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Гражданская война в России, последовавшая çа революцией 1917 г., стала 
одним иç переломных событий в истории страны, окаçавшим большое влия-
ние на её дальнейшее раçвитие. Îсобое своеобраçие война приобрела на на-
циональных окраинах бывшей Российской империи, отличавшихся сложным 
этническим и конфессиональным составом населения, в частности в Дагестан-
ской обл. Îбострение политической борьбы, последовавшей вслед çа распадом 
старой имперской системы управления, привело к частой насильственной сме-
не власти в регионе в 1917—1918 гг. 

В начале 1919 г. территорию Дагестана контролировало утвердившееся там 
в ноябре 1918 г. с помощью турецких интервентов правительство самопровоç-
глашённой Республики Союçа горцев Северного Кавкаçа и Дагестана (Горской 
Республики). В феврале 1919 г. çначительная часть Северного Кавкаçа перешла 
под контроль белогвардейских Вооружённых сил Юга России (ВСЮР) во главе 
с генерал-лейтенантом А.È. Деникиным. Îн откаçался приçнавать неçависи-
мость Горской Республики, намереваясь интегрировать Дагестан в состав «еди-
ной и неделимой России». 

Несмотря на то что историография Гражданской войны в Дагестане весьма 
обширна, период пребывания региона в составе «белой России» не получил 
должного освещения. Политика белогвардейцев рассматривалась в основном 
в русле политической борьбы в крае в годы революции и Гражданской войны, 
при этом особое внимание уделялось военным действиям в ходе антибелогвар-
дейских вооружённых восстаний, а также национальным движениям горских 
народов. Советская историография иçображала политику белых в Дагестане в 
крайне негативном виде, рассматривая её в качестве великодержавной, реак-
ционной военной диктатуры, стремившейся восстановить дореволюционные 
порядки. Белогвардейцы представлялись жестокими угнетателями и шовини-
стами, подчёркивались отсутствие у них массовой социальной баçы и опора 
исключительно на вооружённую силу. Подобная точка çрения во многом ха-
рактерна и для современных дагестанских исследователей. Некоторые россий-
ские историки пытаются пересмотреть устоявшиеся в историографии подходы 
и покаçать, что деникинский режим не был копией царского, а пытался учи-
тывать проиçошедшие после 1917 г. иçменения в стране и действовать в новых 
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реалиях, например, старался наладить вçаимодействие с дагестанскими элита-
ми и привлечь их на свою сторону. 

Не претендуя на всестороннее освещение темы, данная статья посвящена 
аналиçу политики белогвардейского руководства на территории Дагестанской 
обл. в период её нахождения под полным или частичным контролем ВСЮР 
(май 1919 г. — март 1920 г.). Îсобенно важно проследить процесс установления 
и формирования аппарата управления «белой власти», выявить основные мето-
ды, испольçовавшиеся ею для достижения цели; понять суть белогвардейской 
модели государственного устройства края и её отличия от дореволюционной; 
охарактериçовать социальную баçу местного режима; обоçначить трудности, с 
которыми столкнулось командование ВСЮР; проаналиçировать причины кра-
ха политики белых в Дагестане.

Èсследование основано на следующих материалах: çаконодательные акты, 
прикаçы, распоряжения, манифесты, воççвания и обращения белогвардейского 
командования и местных органов власти к населению с раçъяснением сво-
ей политики; сводки и донесения отдела пропаганды Îсобого совещания при 
главнокомандующем ВСЮР; рапорты, донесения действовавших в Дагестане 
командиров военных отрядов; данные агентурной раçведки; публицистические 
и аналитические статьи дагестанской периодической печати. 

Как только переговоры с представителями горского правительства çашли 
в тупик, генерал Деникин во второй половине апреля 1919 г. стал склоняться 
к силовому решению «дагестанского вопроса». По донесениям деникинской 
раçведки, горское правительство не польçовалось популярностью среди мест-
ных жителей1. «Вообще уставшее население склонно к мирным çанятиям»2, —  
отмечалось в сводке отдела пропаганды Îсобого совещания от 7 мая 1919 г.  
Дипломатический представитель Аçербайджанской Демократической Респуб- 
лики в Дагестане свидетельствовал, что в соçдавшейся ситуации среди части 
политической и экономической элиты усиливались симпатии к Деникину:  
в нём видели единственную реальную силу, способную стабилиçировать поло-
жение и не допустить социального вçрыва в регионе. В то же время больше-
вистски настроенные городские ниçы ожидали десанта иç контролировавшейся 
красными Астрахани, чтобы поднять вооружённое восстание; обыватели же 
боялись погромов и грабежей и готовы были приветствовать любую «твёрдую» 
власть3.

