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Советский период историографии репрессий отли-
чается идеологизированностью. С методологической 
точки зрения все попытки исследования «неудобных 
тем», таких как репрессии сталинского времени, ку-
лачество и другие, были однобоки и скудны. Репрес-
сивная политика, как и раскулачивание, одобрялась и 
обосновывалась как борьба с «враждебными элемен-
тами» и классами и считалась полностью оправданной. 
Историческая мысль ограничивалась рамками офици-
альной идеологии вплоть до середины 1980-х годов. 

С середины 1980-х годов пересматривается 
история советской действительности, критически 
оценивается социально-экономическая, политиче-
ская система власти, ее ценности и взгляды, кон-
статируются идеологические перегибы государства. 
Тема политических репрессий в конце XX столетия 
становится самостоятельным объектом изучения в 
историографии, ею заинтересовались историки, фи-
лософы, публицисты и др. 

В 1992–1993 годах в стране начинается «архивная 
революция», так как  рассекречиваются архивы ФСБ 
и МВД РФ, с которыми знакомятся многочисленные 
российские и зарубежные историки. Вместе с разобла-
чительными публицистическими статьями появляются 
первые исследования, имеющие серьезный научный 
характер. Следует указать работы Д.А. Волкогонова, 
А.И Зевелева, Р.А. Медведева, А.С. Ципко, В.В. Кожи-
нова, А.В. Антонова-Овсеенко, А.Л. Бутенко, Л.А. Гор-
дона, Э.В. Клопова, Н.В. Петрова, Ю.Н. Морукова, А.И. 
Кокурина, К.В. Скоркина и др. 

Российскими учеными была проделана огромная 
работа: публикации научных статей, монографий, спра-
вочников лагерей и репрессированных  граждан. Ос-
новная цель их исследований – объективное изучение 
карательной политики советского государства.  В совре-
менных условиях издано огромное количество разноо-
бразной литературы о репрессиях, «врагах народа», 
«семьях врагов народа», самой пенитенциарной систе-
ме как обратной стороне советской действительности.  

В новейшей истории Южной Осетии также начинают 
осмысливать  "неудобные темы", которые в советское 
время тщательно затушевывались или расценивались 
как классовая борьба осетинского народа. К таким те-
мам относится геноцид, учиненный меньшевистским 
правительством Грузии в июне 1920 года в Южной Осе-
тии, и репрессивная политика в 1937–1938 гг. 

Вплоть до конца XX – начала XXI столетия эти во-
просы в исследованиях ученых Южной Осетии опуска-
лись и не получили практически никакого освещения. 
Исследователи лишь вскользь касались их при рассмо-
трении более общих исторических вопросов о борьбе 
трудящихся за установление Советской власти в реги-
оне, о классовой борьбе и «ликвидации кулачества».

В постсоветской историографии Южной Осетии вы-
деляются работы Т.В. Тадтаева «Национально-освобо-
дительная борьба в Южной Осетии в начале XX века. 
(1900–1922 гг.)», Г.Р. Гатикоева  «Южная Осетия в борь-
бе за национальное самоопределение (1917–1922 гг.)», 
К.П. Пухаева «История геноцида осетин в 1920 году», 
в которых тема борьбы южных осетин получила исто-
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рическое освещение и трактуется как борьба малочис-
ленного народа за национальное самоопределение. 

Политическое бесправие и национальная дискри-
минация южных осетин со стороны властей Грузии, 
утверждение тезиса о привилегированности грузин и 
второсортности осетин обостряют этническое противо-
стояние. Грузинские исследователи рассматривают 
осетин как пришельцев, не имеющих ни своей терри-
тории, ни языка, ни культуры. Пренебрежительное от-
ношение грузин к осетинскому народу получило свое 
воплощение в идеях националистического движения, 
требовавших их изгнания из Грузии: «Некоторые осе-
тины переделали свои фамилии на грузинские и себя 
считают грузинами, многие уже не владеют осетинским 
языком, но не верьте им. Выгоняйте их голодными и 
раздетыми. Они к нам ничего не привезли и не забе-
рут» [1, с. 65].

