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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Свержение монархии в России в феврале 1917 г. 
активизировало борьбу народов окраин за национальное самоопределение. 
Ликвидация старой административной системы и формирование новой в лице 
комиссаров Временного правительства, популизм и демократическая 
фразеология, отражавшая чаяния и надежды населения на глубокие перемены 
в обществе, столкновение и борьба идеологических пристрастий в оценке 
прошлого, интеллектуальные поиски возможных контуров будущего -  стали 
реальностью повседневной жизни.

На выбор «своего» места северокавказского общества в 
трансформирующемся государстве активно влияли события Первой мировой 
войны, демократические перемены в Петрограде, политизация всех сторон 
жизни, активная пропагандистская работа партий и национальных движений 
среди населения, инфляция, падение жизненного уровня населения и др.

Победа большевиков в октябре 1917 г. изменила соотношение 
политических сил в регионе, придала значимость сокровенным мечтам 
обездоленных слоев северокавказского общества. Появилась осязаемая 
надежда на строительство нового порядка в обществе, в котором наполнится 
реальным содержанием лозунг новой власти: «Кто был никем, тот станет 
всем!». Утопизм политических надежд не останавливал, а скорее привлекал 
массы под красные знамена РСДРП(б). Привлекательно звучали лозунги 
РСДРП о праве наций на самоопределение, на создание своей 
государственности и для средних и даже состоятельных слоев горских 
народов. Но в страшной схватке «старых» и «новых» идей и надежд, 
«красных» и «белых» отрядов за будущее, к сожалению, не сформировался 
«третий» путь развития российского и северокавказского общества, который 
бы органично включил лучшие стороны «правых» и «левых». Победили 
сторонники радикального переустройства общества.

Анализ этой борьбы, конкретных политических решений за 
доминирование в крае, актуализирован современными событиями. 
Представители радикальных партий и движений вновь предлагают «светлое 
будущее». Западные «демократии», вводя все новые политические и торговые 
санкции, пытаются навязать России свою систему «нравственных» и 
политических ценностей. Все это ставит на повестку дня исследование самого 
сложного и болезненного периода в истории народов Кабардино-Балкарии и 
всей России, который привел к непредсказуемым последствиям, к разрыву 
преемственности, изменению идентичности. События 1917-1920 гг. стали
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отправной точкой в формировании новых социально-ментальных 
особенностей, структуры и характера общественной деятельности горского 
общества.

Вместе с тем, освоение новых теоретико-методологических подходов, 
достижений современной отечественной и зарубежной историографии в 
исследовании эпохи революций и Гражданской войны 1917-1920 гг., 
использование богатых архивных региональных фондов создали реальные 
возможности в переосмыслении ряда положений и выводов отечественной 
истории о тех событиях в Кабарде и Балкарии.

История втягивания народов Кабарды и Балкарии в жесткую 
политическую борьбу после Февральской революции 1917 г. привлекала и 
привлекает внимание исследователей, поскольку осмысление данного 
процесса отличается крайней политизацией подавляющего большинства 
научных трудов советских историков. С другой стороны, несмотря на 
обширный фактологический материал, введенный в научный оборот, он до сих 
пор недостаточно изучен и требует концептуального осмысления.

В период революций и Гражданской войны 1917-1920 гг., в потоке 
политических событий российского масштаба, закономерно сформировалось 
политическое субпространство и на Северном Кавказе. Его субъектами 
являлись лидеры национально-политических организаций, партии, союзы, 
комитеты, различные варианты суррогатов органов власти. Большой вклад в 
поиск и становление кабардино-балкарской государственности внесли 
практически все стороны, участвовавшие в политическом процессе тех лет. 
Это большевики во главе с Б. Калмыковым, М. Энеевым, Н. Катхановым, 
либерал-консерваторы в лице З. Даутокова-Серебрякова и партии «Свободная 
Кабарда», правитель Кабарды Т. Бекович-Черкасский, деятели Союза 
объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана -  П. Коцев, Б. Шаханов, 
Т. Шакманов и др.

Объектом исследования являются социально-политические 
изменения в жизни народов Северного Кавказа в 1917-1920-х гг.

Предметом диссертации является анализ социально-политических 
процессов, происходивших в Кабарде и Балкарии в годы революций и 
Гражданской войны (1917-1920-х гг.).

Цель диссертации -  проанализировать общие и специфические черты, 
эволюцию и динамику социально-политических процессов в Кабарде и 
Балкарии в годы революций и Гражданской войны (1917-1920 гг.).

В соответствии с целью поставлены следующие задачи:

4



-  осветить исторические факторы, подготовившие политические и 
социально-экономические изменения в годы революций и Гражданской войны 
в 1917-1920-х гг. в Кабарде и Балкарии;

-  установить особенности революционно-демократических изменений 
в Кабарде и Балкарии, произошедших после Февральской и Октябрьской 
революции 1917 г., определить воздействие национальной и аграрной
политики государства на ход и результаты этих процессов. Выявить причины 
изменения отношения местного населения к различным политическим
проектам, реализовывавшимся в крае;

-  проанализировать предпосылки, ход и движущие факторы 
Гражданской войны в Кабарде и Балкарии, а также те политические
изменения, которые произошли в Кабарде и Балкарии в результате
Гражданской войны. Определить причины победы большевиков и 
утверждения Советской государственности в ходе Гражданской войны в 
Кабарде и Балкарии. Оценить влияние исламского фактора на характер 
поведения политических деятелей, оценить его роль в процессе установления 
и функционирования государственных органов Советской власти;

-  выявить проблемы и перспективы развития национальной 
государственности у народов Кабарды и Балкарии, сложившиеся в годы 
Гражданской войны;

-  проанализировать проблемы и пути решения земельного вопроса;
-  рассмотреть систему управления Терско-Дагестанским краем при 

администрации А. Деникина и определить итоги Гражданской войны и ее 
значение для народов региона.

Хронологические рамки диссертационного исследования 
ограничиваются 1917-1920 гг., то есть временем от начала Февральской 
революции до завершения активной фазы Гражданской войны и утверждения 
Советской власти в регионе, но в ряде мест мы выходим за эти рамки, чтобы 
обосновать глубину трансформаций во времени и влияние событий, 
происходящих в России, на динамику событий в Кабарде и Балкарии.