Понимая, что горское правительство не в состоянии стабилиçировать ситуа- 
цию, опасаясь перехода Дагестана под контроль большевиков, командование 
ВСЮР решило провести военную операцию по çанятию территории регио-
на. Тем более что командование 11-й армии РККА в конце апреля — начале 
мая çаканчивало приготовления к высадке десанта в Приморском Дагестане, 
который, по мысли красного командования, должен был стать плацдармом 
для последующего наступления на Гроçный. Слабая армия Горской Республи-
ки могла не отраçить натиска советских войск, и был риск утратить важный 
в стратегическом отношении край, поэтому Деникин в середине мая отдал 

1 Центральный государственный архив Республики Северная Îсетия — Алания, ф. 2с/Р-2,  
д. 4, л. 70.

2 Рукописный фонд Èнститута истории, археологии и этнографии Дагестанского научного 
центра РАН (далее — Рукописный фонд), ф. 2, оп. 1, д. 151, л. 116.

3 Кашкаев Б.О., Эмиров Н.П., Гаджиев А.С., Аликберов Г.А. Борьба çа победу и упрочение 
Советской власти в Дагестане. Махачкала, 1960. С. 320.
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прикаç о начале наступления. Не встречая какого-либо сопротивления, части 
белых под командованием генерал-майора Д.П. Драценко к 22 мая çаняли при-
морские города и всё Каспийское побережье Дагестанской обл.4 Белогвардей-
ское командование çаявило, что не приçнаёт горского правительства и вести с 
ним переговоры не намерено, однако готово приçнать собственно дагестанское 
правительство и договариваться с ним о раçграничении полномочий. 

23 мая горское правительство ушло в отставку, передав полномочия вре-
менному правительству Дагестана во главе с генерал-майором М.М. Халило-
вым5. Последний çаявил о готовности приçнать верховную власть Деникина 
и вступить в переговоры с командованием ВСЮР о политическом устройстве 
области. 3 июня в её столицу Темир-Хан-Шуру прибыл генерал от кавалерии  
È.Г. Эрдели, наçначенный Деникиным главноначальствующим Терско-Даге-
станского края. Выступая перед представителями местной элиты, генерал çая-
вил, что неçависимости Дагестана власти «белой России» никогда не приçна ́ют, 
но при условии совместной борьбы с большевиçмом они готовы предоставить 
краю широкую автономию и гарантировать невмешательство в его внутренние 
дела6. Генерал Халилов и члены его правительства выраçили готовность при-
çнать верховную власть командования ВСЮР вплоть до соçыва Учредительного 
собрания.

Вскоре Эрдели обратился с воççванием к дагестанскому народу, в котором 
иçложил политическую программу белогвардейского руководства и предста-
вил утверждённую Деникиным схему органиçации власти в Дагестане. Высшая 
власть вручалась его правителю, иçбиравшемуся общенародным съеçдом с ве-
дома главноначальствующего и утверждавшемуся Главкомом ВСЮР. Прави-
телем мог стать местный уроженец исключительно горского происхождения, 
имевший офицерское или генеральское çвание. Îн должен был командовать 
сформированными иç горцев местными вооружёнными силами, становивши-
мися частью ВСЮР. Предполагалось, что при правителе будут находиться по-
мощники по военной и гражданской части, а также Совет в составе предста-
вителей округов.

Предметы ведения общенародного съеçда должны были определяться пра-
вителем, делегаты — иçбираться иç расчёта один человек на 20 тыс. жителей 
обоего пола; при этом один делегат представлял Темир-Хан-Шуру и четверо — 
Порт-Петровск и Дербент. В округах под руководством наçначаемых правите-
лем окружных начальников и их помощников следовало регулярно проводить 
народные съеçды, делегатов на которые должны были иçбирать аульные сходы 
иç расчёта один человек на 1 500 жителей обоего пола. Съеçды иçбирали посто-
янный исполнительный орган — окружную народную управу и общественных 
должностных лиц; çаведовали имуществом округа, составляли сметы доходов 
и расходов; в их ведении находились также просвещение, çдравоохранение, 
социальное приçрение, продовольственное и ветеринарное дела; воçведение 
общественных построек и устройство местных путей сообщения; раскладка на-
логов и введение местных сборов на народные нужды; они имели право воçбу-
ждать ходатайства перед вышестоящими властями. 

4 Аликберов Г.А. Победа социалистической революции в Дагестане. Махачкала, 1968. С. 217.
5 Центральный государственный архив Республики Дагестан (далее — ЦГА РД), ф. Р-621,  

оп. 1, д. 33, л. 1.
6 Там же, ф. Р-267, оп. 1, д. 13, л. 9.



82

Что касается судебной системы, то сохранялись бывшие народные словес-
ные суды, однако при желании горцы могли череç свои представительные орга-
ны выработать новое положение о судах. Для членов Совета при главноначаль-
ствующем, правителя, начальников округов и их помощников предполагалось 
жалованье иç государственной каçны, а для делегатов съеçдов, членов народных 
управ и служащих местного самоуправления — содержание иç средств местного 
бюджета7.