Многочисленные просьбы и обращения Нацио-
нального Совета Южной Осетии в адрес грузинского 
правительства о предоставлении автономии встреча-
ли категорический отказ со стороны Грузии. Апогеем 
противостояния считается 1920 год. 

Исследование К.П. Пухаева «История геноцида 
осетин в 1920 году» раскрывает карательную опера-
цию грузинской национальной гвардии против южных 
осетин. В ходе кровавой расправы погибло около 50 
тысяч мирных жителей Южной Осетии, как непосред-
ственно от рук грузинских карателей, так и в пути во 
время перехода через перевалы Главного Кавказского 
хребта. Люди в надежде спастись пытались перебрать-
ся в Северную Осетию, но гибли от голода, холода, бо-
лезней, так как в тот год вспыхнули тиф и холера. 

В монографии К.П. Пухаева выявляются и иссле-
дуются факты, о которых в советской историографии 
нельзя было писать и тем более давать какую-то оцен-
ку. Это была табуированная тема в советской истории 
Осетии. Автор задействовал обширную источниковую 
базу, хотя и признавался,  что, несмотря на обширный 
охват архивов (архивы Южной и Северной Осетии, 
Москвы), набор документов и материалов оказался 
весьма скудным. Тем не менее исследователь вос-
становил политические события, предшествовавшие 
геноциду 1920 года в Южной Осетии. К.П. Пухаев 
охватил события 1918–1920 годов, показав, как ре-
волюционная борьба в Южной Осетии сменяется на-
ционально-освободительной. Поворотным моментом 
становится «Меморандум народа Южной Осетии, 
адресованный Миссиям держав Антанты в Закавка-
зье», датированный 1919 годом. Лейтмотивом доку-
мента является идея государственно-политического 
самоопределения южных осетин. После революции 
1917 года в России Грузия обретает независимость и 
международное признание, и, укрепив свои позиции в 
новых политико-правовых условиях, она отказывает 
в этом южным осетинам. 

В грузинском социуме активно насаждается наци-
ональная нетерпимость, осетины расцениваются как 
враги, второсортная нация, которые «должны были 
вступить в грузинскую государственность, отказаться 
от употребления своего языка в школе и в делопроиз-
водстве. Когда Грузия не добилась своего путем убеж-
дения, они пустили в ход насильственные меры» [2, 

с. 73]. Власти Грузинской Республики летом 1920 года 
отправляют свою гвардию для смирения непокорного 
народа. Судя по кровавым событиям, это явилось по-
пыткой уничтожения населения Южной Осетии.  

«К моменту генерального боя вооруженные части 
Южной Осетии едва ли превышали 800 человек. 12 
июня с 4 часов утра завязался упорнейший бой на под-
ступах Цхинвала и тянулся до 2 часов дня на почти 
10 верстах фронта. Враг ввел в бой все виды оружия 
одновременно. С дальней дистанции враг артиллерий-
ским огнем поджигал близлежащие села. В конце кон-
цов, ему удалось прорвать центр, и повстанцы начали 
отступать» [2, с. 71–72]. 

В своей монографии К.П. Пухаев не только отра-
жает фактический материал событий, но и обраща-
ется к воспоминаниям очевидцев, участников боевых 
действий, благодаря чему повествование переходит в 
художественный текст, образно воссоздающий крова-
вую расправу над мирными жителями Южной Осетии, 
которая после грузинской кровавой экспедиции лежа-
ла в руинах. В самом городе Цхинвал «... от зверств 
гвардейцев осетин не спасало никакое укрытие. До-
носчики из числа местных грузин услужливо заклады-
вали скрывавшихся в подвалах осетин. ... Практически 
все мужское население осетинской национальности, 
оставшееся в этом районе Цхинвала, было вырезано. 
... Не поддается описанию кровавая вакханалия, кото-
рую учинили в городе грузинские кровопийцы. Гвардей-
цы расстреливали, рубили саблями, кололи штыками 
женщин, больных, немощных стариков. Младенцев 
убивали, ударяя их головой о каменные стены домов» 
[3, с. 130]. 

