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Изучение исторического опыта взаимо-
отношений различных этносов на юге 
России и их интеграции в единое со-

циально-политическое пространство не утратило 
своей актуальности на современном этапе. Особый 
интерес представляет анализ государственной по-
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литики в области национальных отношений в зоне 
наиболее интенсивного этносоциального взаимо-
действия – на Тереке, который длительное время 
был своеобразным барьером, разделявшим восточ-
нославянское и кавказское население Северного 
Кавказа. В 1920-е гг. были предприняты попытки 
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слома этой разделительной линии и интеграции 
всех населявших регион народов с одновременным 
сохранением их этнокультурной идентичности.

Важнейшей задачей советской национальной 
политики в 1920-е гг. было национальное строи-
тельство. Процесс нациестроительства включал 
в себя такие неотъемлемые атрибуты, как предо-
ставление народам областной автономии, корени-
зация советского и партийного аппарата, развитие 
национальной культуры. Наличие областной авто-
номии было ключевым признаком национально-
государственной состоятельности того или иного 
этноса. После установления советской власти на 
Северном Кавказе первыми были оформлены ав-
тономии горских народов, образовавших в ноябре 
1920 г. Горскую АССР, где компактно проживало 
«титульное» население автономий. В 1921–1922 гг. 
из её состава были выделены Кабардинский, Ка-
рачаевский, Чеченский и Балкарский автономные 
округа, преобразованные в автономные области. 
После упразднения Горской АССР в 1924 г. и на её 
территории были созданы Северо-Осетинская, Че-
ченская и Ингушская автономные области, а также 
Сунженский казачий округ [Цуциев: 66].

По иному сценарию процессы национального 
строительства развивались в округах Северо-Кав-
казского края, где преобладало русское (шире – 
восточнославянское) население, а национальные 
меньшинства проживали дисперсно и не представ-
ляли собой гомогенных этнических сообществ. Од-
ним из них был Терский округ, созданный в 1924 г. 
и вошедший наряду с горскими автономиями в со-
став Северо-Кавказского края. Он занимал как бы 
промежуточное положение между «русскими» 
округами и горскими автономиями и представлял 
собой вдвое сократившуюся территорию бывшей 
Терской области, вытянутую от Кубани до Дагеста-
на вдоль северокавказских автономий1.

Терский округ был одним из самых многона-
циональных округов Северо-Кавказского края. На-
циональные меньшинства составляли в нём более 
40 % населения, в том числе украинцы – 30,3 %, 
армяне – 3,3 %, немцы – 2,8 %, осетины – 1,1 %2. 
Несмотря на то, что вопрос об их административ-
но-территориальном устройстве носил довольно 
острый и полемичный характер, эта проблема не 
нашла широкого освещения в научной литературе. 
В большинстве исследований, посвящённых совет-
ской национальной политике на Северном Кавказе, 
основное внимание уделяется горским автономиям 
[Бугаев; Бугай; Карпов; Хлынина, Кринко]. Целью 
настоящей статьи является выявление и анализ 
возможных альтернатив национально-территори-
ального устройства крупнейших этносов Терского 
округа на основе соответствующих проектов, раз-
рабатывавшихся в 1920-е гг., а также реконструк-
ция конечного результата их административно-тер-
риториального обособления.

Известно, что в «русских» округах Северо-Кав-
казского края основными формами национально-
го самоопределения стали национальные районы 
и национальные сельсоветы, которые в современ-
ной научной литературе квалифицируются как 
«малые автономии» [Акопян]. Они представляли 
собой локальный вариант территориального само-
определения дисперсных этносов, проживавших 
среди иноэтничного, главным образом русского, 
населения. В них осуществлялся «периферийный» 
вариант национального строительства. В 1920-х гг. 
в Северо-Кавказском крае было создано большин-
ство национальных сельсоветов и все националь-
ные районы3.