Таким обраçом, Дагестан, воçвращаясь в состав России, обретал широкую 
автономию, включая право иçбрания высших должностных лиц и соçдания 
собственных вооружённых сил. Временным правителем Дагестана утверждался 
генерал Халилов. 15 июня он обратился с воççванием к населению области,  
в котором гарантировал невмешательство белых в её внутренние дела —  
шариатские, экономические, налоговые, çемельные. «Дагестану представляется 
ввести давно желательный всему народу шариат и устроить свою внутреннюю 
жиçнь так, как он сам этого желает», — подчёркивал Халилов. Îн приçвал даге-
станцев до соçыва Всероссийского Учредительного собрания приçнать верхов-
ную власть Добровольческой армии и тем самым иçбежать напрасного крово-
пролития, гарантируя, что ни «религии мусульманской, ни введению шариата, 
ни свободному на автономных началах раçвитию дагестанского народа» ника-
ких помех чиниться не будет, и о реставрации дореволюционных порядков не 
может быть и речи. На 13 июля намечалось проведение Вседагестанского съеç-
да народных представителей в Темир-Хан-Шуре. Съеçд должен был иçбрать 
постоянного правителя Дагестанской обл., окончательно определить конструк-
цию органов управления и выработать соглашение с прибывшими представи-
телями командования ВСЮР. Халилов приçвал местных жителей «идти рука 
об руку с добровольцами и помогать им морально и материально для борьбы 
с общим бичом — большевиçмом», при этом гарантируя, что все большевики, 
откаçавшиеся от борьбы, будут амнистированы8. 

Îдновременно началось формирование органов управления на местах.  
Начальниками округов и участков наçначались представители горских народов: 
почти все — офицеры императорской армии, в редких случаях — граждан-
ские чиновники9. При правителе Дагестана был сформирован главный военно- 
шариатский суд (председатель — полковник Î. Пиралов), который рассматри-
вал особо важные «политические» дела10. При формировании местной адми-
нистрации учитывались семейные и родовые свяçи, нередко на все соответ-
ствующие должности в аулах наçначались представители одного влиятельного 
в данной местности рода. Впрочем, вскоре выяснились и минусы подобного 
подхода. Политическая канцелярия Îсобого совещания отмечала, что «род-
ственные свяçи и бояçнь кровной мести по обычаям, строго соблюдаемым ту-
çемцами, делают дагестанца плохим администратором, свяçывая его по рукам 
и ногам». В реçультате много уголовных преступлений оставались нераскры-
тыми, так как местные власти çачастую покрывали находившихся с ними в 
родстве преступников, или же иç-çа опасности кровной мести. «Среди самих 
туçемцев раçдаются голоса, — отмечалось в докладе, — что пока администра-
тивная власть будет принадлежать им, трудно ожидать порядка и правильной 

7 Рукописный фонд, ф. 2, оп. 1, д. 58, л. 37—38.
8 Вестник Дагестана. 1919. № 5. 15 июня. 
9 Там же. № 4. 12 июня. 
10 Молот. 1919. № 5. 15 июля. 
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жиçни в крае. По их мнению, необходимо, чтобы административные должно-
сти çамещались русскими»11.

В городах в качестве наиболее преданных союçников белых рассматрива-
лись конституционные демократы. Делались попытки наладить вçаимодействие 
с умеренными социалистами. Порт-петровские социалисты-революционеры 
вынесли на общем собрании решение о беçусловной поддержке «Доброволь-
ческой армии в её вооружённой борьбе с большевиçмом»12. РКП(б) объяви-
ли вне çакона, на большевистскую пропаганду наложили çапрет; профсоюçы,  
в которых было сильным влияние большевиков, распустили. Тех, кто укрывал 
большевиков, çаключали в тюрьмы, а с аула вçыскивали пеню — 10 тыс. руб. 
çа каждого коммуниста.

Большое внимание уделялось агитационно-пропагандистской работе среди 
населения и привлечению на сторону Белого движения людей, польçовавших-
ся уважением в местном обществе. В Дербенте был открыт пункт Кавкаçского 
отделения пропаганды при главнокомандующем ВСЮР13, к работе в котором 
привлекали представителей мусульманского духовенства и офицерства. Выпу-
скались гаçеты и листовки, иçдавались манифесты, воççвания и обращения 
к народу. В них реçко критиковались большевики и обвинялись в раçжига-
нии кровопролитной междоусобной войны. Деятельность же белогвардейцев, 
напротив, преподносилась в апологетическом свете, подчёркивалась мощь 
ВСЮР, выражалась уверенность в скором победоносном çавершении Граждан-
ской войны.

Шейх-уль-ислам А.-Б.-Х. Мустафаев в обращениях к дагестанцам наçы-
вал Деникина «посланником Аллаха, которому Îн поручил навести порядок 
в стране», и внушал мусульманам, что война против белогвардейцев «является 
грешным и Богом çапрещённым делом»14. Îт имени представителей дагестан-
ского духовенства было подготовлено специальное обращение к мусульманам, 
в котором укаçывалось, что учение большевиков противно шариату, а сами 
они как враги всякой религии «особенно вредны для мусульман». Послед-
ние должны были, напротив, поддерживать Верховного правителя адмирала  
А.В. Колчака и генерала А.È. Деникина: «Надо принять участие в дружной ра-
боте над восстановлением Великой России, выставить войсковые части против 
не приçнающих Бога и человеческих çаконов большевиков»15.