Отдельным разделом у автора рассмотрена казнь 
13 коммунаров. Эмоционально описана борьба осе-
тинских бойцов под командованием Мате Санакоева, 
которые противостояли грузинской гвардии, превос-
ходящей их по численности и вооружению. Ценой сво-
ей жизни, на пределе своих сил и возможностей, они 
до последнего сопротивлялись, и только тогда, когда 
малочисленный отряд южных осетин накрыло артил-
лерийским огнем, командир М. Санакоев увел его на 
север. В своих воспоминаниях он напишет: «Дойдя до 
перевала, я остановился и долго смотрел на дымящие-
ся села. Сердце сжалось от вида Рукского ущелья: все 
села горели» [3, с. 139]. 

К.П. Пухаев при подведении итогов дает развер-
нутое описание всех причин поражения повстанцев, 
начиная от частных и заканчивая общими. Автор от-
мечает человеческий  фактор, отсутствие политическо-
го сознания у лидеров повстанцев, единства и согла-
сованности действий в вопросах определения целей, 
задач восстания и их реализации. Важной причиной 
поражения является тот факт, что большевики России 
не поддержали южных осетин в их борьбе за самоопре-
деление. Следовательно, отмечает с болью исследо-
ватель, исход борьбы был предопределен изначально. 

Забегая вперед, К.П. Пухаев дает оценку и прово-
дит параллель  между политикой грузинских меньше-
виков и большевиков в «осетинском вопросе». На наш 
взгляд, данная проблема требует особого объективно-
го изучения, в силу чего выводы автора необоснованы 
и поспешны. 

ИСТОРИЯ 



41

ÂÅÑÒÍÈÊ 
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÎÃÎ ÍÀÓЧÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

ТОМ 22

№ 1 
2 0 2 2

Конечно, необходимо отметить, что после физиче-
ской расправы над южными осетинами, расценивае-
мой как геноцид народа, было опрометчивым шагом 
дальнейшее подавление их путем присоединения к 
ГССР. Также надо отметить, что Советский Союз не ре-
шил грузино-осетинские противоречия, а всего лишь их 
заморозил, что, бесспорно, стало предпосылкой даль-
нейшего обострения отношений, вылившегося с новой 
силой в этнический конфликт в 90-е годы. 

Свое повествование о событиях 1920 года К.П. 
Пухаев заканчивает обоснованием факта геноцида 
осетин, подтвержденного документально. Он также 
дает объективную оценку истории того времени:  «... 
Не революционная классовая борьба южных осетин, 
как было принято считать в советской историогра-
фии, лежала в основе трагических событий лета 1920 
года, а их стремление к реализации широко деклари-
ровавшегося большевиками права на самоопределе-
ние» [3, с. 8].

Отдельной темой в монографии выделено художе-
ственное отражение геноцида осетин в произведениях 
осетинских писателей и поэтов. В конце книги приведе-
ны фотографии политиков Осетии, Грузии, участников 
тех драматических событий. 

Монография К.П. Пухаева представляет собой пер-
вый глубокий и целостный подход к изучению геноцида 
1920 года, новизна которого заключается в комплекс-
ном рассмотрении политических событий с привлече-
нием широкого фактологического и художественного 
материала. 

В работе Г.Р. Гатикоева  «Южная Осетия в борьбе 
за национальное самоопределение (1917–1922 гг.)» от-
дельной темой научного исследования также становят-
ся драматические события кровавого лета 1920 года. 
Исследователь отмечает, что среди правящей элиты 
Грузии и подконтрольных ей печатных изданий того 
времени не было ни одного случая осуждения варвар-
ских деяний меньшевистского правительства. «Толь-
ко после победы Советской власти получили огласку 
факты геноцида осетин, но его масштабы существенно 
занижались. В современной же Грузии не принято гово-
рить об ужасах, которые творились тогда в Южной Осе-
тии. Историки и политологи этой страны, среди которых 
немало ученых советского времени, всячески оправды-
вают злодеяния своих предков, считая их фальсифика-
цией и ложью. Даже договорились до того, что якобы 
осетинскому населению за нанесенный ущерб была 
выплачена компенсация» [4, с. 128].