Географические рамки охватывают территорию Кабарды и Балкарии 
(Нальчикского округа) в границах на 1 января 1917 г. (современная 
Кабардино-Балкария), но в процессе исследования темы, мы вынуждены были 
выходить за эти пределы, чтобы проследить динамику военных операций, 
места сражений и принятия важных политических решений (Владикавказ, 
Пятигорск, Грозный и др.), определявших расстановку сил в крае, и др.

Методологическую основу исследования составляют современные 
представления о функциях, принципах и методах исторического 
исследования. Широта анализируемого материала обусловила
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методологический плюрализм, создающий возможности для научного 
исследования истории революций и Гражданской войны в Кабарде и 
Балкарии.

Выстраивая хронологию социально-политических и военных событий 
Гражданской войны, мы опирались на принцип историзма, позволяющий 
рассмотреть явления и события во взаимосвязи и взаимообусловленности в 
конкретно-исторической обстановке Северного Кавказа. Принцип 
объективности позволил провести исследование на основе исторических 
фактов и источников, раскрывающих экономические и политические 
интересы различных социальных общностей в 1917-1920-х гг. Объективный 
подход предполагает отказ автора от комплементарного отношения к любой 
из политических сил, пытающихся взять власть в свои руки, и вместе с тем, 
анализирует реакцию общества на военно-политические действия «красных» 
и «белых». В соответствии с этим мы поставили задачу уйти от односторонних 
суждений о деятельности оппонентов в политическом противостоянии. Мы 
убеждены, что идеологические и политические пристрастия исследователя не 
должны вторгаться в пределы его научных изысканий. Принцип системности 
дал возможность исследовать социально-политические процессы в Кабарде, 
Балкарии, Северном Кавказе, России как звенья одной системы.

Для создания объективной картины социально-политических 
процессов в Кабарде и Балкарии в сложный период революций и Гражданской 
войны считаем необходимым использовать междисциплинарный подход, 
который объединяет методы гуманитарики для всестороннего исследования 
темы. В работе также используется ряд исторических методов: сравнительно - 
исторический, историко-типологический, историко-генетический, 
периодизации и др., которые позволяют выявить причинно-следственные 
связи и закономерности развития исторических событий в Кабарде и Балкарии 
в 1917-1920 гг.

Степень изученности проблемы. Беря во внимание различия 
концептуальной и методологической составляющей в исторических 
исследовательских работах, посвященных анализу темы, в историографии 
социально-политических процессов в Кабарде и Балкарии в годы революций 
и Гражданской войны (1917-1920 гг.) условно можно выделить два периода.

Первый период развития историографии -  20-е -  80-е гг. XX века. В 
начале 1920-х гг. появились статьи и очерки по истории социально
политических и экономических процессов на Северном Кавказе, в Кабарде и
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Балкарии, в частности. К этому блоку отнесем труды С. Такоева1, М. 
Свечникова2, Н. Янчевского3, И. Борисенко4, Н. Буркина5, А. Мельчина6, 
И. Разгона7, опубликованные под впечатлениям событий, личным участием в 
событиях, отличаются наличием в них большого фактического и 
документального материала и до сих пор являются серьезным подспорьем для 
местных исследователей.

Заметный сдвиг в изучении истории революционных событий произошел 
в послевоенный период. Он связан с открытием доступа исследователей к 
документам и материалам в архивохранилища страны. Написанные на основе 
марксистско-ленинской методологии, с использованием широкой 
источниковой базы работы Г.А. Кокиева8, П.А. Лебедева9, Х.М. Бербекова10, 
И.Ф. Мужева11 послужили почвой для последующей научной разработки 
проблем социально-политических процессов в Кабарде и Балкарии. В 
исследованиях устранены многие фактологические ошибки, имевшиеся в 
ранее опубликованных работах, выстроена хронология событий.

Заслуживают внимания разделы в обобщающих трудах по истории 
Октябрьской революции и Гражданской войны в Кабарде и Балкарии12, в

1Такоев С. История революционного движения на Тереке // Известия Северо
Осетинского научно-исследовательского института. -  1926. -  № 3.

2Свечников М.С. Борьба Красной армии на Северном Кавказе. -  М .-Л., 1926.
3Янчевский Н.Л. Краткий очерк истории революции на Юго-Востоке (1917-1920 гг.). -  

Ростов н/Д., 1926; Янчевский Н.Л. Гражданская борьба на Северном Кавказе. -  Ростов н/Д., 
1927. -  Ч. 1 и 2; Янчевский Н.Л. От победы к победе. -  Ростов н/Д., 1930.

4Борисенко И.П. Советские республики на Северном Кавказе в 1918 г. -  Ростов н/Д., 
1930.

5Буркин Н. Революция 1905 г. в нацобластях Северного Кавказа. -  Ростов н/Д., 1931; 
Буркин Н. Октябрьская революция и гражданская война в горских областях Северного 
Кавказа. -  Ростов н/Д., 1933.

6Мельчин А. Мюрид революции. -  М., 1938.
7Разгон И. Разгром бичераховского мятежа на Тереке в 1918 г. // Историк-марксист. -  

1940. -  № 6. -  С. 24-42; Разгон И. Орджоникидзе и Киров и борьба за власть Советов на 
Северном Кавказе. -  М., 1941.

8Кокиев Г.А. Борьба кабардинской бедноты за Советскую власть (1917-1921 гг.). -  
Нальчик, 1946; Кокиев Г.А. Аграрное движение в Кабарде в 1913 г. -  Нальчик, 1946.

9Лебедев П.А. Кабарда в период подготовки и проведения Великой Октябрьской 
социалистической революции // Сборник статей по истории Кабарды. -  1951. -  Вып. 2.

10Бербеков Х.М. Борьба трудящихся Кабарды и Балкарии за власть Советов. Нальчик, 
1957; Бербеков Х.М. Очерки истории советской Кабардино-Балкарии. -  М., 1958; Бербеков 
Х.М. Переход к социализму народов Кабардино-Балкарии. -  Нальчик, 1963.