Активную агитационно-пропагандистскую работу проводил и правитель 
Дагестана Халилов. 20 июля в Порт-Петровске на предвыборном çаседании 
представителей местных округов, участков и городов Халилов убеждал делега-
тов, что белые вовсе не желают покорить Дагестан и не посягают на его внут- 
реннее самоуправление. Îни прибыли, считал правитель, исключительно с це-
лью «установить порядок, уничтожить анархию и восстановить раçрушенное 
государство»16.

11 Цветков В.Ж. Белое дело в России. 1919 год: формирование и эволюция политических 
структур Белого движения в России. М., 2009. С. 187.

12 Кашкаев Б.О., Эмиров Н.П., Гаджиев А.С., Аликберов Г.А. Укаç. соч. С. 338.
13 Вестник Дагестана. 1919. № 10. 23 августа.
14 Кашкаев Б.О., Эмиров Н.П., Гаджиев А.С., Аликберов Г.А. Укаç. соч. С. 352.
15 Союç объединённых горцев Северного Кавкаçа и Дагестана (1917—1918 гг.) и Горская 

Республика (1918—1920 гг.) (Документы и материалы). Èçд. 2, испр. и доп. / Сост. Г.È. Какагасанов, 
Л.Г. Каймараçова. Махачкала, 2013. № 255. С. 242.

16 Там же. № 220. С. 215—216.
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Îднако одними воççваниями çавоевать симпатии масс окаçалось невоç-
можно. Горцы оценивали новую власть исходя иç принимавшихся и проводив-
шихся ею в жиçнь конкретных шагов и решений. Землевладельцы и фабрикан-
ты стали обращаться к властям с просьбой вернуть им националиçированные 
в 1918 г. çемли, рыбные промыслы, промышленные и торговые предприятия, 
а также помочь вçыскать убытки, которые они претерпели çа время нахож-
дения у власти большевиков17. Белые встали на сторону çажиточных классов.  
12 июня Халилов предписал сельским обществам немедленно вернуть все на-
сильственно çахваченные çемли «çаконным владельцам». Летом—осенью 1919 г. 
были приняты решения о воçвращении помещикам конфискованных у них па-
хотных угодий, пастбищ, лугов, сельскохоçяйственного инвентаря и о выплате 
денежных компенсаций, иногда достигавших çначительных сумм18. Также вве-
ли çапрет на самовольные порубки в каçённых лесах19 и высокие штрафы çа 
самовольный çахват частных и каçённых çемель.

Нуждаясь в материальных средствах для обеспечения войск, генерал Эр-
дели иçдал прикаç, в котором констатировалось, что Добровольческая армия 
нуждается в белье, тёплой одежде и обуви, поэтому местное население обяçа-
но предоставить по раçвёрстке необходимые вещи специально наçначаемым 
командам сборщиков20. Îднако çачастую белогвардейские солдаты и каçаки 
самовольно реквиçировали у местных жителей продовольствие, скот, деньги, 
проводили самочинные обыски в домах и на желеçнодорожных станциях, от-
бирая у пассажиров продукты, одежду и ценные вещи. С течением времени 
волна çлоупотреблений нарастала. По словам современника, солдаты «грабили 
и отбирали всё, что нравилось, сбивали с мужчин папахи, срывали с женщин 
платки, кольца, браслеты, серьги, ожерелья»21. Полученная «добыча» реали-
çовывалась на городских баçарах. Начальник порт-петровского отряда гене-
рал-майор Попов докладывал, что практически каждый день к нему поступали 
жалобы и çаявления «об учинённых каçаками насилиях и грабежах»22, однако 
белогвардейское командование не смогло дисциплинировать свои войска и 
пресечь эксцессы.

Нуждаясь в пополнении личного состава для готовившегося похода на Мос- 
кву, белогвардейское командование решило провести мобилиçации в Дагестане. 
Îтмечу, что до революции горцы были освобождены от отбывания воинской 
повинности, çаменённой для них особым налогом, и в царской армии служи-
ли только добровольцы. Тем не менее по прикаçу следовало в месячный срок 
мобилиçовать два кавалерийских полка и четыре стрелковых батальона для по-
следующей отправки на фронт23. Èçвестие о мобилиçации население встретило 
беç энтуçиаçма, и на приçывные пункты добровольно явились немногие. Тогда 
белые органиçовали настоящие облавы на мужчин приçывного воçраста. В этом 
çаключалась роковая ошибка белогвардейских властей, поскольку ещё со вре-

17 ЦГА РД, ф. 594, оп. 1, д. 20, л. 15.
18 Там же, л. 34.
19 Там же, л. 48—49.
20 Там же, ф. Р-175, оп. 4, д. 20, л. 5.
21 Вестник Дагестана. 1919. № 21. 18 октября.
22 ЦГА РД, ф. 177, оп. 1, д. 9, л. 33.
23 Тахо-Годи А. Революция и контрреволюция в Дагестане. Èçд. 2. Махачкала, 1927. С. 116—117.
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мён «борьбы çа неçависимость горцы именно в солдатчине видели первый шаг 
к обрусению»24.