Советская историография Осетии обходит репрес-
сивную политику 1937–1938 гг., практически не дает ей 
никакой оценки, ни положительной, ни отрицательной, 
хотя в обществе эти годы оставили глубокий трагиче-
ский след. 

В историографии Южной Осетии популярностью 
пользуется шеститомное издание «Восстановление и 
развитие народного хозяйства Юго-Осетии. Сборник 
документов и материалов», где представлен фактиче-
ский материал, отражающий основные вехи модерни-
зационных преобразований по всем отраслям жизне-
деятельности и культуры Юго-Осетинской автономной 
области. Данная работа имеет особое значение в 
югоосетинской науке, так как здесь собран и отражен 

богатый  документальный материал. Многие исследо-
ватели советского и постсоветского периодов Южной 
Осетии используют данный труд, а также активно ссы-
лаются на него. 

Разумеется, в сборнике по интересующему нас 
периоду («Развитие народного хозяйства Юго-Осетин-
ской автономной области. Сборник документов и мате-
риалов (1930–1940 гг). Том II»)  нет ни одного упомина-
ния о репрессиях. Руководители различных структур, 
видные представители Юго-Осетинской автономной 
области выполняли активную созидательную работу 
по развитию и строительству родного края в советский 
период, и многие из них были репрессированы. Вместе 
с тем следует отметить, что 1937 и 1938 годы в сборни-
ке представлены событийно и отражают  весь спектр 
модернизационных преобразований в ЮОАО. Это во-
просы экономики, сельского хозяйства, строительства, 
культуры, здравоохранения и др. 

В советской период выходят «Воспоминания участ-
ников гражданской войны в Юго-Осетии 1917–1921» 
(1957 год) и библиографический справочник «Борцы 
революционного движения в Юго-Осетии» (1987 год), в 
которых представлены сведения об активных участни-
ках борьбы и установления советской власти в области. 

В сборнике «Борцы революционного движения в 
Юго-Осетии» за 1987 год представлены данные о 512 
участниках гражданской войны и революционного дви-
жения. Необходимо оценить кропотливую работу со-
ставителей, И.Н. Цховребов, А.В. Джиоева, З.Н. Коко-
ева, по сбору библиографических сведений. Заметим, 
что 1937 год стал роковым для многих бывших рево-
люционеров, и составители в силу известных обстоя-
тельств молчаливо опускают этот факт. Исследования 
советского периода были крайне идеологизированы и 
носили ограниченный характер из-за цензуры. Только 
лишь в предисловии составитель сборника И.Н. Цхов-
ребов отметит общей фразой: «Многие из юго-осетин-
ских революционеров погибли во время революции, 
на фронтах гражданской и Отечественной войн. ... 
Большая группа юго-осетинских революционеров была 
казнена царским и меньшевистским правительствами. 
В их числе и 13 коммунаров. И в период репрессий в 
1937 году погибло много юго-осетинских большевиков» 
[5, с. 8]. Однако в сведениях о революционерах мы за-
частую видим одну и ту же дату смерти – роковой 1937 
год. Тем самым дается молчаливое признание обстоя-
тельств их смерти, хотя и без какого-либо осмысления 
или политической оценки их виновности. 

В библиографических справках тех революционе-
ров, которые были приговорены к лишению свободы 
и провели в лагерях от 8 до 10 лет, опускается факт 
заключения в пенитенциарном учреждении. Так, приве-
денные в справочнике сведения о красной партизанке 
Ольге Семеновне Плиевой выглядят вполне безоблач-
но и успешно. Она, окончив Московский университет 
в 1925 году, работала на ответственных должностях в 
центральных городах СССР, например,  нарсудьей в 
Москве, прокурором Юго-Осетинской области, секре-
тарем парткома нефтеперегонного завода в г. Баку, в 
аппаратах Закавказского краевого комитета ВКП(б), 
Тбилисского комитета и ЦК КП Грузии, затем старшим 
научным сотрудником в Госмузее Юго-Осетии. Между 