В Терском округе процесс национального адми-
нистративно-территориального обособления имел 
свою специфику. Она обусловливалась комплексом 
факторов. Помимо многочисленности и дисперс-
ного характера расселения национальных мень-
шинств большое внимание уделялось социаль-
но-политическим и экономическим факторам их 
развития. Учитывался казачий характер региона: 
нелояльность значительной части казачества со-
ветской власти, а также сохранявшийся антагонизм 
терских казаков с горцами и крестьянством, среди 
которого значительную долю составляли укра-
инцы (малороссы)4. Помимо прочего, в Терском 
округе оставалось значительное количество сто-
ронников различных антисоветских движений. По-
этому к проблеме национально-территориального 
обособления в Терском округе краевое и окружное 
руководство подходило очень осторожно, чтобы не 
нарушить хрупкий межэтнический баланс.

Украинцы составляли самую большую долю 
в структуре национальных меньшинств в регионе. 
Вразрез с имперской традицией большевики ква-
лифицировали проживавшее на Северном Кавказе 
малороссийское население в качестве самостоя-
тельного украинского народа, лишённого в Рос-
сийской империи возможности развивать своё 
национальное самосознание, культуру и язык. По-
этому украинцам (малороссам) наряду с другими 
национальными меньшинствами предоставлялись 
гарантированные возможности удовлетворения 
своих национальных потребностей. В рамках по-
литики украинизации в местах, компактно засе-
лённых украинским населением, в Терском окру-
ге осуществлялся перевод на украинский язык 
делопроизводства и образования. Из 16 районов 
Терского округа украинцы доминировали в Арз-
гирском (86,6 %), Ессентукском (88,6 %), Степ-
новском (55,6 %), Суворовском (54,2 %), Лево-
кумском (51,5 %) районах [Поселенные итоги: 
299–327]. В них политика украинизации проходи-
ла наиболее интенсивно. Однако в отличие от Ку-
бани – центра украинизации в Северо-Кавказском 
крае – украинизация на Тереке и Ставрополье стал-
кивалась с целым рядом объективных трудностей. 
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Прежде всего, значительной степенью ассимиля-
ции переселенцев из Малороссии и их потомков, 
которые вдали от исторической родины в значи-
тельной степени утратили свой родной язык и куль-
туру и не проявляли стремления к украинизации.

Несмотря на то, что украинское население счи-
талось наиболее лояльным советской власти, де-
монстрировавшим высокую степень готовности 
к советскому и партийному строительству, в укра-
инской среде ощущался большой недостаток в кад-
рах, имевших соответствующую квалификацию 
и владевших украинским языком. Окружные власти 
констатировали, что «…большой процент вовле-
чения нацмен (в советское строительство. – А. А.) 
падает на украинцев, в большинстве своём уже об-
русевших и состоящих на общей государственной 
работе…»5. Окружные и районные власти, зная ре-
альную ситуацию на местах, пытались объяснить 
сложности в деле украинизации вышестоящим 
инстанциям. В 1924 г. письме в Народный комис-
сариат просвещения, исходившего от соседнего 
с Терским округом Ставропольского округа, где си-
туация была очень схожей, отмечалось, что «укра-
инское население не выражает желания иметь про-
свещение на украинском языке, так как украинский 
язык ему в большинстве случаев ещё более чужд, 
чем русский, что более или менее чистого украин-
ского населения в “украинских” сёлах Ставрополь-
ского округа весьма мало и большинство населения 
является этнографической помесью… что украин-
ское население вполне удовлетворяется русскими 
школами, русскими избами-читальнями…»6. Не-
смотря на это, в силу необходимости выполнения 
директив сверху политика украинизации в регионе 
с разной степенью интенсивности реализовывалась 
вплоть до её сворачивания в 1932 г.