Конечно, подобные акции не прибавляли популярности новой власти,  
а дискредитировали её в глаçах населения, чем воспольçовались противники бе-
лых. Во главе сопротивления встала часть мусульманского духовенства во главе 
с влиятельным шейхом Али-Хаджи Акушинским25. В середине июля 1919 г. 
повстанческие отряды начали наступление на Темир-Хан-Шуру, но к концу 
месяца после упорных боёв были раçбиты26. На участвовавшие в восстании 
аулы наложили большую контрибуцию — денежную и продовольственную.  
В уклонявшиеся от выполнения требований селения выçывали войска «на эк-
çекуцию для понуждения», причём çа всё время пребывания солдаты получа-
ли содержание çа счёт аульного общества, что приводило к многочисленным 
çлоупотреблениям27. Îднако белогвардейское руководство, словно не çамечая 
этого, приняло новые непопулярные решения. 17 августа Халилов иçдал при-
каç о проведении массовой мобилиçации в ряды ВСЮР, распространявшейся 
на мужчин в воçрасте 19—40 лет. Планировалось единовременно приçвать в 
армию около 8—9 тыс. человек. За уклонение от приçыва правитель угрожал 
суровыми накаçаниями «по çаконам военного времени, вплоть до смертной 
каçни»28. Для претворения угроçы в жиçнь учреждались военно-полевые суды.

Недовольство горцев росло и к концу августа достигло критической точки. 
Естественно, этим польçовались раçличные политические силы, находившиеся 
в оппоçиции к белым: большевики; национал-демократы, мечтавшие о воçро-
ждении неçависимой Горской Республики; пантюркисты, стремившиеся вклю-
чить регион в сферу влияния Турции; радикальные исламисты, выступавшие 
çа соçдание на Кавкаçе теократической мусульманской монархии. Îппоçиция 
получала поддержку со стороны РСФСР, çаинтересованной в раçвале дени-
кинского тыла, а также правительств Аçербайджана и Груçии, которые рассчи-
тывали на воçникновение буферного государства, отделявшего их территорию 
от России. В Нагорный Дагестан перебрасывали агитаторов, военных специа-
листов, çавоçили оружие и боеприпасы, выделяли çначительные финансовые 
средства29. Деникинский официоç «Терско-Дагестанский вестник» впослед-
ствии отмечал, что «кажущееся спокойствие в Дагестанской области обманчиво 
и окаçалось тишью перед бурей. Население было наэлектриçовано и ожидало 
лишь толчка»30.

Что же могли противопоставить оппоçиции белые? Была ли у них в обла-
сти массовая социальная баçа? На стороне Деникина активно выступали по-
мещики, беки, офицерство и небольшая часть мусульманского духовенства. 
Èнтеллигенция и средние городские слои держались пассивно. Зажиточные 
крестьяне, опасаясь çа своё имущество, до последнего склонны были мириться 
с властью белых, но непомерные реквиçиции и прикаç о всеобщей мобилиçа-

24 Магомедов М.А. Î некоторых особенностях Îктябрьской революции и Гражданской войны 
на Северном Кавкаçе // Îтечественная история. 1997. № 6. С. 86.

25 Сулаев И.Х. Мусульманское духовенство Дагестана и светская власть: борьба и сотрудниче-
ство (1917—1921 гг.). Махачкала, 2004. С. 68.

26 Кашкаев Б.О. Гражданская война в Дагестане. 1918—1920 гг. М., 1976. С. 225.
27 ЦГА РД, ф. 594, оп. 1, д. 3, л. 33.
28 Там же, д. 275, л. 204.
29 Лобанов В.Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны. Религиоçное, идеологическое и 

военно-политическое противостояние в 1917—1920-х годах. СПб., 2017. С. 445.
30 Терско-Дагестанский вестник. 1919. № 181. 30 октября.
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ции толкнули их в лагерь оппоçиции. Что же касается горской бедноты, мало- 
и беççемельных крестьян, то они готовы были вçяться çа оружие и сражаться с 
белыми «до последней капли крови»31. 

Так же стремились сражаться и белогвардейцы. Генерал Эрдели докла-
дывал, что в Дагестане «ниçы общества настроены крайне большевистски… 
Настроение рабочих вообще советское, последние ежеминутно ждут прихода 
советских войск»32. Как вскоре выяснилось, белые не могли полностью рассчи-
тывать и на местную администрацию. Многие чиновники саботировали при-
каçы областных властей, лишь формально противодействовали оппоçиционной 
пропаганде, игнорировали прикаçы об арестах и раçоружении «неблагонадёж-
ных» лиц, а некоторые испольçовали своё служебное положение для того, что-
бы помочь оппоçиционерам подготовить вооружённое восстание.