ГАССИЕВА М.А. СОВРЕМЕННАЯ ЮГООСЕТИНСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ...
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тем В.Д.Ванеев, который общался с О.С. Плиевой по-
сле освобождения из лагеря, заметит, что это был че-
ловек, перенесший глубокую психологическую драму: 
«Две мои встречи с Ольгой Семеновной ... оставили 
в душе моей тяжелый след – при наших встречах она 
все время плакала, вспоминая погибших близких ей 
людей. Эти воспоминания влияли на нее весьма отри-
цательно...» [6, с. 171]. 

Составители справочника «Воспоминания участни-
ков гражданской войны в Юго-Осетии 1917–1921 гг.» 
увековечили борьбу и память пламенных большевиков 
и революционеров, горячо преданных своему делу, в 
то время, как многие из них были репрессированы и 
погибли как «враги народа». Этот термин в Советской 
России не требовал никаких доказательств неправоты 
людей, но позволял легко подвергнуть репрессиям с 
нарушением всех норм законности. Он также исключал 
возможность какого-либо оправдания, поэтому соста-
вители молчаливо указывают на дату смерти, так как в 
югоосетинском обществе живы были воспоминания о 
1937 годе. Следовательно, для читателей справочника 
не составило труда понять обстоятельства гибели мно-
гих активных революционных борцов. 

Первым, кто в югоосетинской науке поднял вопрос 
о репрессиях, был Владимир Дмитриевич Ванеев 
(1930–2015). Осетия знает его как писателя, драматур-
га, ученого. Реформы 90-х годов позволили открыть 
архивы, и в 2005 году В.Д. Ванееву удалось опублико-
вать в Южной Осетии книгу-справочник о репрессиро-
ванных «Люди, помните о нас», а в  2012 году – книгу 
«Белые облака на черном небосклоне». Его работы 
стали началом освещения и изучения  репрессий в 
югоосетинской науке. Эта тема продолжает оставаться 
в наши дни "неудобной", так как в силу политических 
обстоятельств в социуме привыкли об этом молчать и 
не вспоминать. 

В.Д. Ванеев использует документы, а также рас-
сказы и воспоминания живых свидетелей тех событий. 
Работа его по сбору материала велась медленно, осо-
бенно до середины 80-х годов, из-за секретности архи-
ва. Кроме того, необходимые материалы находились в 
КГБ Грузии, доступ к которым закрыт и по сей день. 

За достоверными сведениями историк обращался 
к оставшимся в живых репрессированным или же к их 
родным, но информацию от них он получил скудную: 
«Долгое пребывание в концентрационных лагерях 
окончательно высушило их души, они уже были не 
здоровыми людьми, а представляли собой тень измож-
денного, уже никому не верившего человека. Страх, 
невыносимый страх окутал их цепью, не давал им уже 
развернуться и начать жизнь полнокровного граждани-
на. Этот страх не покинул их, он остался с ними на всю 
жизнь» [5, с. 171]. Родные и близкие репрессированных, 
стойко перенесшие весь ужас сталинского режима, не-
охотно делились воспоминаниями. Сами репрессиро-
ванные также не любили вспоминать о жизни в  местах 
заключения. Как правило, они редко делились воспо-
минаниями о том времени даже с родными, зачастую 
о многом из тяжелого прошлого не знали даже их дети.

«Вплоть до наших дней сохраняется представление 
о репрессиях как о борьбе с врагами отечества, вре-
дителями и враждебными государству классами – ку-

лаками, буржуями, попами и др. Жертвы террора обе-
зличивались и превращались в контрреволюционные 
элементы. Они не имели лица, имени, профессии, они 
обозначались «контрой» или имели номерной лагер-
ный знак» [7, с. 270–271]. Обезличивание их, ущемле-
ние прав на жизнь, свободу, унижение и содержание в 
нечеловеческих условиях несправедливо осужденных 
способствовало если не физическому, то, в конечном 
счете, психологическому излому. 