11Мужев И.Ф. Очерки истории революционного движения на Северном Кавказе в 1905
1907 гг. -  Нальчик, 1958; Мужев И.Ф. Национально-освободительное движение горцев 
Северного Кавказа (1900-1914 гг.). -  Нальчик, 1965.

12История Кабардино-Балкарской АССР с Великой Октябрьской социалистической 
революции до наших дней / Под ред. Х.Г. Берикетова, И.Б. Берхина, У.А. Улигова [и др.]. 
В 2-х тт. -  М., 1967. -  Т. 2; История Кабардино-Балкарской АССР с древнейших времен до
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которых дан анализ событий 1917-1920-х годов в регионе. Как и в 
предыдущих работах, посвященных исследуемому периоду, авторы 
акцентируют внимание на политической борьбе партии большевиков.

Рассматриваемая проблема предполагает исследование не только фактов 
социально-политических, но и социально-экономических изменений в жизни 
общества в конце XIX -  начале XX вв., которые во многом обусловили 
события революций и Гражданской войны. Им посвящено значительное 
количество работ, написанных на основе марксистско-ленинской 
методологии, в которых исследованы основные перипетии социального 
противостояния в крае. Это труды, как местных исследователей 
Т.Х. Кумыкова1, Х.М. Бербекова2, Р.Х. Гугова3, У.А. Улигова4, так и ученых 
из других регионов -  А.В. Фадеева5, М.Ш. Шигабудинова6 и др.

Второй период -  с конца 80-х гг. XX в. до настоящего времени -  
характеризуется переменами в области методологии исторических 
исследований, широким вводом в научный оборот ранее неизвестных 
архивных материалов, активным использованием ранее запрещенных работ 
противников Советской власти.

Различные стороны гражданско-политического противостояния на 
Северном Кавказе в 1917-1922 гг. рассматриваются в трудах В.Д. Дзидзоева7,

Великой Октябрьской социалистической революции / Под ред. Т.Х. Кумыкова, З.В. 
Анчабадзе, В.К. Гарданова [и др.]. В 2-х тт. -  М., 1967. -  Т. 1.

1Кумыков Т.Х. Втягивание Северного Кавказа во всероссийский рынок в 
пореформенный период. -  Нальчик, 1962.

2Бербеков Х.М. Переход к социализму народов Кабардино-Балкарии. -  Нальчик, 1963.
3Гугов Р.Х. Совместная борьба народов Терека за советскую власть. -  Нальчик, 1975; 

Гугов Р.Х., Улигов У.А. Борьба трудящихся за власть советов в Кабарде и Балкарии. -  
Нальчик, 1957.

4 Улигов У.А. Социалистическая революция и гражданская война в Кабарде и Балкарии 
и создание национальной государственности кабардинского и балкарского народов (1917
1937 гг.). -  Нальчик, 1979.

5Фадеев А.В. Вовлечение Северного Кавказа в экономическую систему пореформенной 
России (К проблеме развития капитализма вширь) // История СССР. -  1959. -  № 6.

6Шигабудинов М.Ш. Статистика стачек на Северном Кавказе (июнь 1907 -  январь 1917 
г. // Вопросы истории Дагестана. -  1975. -  Вып. 3.

7Дзидзоев В.Д. Белый и красный террор на Северном Кавказе в 1917-1918 гг. -  
Владикавказ, 1997; Дзидзоев В.Д. Национальные отношения на Кавказе. -  Владикавказ, 
1998; Дзидзоев В.Д. Национальная политика: уроки опыта. 3-е изд. -  Владикавказ, 2002.
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К.Ф. Дзамихова1, М.А. Кошева2, О.Л. Опрышко3, которые внесли серьезный 
вклад в изучении истории революционных событий в Кабарде и Балкарии.

В коллективном труде преподавателей и сотрудников вузов Ростовской 
области и Кабардино-Балкарии В.И. Афанасенко, А.В. Венкова, А.Г. 
Кажарова, Н.В. Киселева, М.А. Кошева, Н.С. Лавровой, Х.Б. Мамсирова и др.4, 
с новых научных позиций осмыслены события, происходившие на Северном 
Кавказе в исследуемый период, показана динамика политических событий и 
нежелание широких масс народа участвовать в братоубийственной войне.

В обобщающем труде, приуроченном к 450-летию союза народов 
Кабардино-Балкарии с Россией5, подробно раскрывается опыт политической 
самоорганизации народов Кабардино-Балкарии в 1917-1920-х гг., борьбу за 
власть различных политических сил.

Серьезный вклад в новейшую историографию изучаемой темы внесли 
современные исследователи научных центров Москвы и Петербурга: 
В.И. Голдин6, А.В. Ганин7, В.Ж. Цветков8, Р.Г. Гагкуев9, А.С. Пученков10, В.Б.

1Дзамихов К.Ф., Кажаров А.Г. О национальной государственности народов КБР: история 
становления и конституирования (начало 1920-х гг.) // Вестник Кабардино-Балкарского 
Института гуманитарных исследований. 2009. -  № 3 (42); Дзамихов К.Ф. Северный Кавказ 
в российском цивилизационном пространстве в 1917-2017 гг.: 100 лет взаимодействия и 
взаимопонимания // Кабардино-Балкария в контексте историко-культурной динамики в XX
-  начале XXI вв. -  Нальчик, 2019 и др.

2Кошев М.А. Люди, события, факты истории народов Северного Кавказа в очерках, 
иллюстрациях и документах (конец XIX-XX век). -  Майкоп, 1999.

3Опрышко О.Л. Бывают странные сближения^: Документальное повествование. -  
Нальчик, 1993; Опрышко О.Л. Кавказская конная дивизия. 1914-1917. 2-изд. дополненное.
-  Нальчик, 2012; Опрышко О.Л. Дикая дивизия // Русская история. -  2014. -  № 2.

4История Дона и Северного Кавказа (1917-2000 гг.) / Под ред. В.И. Афанасенко, А.В. 
Венкова, А.Г. Кажарова [и др.]. -  Нальчик, 2004.