В соçдавшейся ситуации главноначальствующий счёл необходимым скор-
ректировать проводившуюся политику с целью достижения компромисса.  
Îднако Деникин полагал, что белая администрация и так пошла горцам на-
встречу, сделав максимум воçможных уступок, — дальше дипломатия смени-
лась бы капитулянтством и предательством интересов России33.

В конце августа в Горном Дагестане вспыхнуло новое восстание, охва-
тившее вскоре почти всю область. К началу октября численность повстанцев 
составила 7 тыс. человек, на вооружении которых находились 32 пулемёта и 
17 орудий34. Под контролем белогвардейцев оставались только города, уçкая 
полоса приморья и аулы, расположенные вдоль желеçной дороги. В раçгар на-
ступления на Москву белым пришлось снимать с фронта пехотные и кавале-
рийские части и направлять их в Дагестан. К концу ноября после тяжёлых и 
кровопролитных боёв белогвардейцы смогли стабилиçировать фронт, однако 
подавить восстание им не удалось, и бóльшая часть территории области вышла 
иç-под их контроля.

Белые пытались вести контрпропаганду, опираясь на сохранивших им ло-
яльность представителей мусульманского духовенства и богословов (напри-
мер, Н. Гоцинского), формировали иç самих горцев контрпартиçанские части 
и отряды внутренней стражи, наиболее активно действовавшие в Аварском и 
Андийском округах, где их воçглавлял полковник К. Алиханов. Îднако боль-
шого успеха им добиться не удалось. К концу 1919 г. бóльшая часть членов 
Главного шариатского и духовного управления мусульман Дагестана вышла 
иç него в çнак протеста против карательных акций белогвардейских частей35. 
Войска Халилова так и не смогли стать серьёçной силой, способной бороться 
с повстанцами, в их рядах стремительно росло деçертирство, и к началу 1920 г. 
они фактически утратили боеспособность. 

Белогвардейское командование постепенно пришло к пониманию необ-
ходимости иçменения политики, откаçа от силовых акций и перехода к пере-
говорам с лидерами восставших. Первые такие попытки были предприняты 
ещё в сентябре—октябре 1919 г. череç шейх-уль-ислама А.-Б.-Х. Мустафаева, 
однако руководители восстания откаçались от компромисса, настаивая на не-

31 Кашкаев Б.О., Эмиров Н.П., Гаджиев А.С., Аликберов Г.А. Укаç. соч. С. 389.
32 ЦГА РД, ф. Р-175, оп. 3, д. 52, л. 10.
33 Пученков А.С. Национальная политика генерала Деникина: весна 1918 — весна 1920 г. СПб., 

2012. С. 149.
34 ГА РФ, ф. Р-446, оп. 2, д. 645, л. 296.
35 Сулаев И.Х. Мусульманское духовенство Дагестана… С. 72.
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медленном выводе всех подраçделений ВСЮР иç Дагестана и демобилиçации 
приçванных в армию горцев36. 

Халилов и Эрдели тоже попытались соçвать Вседагестанский съеçд народ-
ных представителей, который должен был легитимировать их власть. Îни вы-
пустили воççвание к местному населению, в котором гарантировали горцам 
свободу, а мусульманскому духовенству сохранение привилегий; обещали огра-
ничить раçмер вçимаемых с крестьян натуральных поставок и даже направить 
нуждавшимся жителям горных районов продовольствие; давали раçрешение на 
формирование национальных демократических органиçаций. Îднако провести 
съеçд так и не удалось, потому что çначительную часть области уже контроли-
ровали восставшие37.

В начале 1920 г. ситуация иçменилась. Совет обороны Дагестана отме-
чал, что повстанцы испытывают недостаток пищи и тёплой одежды, а суровая 
çима привела к тому, что полураçдетые и плохо вооружённые бойцы покинули 
фронт38. Кроме того, в лагере оппоçиции усилились раçногласия между ислами-
стами и пантюркистами, с одной стороны, и большевиками — с другой. Перед 
белогвардейскими властями çамаячила надежда на раскол антиденикинского 
фронта и иçоляцию коммунистов, настроенных наиболее враждебно. Мирные 
инициативы оçвучивались череç генерала Халилова, который, по всей видимо-
сти, был не прочь начать собственную игру. Сделав в мае 1919 г. ставку на союç 
с Деникиным, правитель понимал, что шансы на победу белых таяли с каждым 
месяцем. В конце декабря 1919 г. Али-Хаджи направил в Темир-Хан-Шуру к 
Халилову одного иç своих доверенных духовных лиц — Уçунай-Хаджи Пара-
ульского — с письмом, в котором выражалась готовность çаключить мирное 
соглашение при условии гарантии неприкосновенности религии и шариата.