Поднять сведения, остановиться отдельно на каж-
дом, привести скудные, но хоть какие-то библиогра-
фические сведения, рассказать о сломанной судьбе 
– задача большой исторической важности. Тем ценнее 
работа В.Д. Ванеева, который составил не просто по-
фамильный справочник репрессированных граждан. 
Автору удалось разыскать родных, собрать фотогра-
фии из семейных архивов, которые также нашли от-
ражение в его книге  «Люди, помните о нас». Тем са-
мым В.Д. Ванеев расширяет рамки справочника, так 
как говорит о близких и родных репрессированных, чья 
жизнь также навсегда поделилась на «до» и «после» 
этапирования, расстрела, заключения. Процесс реа-
билитации «семьи врага народа» в социуме был тоже 
трудным, как с юридической, так и психологической 
точки зрения. Таким образом, перед нами оживают 
люди, которые в советский период были обезличены, 
мы видим в них ум, благородство и осознаем: каждый 
из них жил, творил, мог многое еще сделать для своей 
Родины, был просто счастлив в кругу семьи. Система 
безжалостно прошлась по их судьбам, разрушила все, 
чем они жили и дорожили.

В своей автобиографической книге «Белые облака 
на черном небосклоне» В.Д. Ванеев раскрывает жизнь 
советской югоосетинской политической элиты и народа 
в 40-е годы, когда напуганные террором люди терпе-
ли национальную дискриминацию со стороны властей 
ГССР, в то время, когда выражение инакомыслия, ма-
лейшее  возражение,  тем более сопротивление объяв-
лялись национализмом и наказывались по всей строго-
сти закона того времени. 

В августе 1951 г. за «осетинский национализм» 
были осуждены молодые люди Юго-Осетинской авто-
номной области: студенты Владимир Ванеев (25 лет 
тюрьмы), Лев Гассиев (10 лет тюрьмы), Георгий Бекоев 
(10 лет тюрьмы), служащий Заур Джиоев (10 лет тюрь-
мы) и ученик 10 класса Хазби Габуев. Они создали 
подпольную молодежно-патриотическую организацию 
«Рæстдзинад» («Справедливость»), ставившую своей 
задачей борьбу против грузинизации осетинского на-
рода. «Мы не признали себя виновными. Как они ни 
старались ... мы не отказались от своей идеи. Все в 
один голос говорили, что это наш народ, гибнет наша 
культура, а мы ее защищаем» [8]. Юноши были осуж-
дены. В книге «Белые облака на черном небосклоне» 
В.Д. Ванеев изнутри описывает ужасы пенитенциарной 
системы того времени.  

Работы В.Д. Ванеева дали свои плоды, появляется 
ряд интересных статей в периодической печати. Вы-
шло в свет несколько работ научного и публицисти-
ческого характера, в которых на местном материале 
отражены некоторые аспекты карательной политики, 
описаны судьбы безвинно репрессированных жителей. 

ИСТОРИЯ 
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Таковы, например, работы Ю.В. Цховребова «Южная 
Осетия и трагический 1937 год», К.Г. Дзугаева «Южная 
Осетия и Большой террор в Советской Грузии», «Ста-
линские расстрельные списки» и репрессии 1937–1938 
года в Южной Осетии», В.Д. Дзидзоева, К.Г. Дзугаева 
«1937 год в Южной Осетии». 

Согласно исследователям, точное число репресси-
рованных из Южной Осетии «не установлено, известно 
пока более четырехсот человек» [9, с. 23–30]. При этом 
на базе региональной историографии слабо, но обо-
значилось некоторое противоречие в науке. Так, если 
у В.Д. Ванеева ответственность за репрессии возла-
гается на И. Сталина, то в работах К.Г. Дзугаева вина 
перекладывается на окружение вождя, конкретных 
личностей, пробравшихся в органы НКВД. «Именно эти 
преступники ответственны за грубейшие нарушения 
законности и гибель многих невиновных, честных и до-
стойных граждан СССР. Борьба с ними, с этими врага-
ми, как это нетрудно понять, была беспощадной, не на 
жизнь, а на смерть, и сталинской группировке удалось 
одержать победу в этой схватке – победу, во многом 
предопределившую Победу в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. Об ожесточенности этой вну-
тренней войны свидетельствует, например, такой крас-
норечивый факт: из восьми сотрудников НКВД, форми-
ровавших списки, шесть человек были расстреляны в 
1938–1940 годах, а двое покончили с собой. Расстре-
лян был и нарком Н. Ежов» [10, с. 51–52].