5История многовекового содружества: К 450-летию союза и единения народов 
Кабардино-Балкарии и России / Отв. ред. Б.Х. Бгажноков. -  Нальчик, 2007.

®Голдин В.И. Гражданская война в России сквозь призму лет: историографические 
процессы. -  Мурманск, 2012; Голдин В.И. Попытки написания обобщающей истории 
Гражданской войны в России: анализ проектов и изданий XX -  начала XXI в. и уроки для 
современности // Гражданская война на востоке России (ноябрь 1917 -  декабрь 1922 г.). -  
Новосибирск, 2019.

7Ганин А.В. Семь «почему» российской Гражданской войны. -  М., 2018.
8Цветков В.Ж. Белое дело в России: 1917-1919 гг. М., 2019; Цветков В.Ж. Белое дело в 

России: 1920-1922 гг. -  М., 2019.
9Гагкуев Р.Г. Особенности Великой российской революции и Гражданской войны на 

Северном Кавказе. 1917-1920 гг. // Эпоха Революции и Гражданской войны в России. 
Проблемы истории и историографии / Отв. ред. проф. В. В. Калашников; под ред. канд. ист. 
наук Д.Н. Меньшикова. -  СПб., 2019; Гагкуев Р.Г. Россия в эпоху революций и реформ. К 
100-летию окончания Гражданской войны и образования СССР / Отв. редактор д-р ист. 
наук, проф. В.В. Калашников; под ред. канд. ист. наук Д.Н. Меньшикова. -  СПб., 2022.

10Пученков А.С. Национальная политика генерала Деникина (весна 1918 -  весна 1920 г.) 
/ 2-е изд., испр. и доп. -  М., 2016; Пученков А.С. Первый год Добровольческой армии: от
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Лобанов1, и др. Их работы во многом определили теоретико-методологические 
подходы осмысления Гражданской войны в регионе, влияние переломных 
событий на фронтах войны на действия военных частей и отрядов на 
территории Северного Кавказа, выявили новые аспекты гражданского 
противостояния в России.

Значительный объем эмпирических сведений о белом движении на 
Северном Кавказе содержат работы О.А. Жанситова2, В.Б. Лобанова3, Н.И. 
Сухановой4 и Р.Г. Гагкуева5. О.А. Жанситов раскрывает факты преступлений 
большевиков во время Гражданской войны в Кабарде и приходит к выводу, 
что антибольшевистский мятеж стал реакцией населения на насильственные 
действия этой власти.

Тематически к этому блоку близка статья Р.Г. Гагкуева и С.Г. Шиловой, 
посвященная участию терских казаков в Гражданской войне6, которые, по 
мнению авторов, «в своем большинстве выступали противником советской 
власти»7.

возникновения «Алексеевской организации» до образования Вооруженных Сил на Юге 
России, ноябрь 1917 -  декабрь 1918 года / Науч. ред. Н.Н. Смирнов. -  СПб., 2021.

1Лобанов В. Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны: Религиозное, военно
политическое и идеологическое противостояние в 1917-1920-х годах / Науч. ред. В. И. 
Голдин. -  СПб., 2017.

2Жанситов О.А. Противоправные действия Советской власти в Кабарде и Балкарии в 
годы гражданской войны (1918-1920 гг.) // Материалы научно-практической конференции 
«Политические репрессии в Кабардино-Балкарии в 1918-1930-е гг.». -  Нальчик, 11 мая 
2007; Жанситов О.А. Горско-казачье противостояние на Северном Кавказе (1917-1920): 
триггеры актуализации «отложенного» конфликта // Россия в годы Гражданской войны, 
1917-1922 гг.: власть и общество по обе стороны фронта: материалы Международной 
научной конференции. -  М., 2018.

3 Лобанов В.Б. История антибольшевистского движения на Северном Кавказе, 1917-1920 
(на материалах Терека и Дагестана). -  Спб., 2013; Лобанов В.Б. К истории гражданской 
войны на Северном Кавказе: Терское восстание 1918 г’. // Новейшая история России. -
2013. -  №1.

4Суханова Н.И. Гражданская война 1917-1920 гг. на Северном Кавказе: социально
политический аспект: автореферат дис. ^  док. ист. наук. -  Ставрополь: СГУ, 2004. -  URL: 
http://netess.ru/3istoriya/82184-1-grazhdanskaya-voyna-1917-1920-sevemom-kavkaze-socialno- 
politicheskiy-aspekt.php (дата обращения: 28.04.2022).

5Гагкуев Р.Г. Антибольшевистское движение в Терском казачьем войске. Краткий 
исторический очерк // Белая Гвардия. № 8. Казачество России в Белом движении. М.: Посев, 
2005. С. 102-106; Гагкуев Р.Г. Горские формирования в составе белых армий Юга России 
// Белое дело. 2-й съезд представителей печатн^гх и электронн^хх изданий. Резолюция и 
материалы научной конференции «Белое дело в гражданской войне в России. 1917-1922 
гг.». М., 2005. С. 77-90 и др.

6Гагкуев Р.Г., Шилова С.Г. «Терское войско собственными руками вычистило родные 
станицы от заразы»: горско-моздокские полки в рядах ВСЮР в начале 1919 г. // Вестник 
Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. 
Международные отношения. 2019. -  Т. 24. -  № 4.

7Там же. -  С. 84.
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В работах А.Г. Кажарова1, Ф.М. Кулиева2, Т.М. Музаева3, А.Х. Кармова4 
на широкой документальной основе проанализированы трудности в решении 
земельного вопроса, национально-государственного строительства на 
Северном Кавказе в 1917-1920-х гг., необходимости сохранить 
территориальное единство Кабардино-Балкарии.

Значительным вкладом в исследование деятельности Союза 
объединенных горцев против большевистской власти стала публикация 
начальника Архивного управления Правительства Чеченской Республики 
М.Н. Музаева. Автор максимально подробно исследует ключевые события на 
Северном Кавказе, произошедшие в 1917-1918 гг. События реконструируются 
на основе выявленных источников, в результате у читателя возникает «эффект 
присутствия»5.