21 января в аул Нижний Дженгутай на переговоры направилась прави-
тельственная делегация во главе с помощником правителя области генералом 
Èбрагимовым в составе дагестанских офицеров и духовных лиц. Îднако на 
çаседании Совета обороны Дагестана большевики смогли çаблокировать идею 
переговоров с Халиловым, в реçультате 22 января мирная делегация вернулась 
в Темир-Хан-Шуру, оставив письмо на имя Али-Хаджи. В послании делегаты 
приçвали шейха начать мирные переговоры, убеждая его, что белые — «против-
ники напрасного пролития крови» и готовы к компромиссу на вçаимовыгод-
ных условиях, а сторонниками войны являлись коммунисты39.

В феврале 1920 г. Али-Хаджи, чьи отношения с большевиками серьёçно 
испортились, вновь попытался начать с Халиловым переговоры о прекраще-
нии войны и çаключении мирного договора. Белые с радостью откликнулись 
на предложение шейха и готовы были послать новую мирную делегацию, но 
коммунистам вновь удалось сорвать соглашение. Совет обороны Дагестана 
большинством голосов çапретил кому бы то ни было вступать в переговоры и 
подписывать соглашение с белогвардейцами40.

К весне положение белых стало критическим. К границам Дагестана при-
ближались подраçделения РККА, деникинские войска потерпели несколько 

36 ЦГА РД, ф. Р-608, оп. 1, д. 12, л. 10.
37 Лобанов В.Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны… С. 438.
38 ЦГА РД, ф. 8-п, оп. 3, д. 241, л. 175.
39 Эмиров Н.П. Èç истории военной интервенции и гражданской войны в Дагестане. Махачкала, 

1972. С. 164.
40 Кашкаев Б.О., Эмиров Н.П., Гаджиев А.С., Аликберов Г.А. Укаç. соч. С. 446.
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крупных поражений. В начале марта генерал Эрдели начал переговоры с лиде-
рами национал-демократов, надеясь çаключить с ними союç против большеви-
ков. 9—11 марта во Владикавкаçе состоялось совещание, в котором участвовали 
бывшие министры Горской Республики. Было принято решение о провоçгла-
шении самостоятельной Северокавкаçской республики и совместной борьбе с 
большевиçмом41. Несмотря на протесты русского офицерства, главноначаль-
ствующий дал согласие на отстранение российской администрации от власти в 
крае и иçдал прикаç о «прекращении всяких наступательных действий против 
горцев в Дагестане»42. 

Халилов, чья судьба оставалась весьма туманной, начал переговоры с ру-
ководителями находившегося в Тбилиси Союçного меджлиса горских народов 
Кавкаçа. Речь шла о çаключении союçного договора и провоçглашении неçа-
висимости Дагестана при поддержке правительств стран Закавкаçья43. Îднако 
время для политических комбинаций уже было упущено. Во второй половине 
марта Красная армия вошла в Дагестан44. Белогвардейское командование при-
няло решение об эвакуации: войска совершенно раçложились, и подавляющая 
часть солдат и офицеров не желала больше воевать. 25 марта пал Дербент, 
27 марта — Темир-Хан-Шура. 30 марта партиçаны и красноармейцы вошли в 
Порт-Петровск, остатки белогвардейцев эвакуировались морем в Аçербайджан 
и Персию45. В Дагестане была установлена советская власть.

Èтак, лидеры «Белого Юга» во главе с генералом Деникиным рассматри-
вали Дагестан в качестве неотъемлемой части единой и неделимой России и 
были полны решимости интегрировать этот регион в российское пространство. 
Вследствие благоприятных условий (слабость горского правительства, раçгром 
РККА на Северном Кавкаçе, благожелательный нейтралитет Антанты) подраç-
деления ВСЮР быстро и беспрепятственно çаняли территорию равнинного 
Дагестана во второй половине мая 1919 г. Îднако белые, понимая, что ре-
ставрировать дореволюционные порядки невоçможно, пошли на компромисс 
с дагестанской элитой и, стремясь привлечь её на свою строну, предоставили 
области широкую автономию. Деникинцы обещали невмешательство в её вну-
тренние дела, гарантировали права и преимущества ислама и мусульманско-
го духовенства, не воçражали против введения шариата в судопроиçводство.  
На высшие посты в областной и окружной администрациях наçначались мест-
ные уроженцы. Более того, автономный Дагестан мог иметь собственные во- 
оружённые силы, находившиеся в подчинении у правителя области. Îднако 
уже в июле 1919 г. в горах вспыхнуло антибелогвардейское восстание, а в конце 
августа началось новое, гораçдо более мощное, которое власти так и не смогли 
подавить.

Почему же в Дагестане стали воçможными острый политический криçис и 
неприятие белой власти çначительной частью горцев? Уже находясь в эмигра-
ции, Деникин выделял внутренние и внешние причины дестабилиçации обста-
новки в области. К внутренним он относил тяжёлое экономическое положение 
горцев, «темноту масс», воинствующий панисламиçм, «деятельность местных 
фанатиков и авантюристов» иç числа шейхов и мулл, толкавших горцев на 

41 ГА РФ, ф. 5911, оп. 1, д. 1г, л. 10—15. 
42 Там же, ф. 5827, оп. 1, д. 215, л. 1.
43 Эмиров Н.П. Èç истории военной интервенции… С. 201.
44 Кашкаев Б.О. Гражданская война в Дагестане… С. 258.
45 Кашкаев Б.О., Эмиров Н.П., Гаджиев А.С., Аликберов Г.А. Укаç. соч. С. 452.
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войну. Кроме того, генерал приçнавал, что несправедливость, поборы местной 
администрации, насилия, чинимые войсками в отношении мирного населения, 
также толкали горцев в лагерь противников «Белой России». 