В осетинской историографии новейшего времени 
актуальны работы В.Д. Дзидзоева, К.Г. Дзугаева «Осе-
тия в ретроспективе грузино-осетинских отношений» 
(2007 г.), М.М. Блиева «Южная Осетия в коллизиях рос-
сийско-грузинских отношений», К.Г. Дзугаева «Понятие 
«окна возможностей» применительно к интеграцион-
но-воссоединительному процессу Осетии (1936 г.)» 
(2018 г.), в которых освещаются исторические аспекты 
осетино-грузинского взаимодействия, раскрывающие 
суть постсоветских политических конфликтов. История 
южных осетин на протяжении двух последних веков 
раскрывается через призму национально-освободи-
тельного движения и ключевых этапов борьбы за не-
зависимость. 

В работах В.Д. Дзидзоева, К.Г. Дзугаева тема ста-
линских репрессий рассматривается в качестве очеред-
ного этапа борьбы за национальное самоопределение. 
Эта позиция обоснована К.Г. Дзугаевым в монографии 
«Понятие «окна возможностей» применительно к ин-
теграционно-воссоединительному процессу Осетии 
(1936 г.)». Автор связывает репрессивную политику 
с националистической идеей объединения Южной и 
Северной Осетии, за которую ратовали в 1936 году ак-
тивисты, интеллигенция области. Он проводит прямую 
связь и отмечает, что в 1937 году под репрессивную ма-
шину попадают те люди, которые поднимали вопрос об 
отторжении Юго-Осетии от Грузии и воссоединении ее 
с Северной Осетией. В период обсуждения Конститу-
ции СССР и до ее принятия 6 декабря 1936 года соци-
ально активные борцы за национальную идею ставят 
вопрос об единстве Осетии. Однако у грузинского ру-
ководства подобные настроения и намерения в Юго-
Осетинской автономной области вызвали обеспокоен-
ность. В результате в г. Сталинир приезжает секретарь 

ЦК КП (б) Г. Бакрадзе, который созывает расширенное 
заседание бюро обкома. После выступления заранее 
подготовленных людей вопрос об объединении Осетии 
признается антипартийным и националистическим. К.Г. 
Дзугаев замечает: «То есть то, что в 1920 году было 
предметом вооруженной борьбы с грузинскими мень-
шевиками, что в 1925 году принималось к рассмотре-
нию И. Сталиным как возможный вариант решения 
проблемы, и что даже еще в 1936 году воспринималось 
пусть как ошибочное и недопустимое, но все же пар-
тийно-коллегиальное предложение, теперь уже, в 1937 
году, для грузинских властей стало уголовно наказуе-
мым преступлением, и Москва в рамках новых "правил 
игры" молчаливо с этим согласилась» [11, с. 51]. 

Под пристальное внимание властей Грузии попада-
ют носители идеи воссоединения Осетии. 1937 год ста-
новится временем подавления и расправы над патри-
отами Юго-Осетии, которые с момента установления 
Советской власти по 1936 год отстаивали националь-
ные интересы народа: «в 1937 году, после получения 
приказов из Москвы о проведении массовых репрес-
сий, грузинское НКВД приступает к поголовному фи-
зическому уничтожению осетин, на которых имелась 
сколь-нибудь значимая информация об их деятельно-
сти по защите осетинских интересов» [11, с. 87]. 

С этим мнением согласны многие историки, совре-
менные публицисты.  В советский период «выросли ка-
дры интеллигенции, лучшие и наиболее одаренные из 
которых были репрессированы в 1937 г. Этому немало 
способствовали и грузинские спецслужбы, выдавая за 
врагов народа «осетинских националистов», тех, кто 
пытался ставить вопрос о строительстве перевальной 
дороги, и т. д.» [12, с. 7]. 