100-летие Февральской и Октябрьской революций было широко отмечено 
научной общественностью северокавказского региона. Были проведены 
региональные, всероссийские и международные конференции, опубликовано 
несколько сборников статей, в которых подведены определенные итоги 
изучения многогранной темы: Революции и народы Кавказа6.

1Кажаров А.Г. Кабарда и Балкария в процессе административно-территориального 
переустройства Северного Кавказа: 1918 -  первая половина 1920-х гг.: дис. ^  канд. ист. 
наук. -  Нальчик, 2001; Кажаров А.Г. Становление национальной автономии Кабардино- 
Балкарии: предпосылки, альтернативы, итоги (1917-1920-е гг.): дис. ^  док. ист. наук. -  
Ростов н/Д., 2018; Кажаров А.Г. Становление национальной автономии Кабардино- 
Балкарии: предпосылки, альтернативы, итоги (1917-1920-е гг.). -  Нальчик, 2019.

2Кулиев Ф.М. Политическая борьба на Северном Кавказе в 1917 году (февраль-октябрь). 
-  Пятигорск, 2004.

3Музаев Т.М. Союз горцев. Русская революция и народы Северного Кавказа, 1917 -  март 
1918 г. -  М., 2007.

4Кармов А.Х. Земельные отношения в ГАССР // Земельные отношения в Кабарде и 
Балкарии: история и современность. Материалы научно-практической конференции. -  
Нальчик, 11 августа 2005; Кармов А.Х. Дореволюционная публицистика П.Т. Коцева. 
Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. -  2013. -  №4; Материалы съездов 
горских народов Северного Кавказа и Дагестана 1917 года / Сост. А.Х. Кармов. -  Нальчик,
2014.

5Музаев Т.М. Союз горцев. Русская революция и народы Северного Кавказа, 1917 -  март 
1918 года. -  2-е изд., испр., допол. -  Нальчик, 2012.

6Юг России в условиях революционн^гх потрясений, вооруженных конфликтов и
социально-политических кризисов, 1917-2017 гг.: материалы Всероссийской научной
конференции (Ростов-на-Дону, 5-6 октября 2017 г.) / Отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. -  
Ростов-н/Д., 2017; Государственно-правовое строительство в России в 1917 году. Южное
направление (к 100-летию Февральской революции в России): материалы региональной
научно-практической конференции. -  Пятигорск, 2017; Идентичности на Кавказе: от 
конфронтации к консолидации: Материалы II Международного форума кавказоведов (19
22 ноября 2018 г.). -  Ростов-на-Дону / Отв. ред. А.В. Сериков. -  Ростов-н/Д., 2018. -  388; 
Народы Кавказа в цивилизационном пространстве России: материалы VI Международного

11



Особое значение имеет исследование П.И. Гришанина, в котором 
подводятся историографические итоги белого движения, причем не только в 
Сибири, Дальнем Востоке, Севере, Северо-Западе, но и на Северном Кавказе1. 
В работах Н.А. Почешхова2, Е.Ф. Кринко и Т.П. Хлыниной3, А.Г. Кажарова4, 
П.А. Кузьминова5 предпринята попытка нового осмысления современной 
российской и евразийской историографии, ранней советской истории и 
методологических проблем Гражданской войны в регионе.

Несмотря на значительный общественный и научный интерес к 
исследованиям событий 1917-1920-х гг., до настоящего времени не создано 
обобщающего исследования, в котором на должном теоретическом уровне 
изучены противоречивые социально-политические процессы в Кабарде и 
Балкарии в годы революций и Гражданской войны (1917-1920-х гг.).

Источниковая база исследования состоит из четырех групп источников: 
архивные документы, опубликованные сборники документов, источники 
личного происхождения, периодическая печать.

В работе используются документы из 21 фонда, извлеченных из 5 
российских (республиканских) архивов. В Центральном Государственном 
архиве Кабардино-Балкарской республики (УЦГА АС КБР) особый интерес 
представляют фонды Р-197 (документы Правителя Кабарды Т. Бековича- 
Черкасского), Р-198 (документы народного Совета Нальчикского округа 
Терской области), И-6 (документы Управления Нальчикского округа Терской 
области), Р-6 (материалы Областного земельного управления), Р-1185 
(коллекция документов об участниках борьбы за установление Советской 
власти в Кабардино-Балкарии). В них выявлены циркуляры старшинам 
селений о преследовании и аресте большевиков (Р-197. Оп. 1. Д. 4.); приказы 
главнокомандующего вооруженными силами на юге России (Р-197. Оп. 1. Д. 
18); приказы Правителя Кабарды, циркуляры старшинам селений и сводки

форума историков-кавказоведов (г. Ростов-на-Дону, 13-15 ноября 2019 г.) / Отв. ред. акад. 
Г.Г. Матишов. -  Ростов-н/Д., 2019.

1Гришанин П.И. Современная отечественная историография белого движения: традиции 
и инновации. -  Пятигорск, 2009.

2Почешхов Н.А. Гражданская война на Кубани 1917-1924 гг. Проблемы теории и 
методологии. -  Майкоп, 2006.

3Кринко Е.Ф. История Северного Кавказа в 1920-1940-е гг.: современная российская 
историография / Е.Ф. Кринко, Т.П. Хлынина -  Ростов-н/Д., 2009; Хлынина, Т.П. 
Российский Северный Кавказ: исторический опыт управления и формирования границ 
региона / Т.П. Хлынина, Е.Ф. Кринко, А.Т. Урушадзе. -  Ростов-н/Д., 2012.

4Кажаров А.Г. Современная российская историография проблемы формирования 
Кабардино-Балкарской автономной области // Научная мысль Кавказа. -  2018. -  № 1.

5Кажаров А.Г., Кузьминов П.А. Формирование автономии Кабардино-Балкарии: 
результаты и пределы советской историографии (1950-1980) // Научная мысль Кавказа. -  
2018. -  № 1.
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Кабардинской конной дивизии (Р-197. Оп. 1. Д. 20); протоколы заседаний 
Нальчикского окружного народного Совета (Р-198. Оп. 1. Д. 2.) и др.

