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Чечня встретила 1919 год в составе Терской области. Административная единица, ини-
циированная еще в период существования политической системы Российской империи,
несмотря на распад последней после февральской революции 1917 года, продолжала свое
существование и после. На момент окончания второго десятилетия XX века население об-
ласти превышало 1 450 000 человек. Из них 16 процентов – чеченцы. Однако, как отмечает
А.И. Деникин в своем историко-биографическом очерке, участие народов Терского края в
общественной и политической жизни не соответствовало их численному составу. Особенно
вражда со всеми последствия проявилась во время активного наступления Вооруженных
сил Юга России в Терскую область. В январе 1919 года Кавказская Добровольческая ар-
мия под командованием П.Н. Врангеля вступила на ее территорию. Основными задачами
операции являлись освобождение края и выход к Каспийскому морю. Грозный занимала,
тем временем, 12 – я армия РККА. После начала ожесточенных боев перевес оказался на
стороне Белого движения. Корпус генерала Покровского на берегу Терека разгромил про-
тивника, захватив 10 тысяч пленных. Моздок был оккупирован. В дальнейшем Красная
армия продолжала терпеть череду неудач, после чего ее небольшие остатки в количестве
несколько тысяч человек рассеялись по Чечне. Захват Грозного наступающая сторона
считала стратегической задачей. Командующий вооруженными силами Юга России об-
рисовывает причины и ситуацию таким образом: «Между тем до сведения моего дошло,
что какие – то сборные отряды под английским командованием направлены Из Петровска
к Грозном.. Во избежание нежелательных последствий иностранной оккупации огромной
важности нефтеносного района я приказал возложить задачу овладения Грозным на ген.
Покровского. . . ». В этом же направлении выдвинулся генерал Н.П. Шатилов. Описывая
продвижение к городу, он отмечает, что вражда межу казаками и чеченцами достигла
крайнего напряжения. И те и другие уничтожали села, станицы, оказавшиеся в пределах
досягаемости: «. . . ни одного жителя в этих прежде населенных пунктах не осталось. Одни
были убиты, другие бежали и укрылись у соседей. Между чеченцами и казаками, каза-
лось, возобновилась борьба времен покорения Кавказа. Чеченцы то соединялись с боль-
шевиками, чтобы вместе с ними нападать на казаков, то действовали против красных,
но избегали сотрудничества с казаками». Оказавшись перед Грозным, Шатилов решил
окружить его с двух сторон. Препятствием для полноценного стратегического маневра
служило то, что город окружен проводом с высоким напряжением. Формирования РККА
не выходили на открытую местность. Это мешало Кавказской Добровольческой армии
использовать в полную силу возможности кавалерии. Решением в сложившейся ситуации
стала артиллерия. Несколько точных выстрелов на определенных участках уничтожили
провод. Начались бои, которые продолжались два дня. Известно, что на стороне Красной
армии сражался китайский отряд под предводительством командира Пау Тисана. Про-
тивостояние закончилось полной победой «белых». Уступив окончательно и на других
участках фронта, советская власть лишилась плацдарма. Терская область оказалась в ру-
ках врага. Армия полностью разбита и деморализована: 50 000 человек в плену. К тому
же потери технические: 150 орудий, 350 пулеметов, не говоря уже о других трофеях. По
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мнению Л.Д. Троцкого, главной причиной провала на Северном Кавказе стало отсутствие
четкой армейской организации: «. . . эти две армии насчитывали чуть ли не 150 000 или да-
же 200 000 чел. По крайней мере, снабжение они требовали на такое число. Но это не были
правильно организованные войска, а партизанские отряды, за которыми тащилось много
беженцев и просто дармоедов и мародеров. Никакой правильной организации снабжения,
управления и командования не было и в помине. Самодельные командиры не желали ни-
кому подчиняться и боролись друг с другом». [1, с. 184] Между тем, Добровольческая
армия учредила свои политические институты. Носителем высшей гражданской и воен-
ной власти в крае стал главноначальствующий и командующий войсками. Эту должность
занял генерал Ляхов. Были образованы две области и четыре горских округа, среди кото-
рых оказалась Чечня. Пестрый национальный состав и религиозный плюрализм, как и в
предыдущие годы, давали о себе знать. Проблемы социального и экономического характе-
ра также стояли на повестке. Осложнялась задача для новых властей тем, что, несмотря
на разгром большевизма, его идеологические очаги никуда не делись. Проявлялись сепара-
тистские настроения, в лице отдельных государственных образований, например, Горская
республика, правительство которой имело определенное влияние в Чечне. Вступив в непо-
средственную конфронтацию с Добровольческой армией, оно начало широкую агитацию.
Как утверждает А.И. Деникин, чеченские аулы снабжались оружием и боеприпасами, в
которых начали организовываться отряды большевиков. Среди населенных пунктов на-
зываются Шали и Гойты. Последний стал центром восстания. В марте начались столкно-
вения. У села Алхан-юрт произошло одно из крупнейших сражений, в котором чеченцы
проиграли, потеряв около 1000 человек, однако попытка Добровольческой армии усмирить
Гойты потерпела неудачу. «Белые» вынуждены были отступить обратно в Грозный. Вто-
рая фаза операции началась с Алхан-Калы, где армия сосредоточила до 4 тысяч человек.
Их возглавил генерал Драценко, план которого заключался в захвате сел по реке Сунжа
и в полном их уничтожении. Таким образом, он рассчитывал заставить чеченцев пойти на
переговоры. Первоочередной целью стал Алхан-Юрт. В конце марта начался штурм, од-
нако защитники оказывали сильное сопротивление, используя особенности местности для
тактической стрельбы. В свою очередь, наступающей стороне удалось прорвать оборону,
используя артиллерию. Пленных решили не брать. Село было разрушено, как и планиро-
валось. На следующий день пал Валерик. Это стало последней вехой в противостоянии.
Чеченцы согласили на переговоры. Добровольческая армия потребовала подчиниться, но
при этом сохраняла возможность внутреннего самоуправления для народа. Среди прочих
требований можно отметить выдачу главарей большевиков, оружия и обеспечение про-
довольствия для армии. Все эти требования Съезд чеченского народа выполнил, однако
это не положило конец массовым волнениям, дававшим о себе знать в дальнейшем в Ша-
ли и у Гудермеса. Подводя черту под политикой Белого движения в Чечне и военным
действиям в целом, можно привести слова доктора исторических наук, профессора Д.Ж.
Гакаева: «Деникинская армия, вступив на территорию Чечни и Ингушетии под флагом
искоренения «очагов большевизма» и восстановления «единой и неделимой России», до-
пустила целый ряд стратегических и тактических просчетов, которые обернулись для нее
роковым образом. Вопервых, Деникин и его генералы не учли опыт и уроки Кавказской
войны и стали проводить с самого начала политику «выжженной земли». В результате
белогвардейцы встретили со стороны чеченцев и ингушей решительное сопротивление.
Вовторых, Деникин своей навязчивой идеей воссоздания «единой и неделимой России» (в
рамках этой идеи не оказалось места ни Горскому правительству Чермоева, ни союзно-
му Меджлису горских народов Кавказа) практически оттолкнул от себя горские верхи,
которые поначалу были готовы поддержать его в борьбе против большевиков в Чечне и
Ингушетии. В-третьих, Деникин и его генералы не учли степень разрушительного влия-
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ния большевистской революции в горской среде, на традиционную жизнь горцев».
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