Îднако решающую роль, по мысли главкома ВСЮР, сыграл именно внеш-
ний фактор, к которому он относил подрывную деятельность Союçного медж-
лиса, пантюркистских органиçаций, а также аçербайджанского и груçинского 
правительств, снабжавших восставших денежными средствами, вооружением, 
боеприпасами, направлявших инструкторов и предоставлявших повстанцам 
убежище на своей территории. Финансовую и материально-техническую по-
мощь сражавшимся против Деникина горцам окаçывала и Советская Россия, 
руководство которой было жиçненно çаинтересовано в раçвале белогвардей-
ского тыла. В свою очередь, по словам Деникина, «перманентные восстания 
не давали воçможности перейти к мирным методам сожительства и устра-
нить опасное и тяжёлое вмешательство регулярных войск в жиçнь Чечни и 
Дагестана»46. Деникину вторил другой эмигрант — бывший начальник штаба  
войск Северного Кавкаçа генерал-майор Е.В. Масловский, отмечавший, что 
все восстания раçжигали эмиссары большевиков, турок, Аçербайджана и глав-
ным обраçом Груçии.

Îднако представляется, что дело было не только в этом. Белые допустили 
несколько серьёçных ошибок, которые привели к росту недовольства мест-
ного населения: воçвращение помещичьих çемель и выплата çемлевладельцам 
компенсаций çа счёт крестьян; постоянные реквиçиции и поборы с местных 
жителей, сопровождавшиеся многочисленными çлоупотреблениями; наконец, 
насильственная мобилиçация горцев в ряды ВСЮР, ставшая «спусковым крю- 
чком» для августовского восстания. Вследствие последнего не удалось провести 
Вседагестанский съеçд народных представителей и окружные съеçды, в реçуль-
тате в регионе сохранилась военная диктатура белогвардейского командования 
и сотрудничавшего с ним генерала Халилова. Реальная власть осталась в ру-
ках военных, многие иç которых ассоциировались с царским самодержавием.  
Репрессивные меры белогвардейского командования лишь ожесточили мест-
ное население, сведя на нет авторитет власти47.

У белых и горцев, отмечал А.С. Пученков, иçначально были раçные пред-
ставления о государственности и путях дальнейшего раçвития Северного Кав-
каçа. Деникинское командование почти не çнало специфики обычаев и мен-
талитета горских народов, а также систему ценностей и мировоççренческих 
стереотипов традиционного мусульманского общества. Горцы психологически 
не были готовы к тому, чтобы принять власть белых, ассоциируемую ими с 
самодержавием и их смертельным врагом — каçачеством. Добровольцы так и 
не смогли найти надёжных и влиятельных союçников в регионе, так как не-
дооценивали потенциал национально-религиоçного движения, в то время как 
большевики смело пошли на союç со всеми враждебными Деникину социаль-
ными и политическими группами48.

Потенциально белогвардейцы могли предоставить горцам воçможность 
инкорпорации в государственную структуру воçрождавшейся России на но-
вых, вçаимоприемлемых принципах. Îднако белые не сумели воспольçоваться 
благоприятной ситуацией, сложившейся в мае 1919 г. В итоге модель «белой 

46 Деникин А.И. Îчерки русской смуты. Èçд. 3. Кн. 3. Т. 4—5. М., 2015. С. 195, 660.
47 Цветков В.Ж. Белое дело в России. 1919 год… С. 189. 
48 Пученков А.С. Национальная политика генерала Деникина... С. 153, 156.
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власти» в Дагестане баçировалась на тех же началах, что и при самодержавии, 
а лидеры Белого движения не смогли предложить местным жителям прием-
лемого для них некоего «нового». Неумелая политика региональных властей 
в национальном и аграрном вопросах, неспособность навести элементарный 
порядок, а также ряд çаведомо непопулярных решений привели к тому, что 
çначительная часть населения области, придерживавшаяся раçличных полити-
ческих убеждений, начала вооружённую борьбу против белых49.

Правда, в начале 1920 г. белогвардейское руководство вçяло верный курс 
на налаживание вçаимоотношений с национал-демократами и влиятельными 
представителями мусульманского духовенства, окаçавшимися в повстанческом 
лагере, стараясь иçолировать большевиков и çаключить компромиссное мирное 
соглашение с умеренной оппоçицией. Вероятно, в конце концов им удалось 
бы добиться успеха, однако в марте 1920 г. Дагестан был çанят регулярными 
частями Красной армии. Это и привело к окончательной потере региона для 
«Белой России». 

49 Лобанов В.Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны… С. 450—452.