В таком же ракурсе карательная политика обозна-
чена у исследователей Абхазии, согласно которым ре-
прессиям подвергались лица, которые сопротивлялись 
политике национального ущемления. В качестве ярко-
го примера приводится трагическая судьба руководите-
ля Абхазии Н. Лакоба и членов его семьи. «По данным 
прокуратуры Абхазии, за 1937–1938 гг. в автономной 
республике репрессировано и арестовано более 2 ты-
сяч человек, из которых 749 человек расстреляны... К 
сведению, подавляющее большинство репрессирован-
ных ответственных работников были бывшие "киара-
зовцы", т. е. члены революционного движения "Киараз", 
способствовавшего изгнанию грузинских оккупантов из 
Абхазии в 1921  году» [13, с. 12].

Таким образом, в современной историографии Юж-
ной Осетии «неудобные темы» – геноцид 1920 года и 
репрессии 1930-х годов – начинают освещаться в на-
чале XXI столетия. Политика демократизации обще-
ственной жизни и «гласности», обострение отношений 
с Грузией позволили признать и открыто обсуждать эти 
проблемы как в обществе, так и в науке. 

Тема геноцида 1920 года в трудах осетинских ис-
следователей находит свою объективную оценку. 
Долгое время трагические события Южной Осетии 
расценивались как исключительно классовая борьба. 
Современная историография документально обосно-
вывает и характеризует восстание южных осетин как 
национально-освободительное, а кровавую расправу 
над ними – как геноцид.      

ГАССИЕВА М.А. СОВРЕМЕННАЯ ЮГООСЕТИНСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ...
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Историографический и источниковедческий анализ 
материала Республики Южная Осетия свидетельству-
ет о том, что репрессии 1930-х годов также относятся 
к «неудобной теме», которая, в отличие от геноцида 
1920 года, не получила еще должного изучения в на-
учной литературе. Выпадают из поля зрения события 
коллективизации, в частности раскулачивание, кото-
рое является началом массовых репрессий, а сама 
коллективизация – результатом огосударствления и 
централизации экономики СССР. Опубликованные 
региональные труды однобоки в рассмотрении вопро-
са, так как 1937 год расценивается как культурный ге-
ноцид, этническая чистка со стороны ГССР: «Многие 
были запуганы бездушной и беспощадной машиной 
террора грузинского государства. И этот страх в значи-
тельной степени передался и последующим поколени-
ям, породив приспособленчество и угодничество перед 
грузинскими властями, уход от гражданственности – в 
быт, в решение своих житейских задач…» [14]. На наш 
взгляд,  это был, в первую очередь, террор советский, 
а не только  не грузинский, который спровоцировал на-
пряженность межнациональных отношений  в Южной 
Осетии, кумулятивно усугубив ее и позволив одним 

нациям подавлять другую. Тема репрессий рассма-
тривается с отрывом от советской действительности, 
и акцент ставится на этнической чистке, а значит, ос-
вещается однобоко. Мы не отрицаем момента этнич-
ности, однако не стоит забывать, что все это происхо-
дило в условиях острой внутриполитической борьбы и   
сложной международной обстановки. Следовательно, 
объективное и комплексное изучение данного вопроса 
остается открытым и перспективным в югоосетинской 
историографии.  

Объективное изучение «неудобных тем» позволи-
ло раскрыть причины грузино-осетинского конфликта 
90-х годов, наиболее полно осмыслить первопричины 
современных противоречий между двумя нациями. 
Политическое бесправие и национальная дискримина-
ция южных осетин обостряли непростые отношения с 
Грузией. Совместить несовместимое, как показывает 
проделанный анализ историографического материала, 
было невозможно. Сложно было в обозначенных усло-
виях найти компромисс, соединить право осетинской 
нации на самоопределение в условиях жесткого курса 
руководства ГССР на сохранение территориальной 
целостности и неделимости республики. 
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