В Центре документации новейшего времени Кабардино-Балкарской 
республики (УЦДНИ АС КБР) проработаны фонды 1 (Кабардинский 
областной комитет РКП (б), г. Нальчик) и 25 (комиссия по истории партии при 
обкоме ВКП (б), г. Нальчик: Оп. 1. Д. 25, Оп. 1. Д. 27, Оп. 1. Д. 38, Оп. 1. Д. 45, 
Оп. 1. Д. 56, Оп. 1. Д. 61, Оп. 1. Д. 77. Оп. 1. Д. 88.).

В архиве Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований 
(ИГИ КБНЦ РАН) исследованы фонды 2 (воспоминания, материалы по 
истории Кабарды советского периода) и 4 (документы по земельному вопросу 
в советский период).

В центральном государственном архиве Республики Северная Осетия- 
Алания (УЦГА АС РСО-А) наибольший интерес представляет Ф. Р-9 
(документы Временного правительства союза горцев Кавказа: Оп. 1. Д. 1, Д. 4, 
Д. 16, Д. 19.), а также фонд Ф. Р-852 (документы о партизанском движении в 
годы Гражданской войны).

В архиве Северо-Осетинского института гуманитарных социальных 
исследований имени В.И. Абаева (Архив СОИГСИ) проработаны фонд 1 и 2 
(материалы о революционном движении в Терской области).

Выявленные в фондах УЦГА АС КБР, УЦДНИ АС КБР, ИГИ КБНЦ РАН, 
АС РСО-А, СОИГСИ, документы и материалы, восполняют пробелы в 
изучении событий революций и Г ражданской войны в Кабарде и Балкарии в 
1917-1920 гг. предшествующих авторов, свидетельствуют о сложнейшей 
ситуации, в которой происходили социально-политические процессы.

Важное значение для понимания политики Советской власти в Кабарде и 
Балкарии, а также во взаимоотношении центра и края имеют опубликованные 
сборники декретов Советской власти1 и документы по истории Гражданской 
войны в СССР2.

Воспоминания участников событий революций и Гражданской войны 
1917-1920 гг. на Северном Кавказе, и в Кабардино-Балкарии, в частности, 
имеют важное значение для понимания мотивов политических и военных 
действий руководителей партийных организаций и движений. Воспоминания 
Г. Орджоникидзе «Год гражданской войны на Северном Кавказе», «О

1 Декреты Советской власти (25 октября 1917 г. -  16 март 1918 г.) / Под ред. С.Н. Валка, 
И.В. Загоскиной, Л.Н. Растопчиной [и др.]. -  М., 1957. -  Т. 1.

2Документы по истории Гражданской войны в СССР. Первый этап Гражданской войны 
/ Сост. И. Минц, Е. Городецкий. В 3-х тт. -  Москва, 1941. -  Т. 1.
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причинах нашего поражения на Северном Кавказе»1 отражают борьбу 
деятелей большевистской партии за установление Советской власти на 
Северном Кавказе. Марксистской идеологией пронизаны очерки, статьи, и 
выступления лидера кабардинских и балкарских большевиков Б.Э. 
Калмыкова2.

Научный интерес представляют воспоминания участников 
антибольшевистского движения на юге России А.И. Деникина3, К.А. Чхеидзе4, 
А.Г. Шкуро5. Воспоминания о генерале Л.Ф. Бичерахове и его партизанском 
отряде в значительной степени способствуют восстановлению 
противоречивой картины Гражданской войны 1918 г. на Тереке6.

Важное значение для понимания целей и задач белого движения в 
Г ражданской войне представляют воспоминания генерала Якова 
Александровича Слащова-Крымского, введенные в научный оборот в 2015 г. 
А.С. Пученковым7. Интервенция немецких частей на Юг России привела, по 
словам Слащева, к соглашению большевиков под руководством
А.И. Автономова и С.Г. Буачидзе с белоказаками А.Г. Шкуро и Слащова о 
совместных планах по разгрому немцев.

Особый научный и общественный интерес представляют мемуары 
руководителей Горского правительства в иммиграции П.Т. Коцева8,

1Орджоникидзе Г.К. Статьи и речи. В 2-х т. 1910-1926 гг. / Сост. Т.Н. Белова. -  М., 1956. 
-  Т. 1.

2Калмыков Б.Э. Революционное движение в Кабарде. Очерки. -  Нальчик, 1957; 
Калмыков, Б.Э. Страничка революционной борьбы в Кабарде, 14 марта 1923 г. / 
Воспоминания участников октябрьской революции и гражданской войны в Кабардино- 
Балкарии / Под ред. Р.Х. Гугова и др. -  Нальчик, 1981; Калмыков Б.Э. Статьи и речи. Изд. 
второе, доп. / Сост. Р.Х. Гугов, У.А. Улигов. -  Нальчик, 1983.

3Деникин, А.И. Очерки Русской Смуты. В 3-х книгах. Книга 2 / Т. 2. Борьба Генерала 
Корнилова; Т. 3. Белое движение и борьба Добровольческой армии. -  М., 2005; Деникин, 
А.И. Очерки Русской Смуты. В 3-х книгах. Книга 3 / Т. 4, Т. 5. Вооруженные силы Юга 
России. -  М., 2005.

4Чхеидзе К.А. Генерал Заур-бек Даутоков-Серебряков Гражданская война в Кабарде / 
Сост. О.А. Жанситов. -  Нальчик, 2008; Чхеидзе, К.А. Страна Прометея / Сост. М. и В. 
Котляровы. -  Нальчик, 2004.

5Шкуро А.Г. Гражданская война в России: Записки белого партизана. -  М., 2004.
6Безугольный А.Ю. Генерал Бичерахов и его Кавказская армия. Неизвестные страницы 

истории Гражданской войны и интервенции на Кавказе, 1917-1919 гг. -  М., 2011.
7Пученков А.С. Слащов Я.А. «О Добрармии в действии в 1918 г.» Часть I // Новейшая 

история России. 2015. -  № 3 (14).
8Berzeg S.E. Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Devlet Baskani Psimaho Kotse (Kosok). Yasami ve 

gurbet yazilari. -  Ankara, 2011.
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В.Г. Джабагиева1, Г. Баммата2, Б. Шаханова3, в которых обоснованы их 
политические и общественные приоритеты, отражены их взгляды на события 
Гражданской войны, вовлеченность народов Терека в революционные 
процессы, описываются боевые действия в Кабарде и Балкарии.