В рамках политики украинизации в Терском 
округе выделялись украинские сельсоветы. На 1 ок-
тября 1927 г. в Терском округе насчитывалось 
42 украинских сельсовета7. В местах смешанного 
проживания украинского и иноэтничного (но не рус-
ского) населения создавались смешанные сельсове-
ты. Так, в Минераловодском районе функциониро-
вали Левокумский и Прикумский украино-немецкие 
сельсоветы; в Георгиевском районе – Колтуновский 
украино-немецкий сельсовет; в Прикумском райо-
не – Величаевский украино-калмыцкий сельсовет8. 
В целом политика украинизации в Терском округе 
носила поверхностный и непоследовательный ха-
рактер. Гораздо большее внимание уделялось коре-
низации и административному обособлению других 
национальных меньшинств.

Особое внимание уделялось работе среди не-
мецкого населения Терского округа. Немцы рас-
средоточено проживали по всей территории Се-
веро-Кавказского края, прежде всего в русских 
округах. Наибольшее количество немцев прожи-
вало в Армавирском и Терском округе – 21,8 тыс. 

и 18,1 тыс. соответственно9. Краевые власти разде-
ляли немецкое население в Терском округе на три 
категории: переселенцев в Россию, в том числе на 
Северный Кавказ, «ещё при царе из-за границы»; 
беженцев с Поволжья в 1919–1922 гг.; эмигрантов, 
приехавших в Россию при советской власти. Пода-
вляющая часть немцев в Северо-Кавказском крае 
проживали в сельской местности, занимаясь сель-
ским хозяйством. Немецкие хозяйства считались 
самыми передовыми и показательными в регионе. 
Они использовали передовые системы хозяйство-
вания, многополье, занимали лидирующие пози-
ции по урожайности и сборам единого сельхоз-
налога. В целом по Терскому округу отмечалось, 
что «… немцы уделяют внимание своему эконо-
мико-культурному развитию более, чем русские 
и остальное нацменовское население округа». Ос-
новная часть немецкого населения была обеспечена 
землёй. Отмечалось, что в Терском округе «за ис-
ключением малого процента землёю немцы наделе-
ны полностью… на едока – 4,41 десятины»10.

Отличительно особенностью немецкого на-
селения Терского округа был их крайне пёстрый 
религиозный состав, что оказывало негативное 
воздействие на их консолидационный потенциал. 
Окружными властями отмечалось, что религиоз-
но-сектантским движением было охвачено 33 % 
немецкого населения. Кроме лютеран (1 893 чело-
века) в Терском округе превалировали меннониты, 
которые насчитывали 7 общин, или 1 252 челове-
ка. Кроме них, функционировали по одной общине 
баптистов, немецких «евангело-баптистов», Еван-
гельского церковного братства, Евангельского се-
паратства и евангелистов-лютеран11. Наибольший 
процент сектантов, особенно меннонитов, был со-
средоточен в Степновском, Минераловодском и Го-
рячеключском районах. Зачастую межрелигиозные 
противоречия приводили к конфликтам между не-
мецкими общинами и «вражде между собой»12.

На протяжении длительного времени откры-
тым оставался вопрос о создании Соломенского 
немецкого национального района Терского округа. 
В Постановлении Президиума КИКа от 29 апреля 
1927 г. «О возможности образования на террито-
рии Терского округа национально-администра-
тивной единицы, объединяющей немецкое насе-
ление» предписывалось «…проработать вопрос 
о возможном объединении немецкого населения 
в Степновском районе, включая… соседние немец-
кие поселения Прохладненского и Архангельского 
района и соответственно с этим изменить район-
ные границы… усилив район и территориально 
и экономически» как «отличающийся наиболее 
интенсивными формами направления хозяйства». 
В планируемом немецком районе, который должен 
был быть смешанным по своему составу, могло 
проживать 10,9 тыс. человек, в том числе 5,9 тыс. 
немцев (54%)13. Национальный район мог быть 

К вопросу об административно-территориальном устройстве национальных меньшинств в Терском округе...
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создан, если в его составе числилось более поло-
вины населения национальных меньшинств.

