрирует, что 

правительственный аппарат Российской империи решение проблем 
межнациональных отношений в регионе видел в выстраивании по-
следовательной властной вертикали между национальной окраи-
ной и центром. Основоположником подобной концепции был князь 
И.И.  Воронцов-Дашков. Деятельность И.И.  Воронцова-Дашкова на 
посту Кавказского наместника стала ярким примером персонифи-
цированной межнациональной политики Российской империи. Его 
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подходы были направлены на урегулирование межнационального 
противостояния через применение административных рычагов вли-
яния и выстраивание региональной вертикали власти, интегриро-
ванной в общегосударственную систему управления при соблюде-
нии традиционных правовых обычаев местного населения. Однако, 
помимо директивных методов контроля над межнациональной си-
туацией, Воронцов-Дашков активно использовал практику прямого 
диалога между враждующими сторонами, что способствовало более 
сбалансированному взаимодействию в регионе. Независимая по-
литика наместника вызывала сильное раздражение в среде царских 
чиновников. Одним из наиболее ярых критиков Ворнцова-Дашкова 
был черносотенец М.В. Пуришкевич, который считал предлагаемые 
меры угрозой для русской нации [9, 10]. Сформировавшаяся оппо-
зиция в Совете министров и Государственной Думе заблокировала 
множественные инициативы наместника. В результате царская адми-
нистрация не смогла полностью преодолеть межнациональную на-
пряженность, а только заморозила ее на некоторое время. Основная 
причина сложившегося положения заключается в деградирующей 
бюрократии и несовершенстве законодательства.

Стоит заметить, что существует значительная разница между 
межэтническими конфликтами на Северном Кавказе и в Закавказье, 
происходившими практически одновременно в период революции 
1905-1907 гг. Революционные события в Закавказском регионе, вы-
лившиеся в Армяно-Азербайджанский конфликт, имели значитель-
но больший масштаб и ярко выраженную религиозную неприязнь. 
В то же время в северной части Кавказского хребта противоречия 
между различными национальностями имели исключительно соци-
альный характер, а сами представители крупных религий призывали 
к прекращению кровопролития.
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The crisis that erupted in 1905 became a major test for the Russian Empire. It 
affected densely populated regions characterized by extreme national and religious 
diversity, exacerbating interethnic relations among the inhabitants of these areas. This 
fate also befell the Caucasus. The most tense situation developed in Transcaucasia, 
where relations between the Azerbaijani and Armenian populations escalated. At 
the same time, pogroms and mass riots occurred in the northern part of the Caucasus 
Ridge, although they were less widespread. This article is dedicated to the analysis of 
interethnic conflicts in the Terek region during the years of the 1905-1907 revolution. 
During this period, Russia faced a wave of socio-political changes, which led to an 
intensification of interethnic contradictions and the emergence of conflicts, especially in 
multinational regions such as Terek. The author examines the factors contributing to the 
rise of interethnic tensions, including socio-economic conditions, ethnic differences, and 
national claims. Particular attention is given to the methods employed by the central 
authorities to resolve conflicts, ranging from political repression to attempts at reforms 
aimed at improving dialogue among ethnic groups. In conclusion, the article emphasizes 
that despite the government’s efforts, the conflicts were not resolved and became one of 
the prerequisites for broader socio-political catastrophes that occurred in Russia in the 
following years. The findings of this research are important not only for understanding 
the historical processes of the early 20th century but also for analyzing contemporary 
interethnic relations in the post-Soviet space.
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