В диссертации широко использованы материалы периодической печати. 
На территории Терской области, в том числе и Кабарде и Балкарии, в период 
революций и Гражданской войны издавалось не мало пропагандистских газет 
и журналов: большевистских, белогвардейских, националистических («Адыгэ 
макъ», «Карахалк», «Красная Кабарда», «Вольный горец», «Г орская жизнь», 
«Вестник Горской республики», «Терские ведомости», «Терский вестник», 
«Вечерние известия», «Коммунист» и др.). Опубликованные в них материалы 
позволяют восстановить пропагандистскую риторику противоборствующих 
политических сил в Кабарде и Балкарии, наполнить конкретным содержанием 
исследуемые явления.

Комплекс привлеченных материалов позволил реализовать поставленную 
цель: подготовить исследование, в котором предпринята попытка 
реконструировать сложные процессы социально-политических изменений в 
Кабарде и Балкарии в годы революций и Гражданской войны (1917-1920 гг.).

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем:

-  предложена новая концепция изучения социально-политических 
процессов в Кабарде и Балкарии в годы революций и Гражданской войны 
(1917-1920 гг.), в ее основе отход от героизации победителей и ее осмысление 
как драмы и трагедии российского общества;

-  осуществлен комплексный анализ социально-политических процессов 
в Кабарде и Балкарии в годы революций и Г ражданской войны (1917-1920 гг.);

1Джабагиев В.-Г. Революция и Гражданская война на Северном Кавказе: конец XIX -  
начале XX в. // Наш Дагестан. -  1994. -  № 167-168; Джабагиев В.-Г. Кавказ и Наместник // 
Санкт-Петербургские ведомости. 1906. № 5, 6 (19) января // Джабагиев В.-Г. 
Дореволюционная публицистика. Работы 1905-1917 гг. -  Назрань-М., 2007. -  URL: 
https://ghalghay.com (дата обращения: 17.05.2022); Джабагиев В.-Г. Что нужно Кавказу? // 
Санкт-Петербургские ведомости, 1905. № 236, 1(14) октября [Электронный ресурс] // 
Джабагиев В.-Г. Дореволюционная публицистика. Работы 1905-1917 гг. -  Назрань-М., 
2007. -  URL: https://ghalghay.com (дата обращения: 17.05.2022).

2Баммат Г.Н. Кавказ и русская революция: Политический аспект / Г.Н. Баммат / Пер. с 
англ. У. Темирбековой. Ред. Х.-М. Доного. -  Махачкала, 2000.

3Шаханов Б. Избранная публицистика / Предисл., сост. и коммент. Т.Ш. Биттировой. -  
Нальчик, 1991; Шаханов Б. Еще переселение // Карачаево-балкарские деятели культуры 
конца XIX -  начала XX в. / Сост., предисл., статьи об авторах и коммент. Т.Ш. Биттировой. 
-  Нальчик, 1996. -  Т. II.
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-  введен в научный оборот значительный корпус архивных документов 
по социально-политической истории Кабарды и Балкарии 1917-1920 гг. и 
проведен анализ их политико-правового содержания;

-  проанализированы особенности революционно-демократических 
процессов в Кабарде и Балкарии, произошедших после Февральской и 
Октябрьской революции 1917 г., с учетом воздействия национальной и 
аграрной политики государства на ход и результаты этих процессов;

-  изучен процесс установления Советской власти и аргументированы 
альтернативные пути национально-государственного строительства в регионе;

-  обоснованы причины изменения отношения местного населения к 
социально-экономическим и общественным проектам, реализовывавшимся в 
крае различными политическими силами;

-  доказано влияние исламского фактора на характер поведения местных 
политических деятелей, изучена его роль в процессе установления и 
функционирования государственных органов Советской власти.

Научная и практическая значимость определяются потребностью 
общества в получении объективного представления об особенностях 
становления и развития Советской государственности в Кабарде и Балкарии.

Выводы исследования могут представлять интерес для специалистов в 
области отечественной и региональной истории, для подготовки лекционных 
курсов по истории России XX в., в разработке спецкурсов по истории народов 
Северного Кавказа, Кабардино-Балкарии.

Научная апробация. Основные положения и выводы работы отражены в 
статьях, докладах, тезисах. Результаты исследования были представлены на 
международных, всероссийских, региональных научных конференциях, 
проходивших в Ростове-на-Дону, Пятигорске, Владикавказе, Карачаевске, 
Грозном, Нальчике. Всего по теме диссертации опубликовано 20 статей, 5 из 
которых -  в изданиях, включенных в перечень рецензируемых научных 
изданий ВАК.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Анализ социально-политических и экономических процессов накануне 

Февральской революции свидетельствует о том, что общественно
политический кризис в стране охватил и окраины, в том числе Кабарду и 
Балкарию. В оппозиции к власти оказались практически все общественно
политические силы края, но недовольство проявляемое отдельными группами 
населения не переросло в социальную войну.

2. Сформированные после Февральской революции 1917 г. органы власти 
Временного правительства Временный Центральный Комитет Союза 
объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана, Терский областной
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гражданский исполнительный комитет и Войсковое казачье правительство, 
являлись структурными элементами новой политической системы. Являясь 
иерархически соподчиненными они тесно взаимодействовали друг с другом, 
что и стало первым шагом в национально-государственном строительстве 
народов Северного Кавказа в XX в.

3. Социальная база РСДРП (б) в Терской области была не значительна. В 
основном это были рабочие заводов Северной Осетии и нефтяных промыслов 
Чечни, а также беднейшее крестьянство горских округов и казачьих отделов. 
После октябрьского переворота и установления Советской власти в центре, 
Совнарком РСФСР усилил политическое давление в регионах России, что 
позволило съезду народов Терека провозгласить власть Советов. Но это 
событие, в свою очередь, обусловило решение Горского правительства выйти 
из состава РСФСР, создав условия для военно-гражданского противостояния 
в крае.