Однако этот проект не был реализован по ряду 
причин. В числе основных недостатков отмеча-
лась «его искусственность», неудачные «очертания 
границ». В указанном постановлении отмечалось, 
что «существование немецкого района в составе 
мелких поселений, из которых 46 % русские, не 
оправдано никакими данными. Перспектив к свое-
му развитию район не имеет; экономику района 
растворяют соседние крупные торгово-базар-
ные центры (г. Моздок)». Не удалось преодолеть 
и «своеобразность немецких поселений в Терском 
округе», «разбросанность их на территории округа 
в нескольких районах… в виде мелких поселений 
(колоний), ничем не связанных между собой», что 
не давало «возможности установить территориаль-
ные границы административной единицы (больше 
совета), где было бы… преобладающее немецкое 
население и центр (с немецким населением), от-
вечающий культурно-хозяйственным и нацио-
нальным запросам населения». В качестве одного 
из аргументов против создания немецкого района 
в Терском округе было то, что «проект составлен 
без учёта интересов русского населения…»14. Судя 
по всему, в расчёт брался в целом неспокойный 
в силу ряда причин характер округа, межэтниче-
ский баланс которого мог быть нарушен вслед-
ствие выделения немецкого национального райо-
на. В результате на заседании Административной 
комиссии при Президиуме Северо-Кавказского 
крайисполкома от 29 августа 1927 г. было принято 
решение о выделении Ванновского немецкого на-
ционального района в Армавирском округе15.

Неудачная попытка создания немецкого нацио-
нального района в Терском округе компенсирова-
лась массовым выделением немецких сельсоветов. 
К 1929 г. было создано одиннадцать сельсоветов, 
включавших в себя 55 населённых пунктов, в том 
числе 43 немецких и 12 смешанных. На один не-
мецкий сельсовет в среднем приходилось 1 665 че-
ловек, в то время как на один русский – 5 474 че-
ловек, что, по мнению окружных властей, делало 
немецкое население в административном отноше-
нии более благоустроенным16.

Отличительной особенностью армянского на-
селения Терского округа было то, что его основная 
масса проживала в городах – 16,5 тыс. из 21,5 тыс. 
человек17. Это затрудняло процесс выделения ар-
мянских сельсоветов. Сельское армянское насе-
ление проживало компактно в трёх населённых 
пунктах, крупнейшим из которых было село Эдис-
сия, основанное выходцами из Дагестана в конце 
ХVIII в. На его территории был создан одноимён-
ный армянский национальный сельсовет в количе-
стве 825 дворов и 3,7 тыс. человек населения, по 
данным на 1927 г.18 Остальное немногочисленное 
сельское армянское население было включено 

в состав смешанных сельсоветов, например Граж-
данского русско-армянского сельсовета Ессентук-
ского района19

.
Помимо этнического разнообразия в Терском 

округе сохранялись прежние сословные и культур-
ные особенности, которые учитывались при вы-
делении национальных сельсоветов, в том числе 
в рамках одной национальной общности. Харак-
терным примером является осетинское население 
округа, проживавшее за рамками собственной наци-
ональной автономии – Северо-Осетинской автоном-
ной области. Осетинское население Терского округа 
разделялось на казачье и крестьянское, проживав-
шее, соответственно, в Прохладненском и Моздок-
ском районах (всего – 29 осетинских населённых 
пунктов). Если первые в массе своей во время граж-
данской войны поддерживали белое движение, то 
осетины-крестьяне – советскую власть20. Важной 
задачей была ликвидация прежних сословных пере-
городок и формирование единой осетинской нации.

Наличие компактно проживавшего осетинского 
населения в Терском округе в рамках политики вы-
деления национальных административно-террито-
риальных образований обусловливало разработку 
планов по созданию осетинского национального 
округа. Однако на заседании оргколлегии Президи-
ума Терского окрисполкома об административном 
устройстве осетинского населения 2 ноября 1926 г. 
было решено «считать выделение осетин в самосто-
ятельный округ из частей Моздокского и Прохлад-
ненского районов, безусловно, нецелесообразным, 
абсолютно не выдерживавшим критики и противо-
речащим основным принципам административного 
устройства и не отвечающим экономическим инте-
ресам населения Моздокского и Прохладненского 
районов, являющихся в массе своей казачьими рай-
онами (осетин в этом районе 9 %...)»21.

В итоге в Терском округе было сформировано 
три осетинских сельсовета (Агабатырский, Весе-
ловский, Пиевский) и два осетинских станичных 
совета (Черноярский и Новоосетинский), в кото-
рых проживало 6,5 тыс. человек22. Применитель-
но к осетинскому населению подчёркивалось, что 
«в административном отношении осетинское насе-
ление, в противовес русскому населению, более об-
устроено, нежели русские… на 1 205 человек осе-
тин приходится один сельсовет, между тем как на 
5 474 русских приходится тоже один сельсовет»23.

Результатом политики административно-терри-
ториального обособления стало выделение значи-
тельного количества сельских и станичных наци-
ональных советов в Терском округе. Если в 1924 г. 
11,8 % из имевшихся сельсоветов и стансоветов 
приходились на национальные, то в 1927 г. эти 
показатели достигали 17,9 %24. В 1929 г. в Тер-
ском округе функционировало 23 национальных, 
не считая украинских, станичных и сельских со-
ветов, в том числе 11 немецких, 5 осетинских, 
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2 кабардинских, 1 армянский, 1 греческий, 1 турк-
менский, 1 ногайский и 1 горско-еврейский25. При-
мечательно, но в число указанных сельсоветов не 
вошли украинские сельсоветы. Это указывает на 
то, что украинизация в Терском округе проходи-
ла исключительно в административном порядке. 
Украинское население и представители других 
этнических групп в рамках проводимой политики 
коренизации намеренно разводились. Ключевое 
внимание уделялось так называемым нацменов-
ским сельсоветам, которые стали основным фор-
матом административно-территориального обосо-
бления населявших регион этнических групп. Они 
позволяли объединять малочисленные и дисперс-
но проживавшие в Терском округе национальные 
меньшинства в рамках одного или нескольких 
населённых пунктов, развивать внутреннее само-
управление, хозяйство, культуру.

Несмотря на то, что Терский округ наряду 
с Черноморским округом считался наиболее мно-
гонациональным в Северо-Кавказском крае, наци-
ональные районы или округа при всех имевшихся 
предпосылках в нём так и не были созданы. Это 
стало следствием комплекса объективных и субъ-
ективных факторов. К первым следует отнести 
высокий уровень дисперсности национальных 
меньшинств в регионе, отсутствие экономических 
условий для выделения национальных админи-
стративных единиц районного и окружного уров-
ня. Ко вторым – наличие сохранившегося казачьего 
населения, чьи экономические интересы шли враз-
рез с задачами национального администрирования 
округа. Кроме того, Терский округ воспринимал-
ся как временное административное образование, 
утратившее политическое и экономическое значе-
ние после упразднения терского казачьего войска. 
Ликвидация окружного деления Северо-Кавказско-
го края в 1930 г. способствовала окончательному 
упразднению Терского региона как самостоятель-
ной административной единицы, утратившей роль 
фронтира на русско-кавказском пограничье, чья 
территория впоследствии будет передана в состав 
Ставропольского края и ряда горских автономий.

Примечания
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4 Государственный архив новейшей истории 
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14 Там же. Л. 28–29.
15 Там же. Л. 34.
16 ГАСК. Ф. Р-1161. Оп. 1. Д. 956. Л. 17 об.
17 Всесоюзная перепись населения 1926 года. 

Национальный состав населения по регионам 
РСФСР. Северо-Кавказский край. Терский округ // 
Демоскоп: сайт. URL: http://www.demoscope.ru/
weekly/ssp/rus_nac_26.php?reg=940 (дата обраще-
ния: 25.12.2019).

18 ГАСК. Ф. Р-1161. Оп. 1. Д. 956. Л. 123.
19 Там же. Л. 36. 
20 Там же. Л. 6 об.
21 ГАСК. Ф. Р-1161. Оп. 1. Д. 673. Л. 7 об. – 8.
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23 Там же. Л. 5.
24 Там же. Л. 35.
25 Там же. Л. 5.
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