4. Революционные события дали толчок к процессу ускоренного 
национально-государственного строительства в Кабарде и Балкарии. Этот 
процесс сопровождался усиливавшимся с каждым днем революционным 
настроением, охватывавшим население, осознавшего свою роль в качестве 
самостоятельной социально-политической силы. Рост национального 
самосознания происходил благодаря с одной стороны, резкому ухудшению 
социально-экономического положения населения, а с другой, умелой 
пропаганде и агитации региональных общественно-политических элит и 
лидеров национальных движений, боровшихся между собой за политическое 
влияние в регионе.

5. Провозглашение в марте 1918 г. Терской республики стало началом 
формирования новой политической и административной системы управления 
краем. Терская республика возникла как реализация большевистского 
проекта, став новой формой национальной государственности народов 
Северного Кавказа, в том числе и Кабарды и Балкарии.

6. Основным содержанием аграрных преобразований власти Советов в 
крае стала отмена частной собственности и социализация земли, тем самым 
аннулировав все предшествовавшие правовые акты в этой сфере 
жизнедеятельности народов. Объявленные большевиками, и отраженные в 
программных документах принципы национализации и уравнительного 
распределения земли отвечали интересам не всех народов Терской области, в 
особенности кабардинцев и казаков, у которых всегда было достаточное 
количество земли хозяйственного назначения, в том числе и у крестьян. 
Следствием этого, в условиях острого недостатка удобных для хозяйственной 
деятельности земель в большей части Терского края, стало насильственное
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уравнительное перераспределение национальных территорий, что, в свою 
очередь, привело к межнациональной напряженности. Обострившиеся на этом 
фоне взаимоотношения в области, стали социальной основой для начала 
братоубийственной Гражданской войны.

7. Победе большевиков в Гражданской войне на Северном Кавказе 
способствовало, в первую очередь, численное превосходство Красной Армии 
и революционных повстанческих отрядов в тылу белых войск. Сыграла свою 
роль и активная большевистская пропаганда по разложению белых частей, 
вызывавшая массовое дезертирство солдат, а также поддержка городов, где 
была сосредоточена вся промышленная инфраструктура региона. Одним из 
факторов победы большевиков в Гражданской войне в Нальчикском округе 
была их поддержка активной частью трудового крестьянства. Поскольку в 
Кабарде и Балкарии практически отсутствовал пролетариат, то именно 
крестьяне из среды кабардинцев, балкарцев и русских стали сторонниками 
большевиков, разделявшие их идеи и активно сражавшиеся за победу власти 
Советов на Северном Кавказе.

8. Лозунг с которым ассоциировалась белогвардейская армия 
А. Деникина -  восстановление «единой и неделимой России», принципиально 
противоречил лозунгам получения/завоевания государственности горских 
народов, недооценка и игнорирование роли и влияния национальных 
движений и лидеров горских народов оказались для него тактическим 
просчетом, лишив возможности получить поддержку местного населения. Эти 
и другие тактические и стратегические просчеты привели к поражению в 
Гражданской войне в регионе. Национальный вопрос для А. Деникина стал 
непреодолимым препятствием, погубившим дело белого движения.

9. Горское правительство, как и Временное правительство, не смогло 
удержать реальную власть, так как для большевиков они являлись идейной 
оппозицией, нежелательным радикально-националистическим элементом, с 
которым вели борьбу на уничтожение. Военно-политическому поражению 
Горского правительства способствовала нехватка военных сил и финансовых 
ресурсов, чтобы оказать серьезное противодействие Красной и 
Добровольческой армиям. Создав военно-политический союз с терским 
казачеством для борьбы с общим врагом -  большевиками, А. Деникин укрепил 
свои вооруженные силы и ослабил позиции Горского правительства, 
претендовавшего на власть в регионе. Оказавшись в вынужденной эмиграции 
члены Горского правительства не могли оказать сколько-нибудь 
существенного влияния на политические события на родине.

10. Борьба за политическое влияние местных религиозных деятелей на 
северокавказский джамаат привела к расколу мусульман края, их
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вооруженному противостоянию друг с другом. Ислам стал мобилизующим 
фактором в борьбе за социальную справедливость, понимаемую каждой из 
сторон по-своему. Большевики, проявляя подчеркнутую лояльность к исламу, 
для достижения своих политических целей, сумели привлечь часть мусульман 
на свою сторону. Их лидером, поддержавшим в Кабарде и Балкарии 
большевиков, стал Назир Катханов.

11. Терская республика (1918 г.) в состав которой входили кабардинцы и 
балкарцы, создавалась в границах старых административно-территориальных 
единиц. Однако, укрепив свою власть, большевики решились на создание 
национально-территориальных автономий в конце 1920 г. -  начале 1921 г., 
образовав Горскую АССР. Коллективная сущность автономии проживавших 
на его территории горских народов, означала перекраивание национальных 
территорий в рамках проводимого курса национализации и социализации 
земли, что являлось экономически не целесообразным и противоречило 
интересам народов входящих в ее состав.

Структура диссертации соответствует поставленной цели и 
обусловлена сформулированными задачами исследования. Работа состоит из 
введения, четырех глав, разделенных на 12 параграфов, заключения, списка 
использованных источников и литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении диссертации представлена актуальность темы диссертации, 
обозначены объект, предмет, цель и задачи исследования, определены 
хронологические и географические рамки, охарактеризована 
методологическая основа, представлены сведения о степени разработанности 
проблемы и источниковой базе исследования, обоснована научная новизна, 
выявлены научная и практическая значимость работы, приведены сведения об 
апробации результатов работы и структуре диссертации, сформулированы 
основные положения выносимые на защиту.

Первая глава «Социально-экономическая и политическая обстановка в 
Кабарде и Балкарии накануне Февральской революции 1917 г.» состоит из 
трех параграфов.

В первом параграфе первой главы «Кабарда и Балкария в системе 
управления Северо-Кавказским регионом», рассмотрено административно
правовое положение края в системе управления Северным Кавказом. Показан 
процесс интеграции Кабарды и Балкарии в социально-политическую систему 
Российского государства в ходе преобразований 60-70-х гг. XIX в. Обоснован 
процесс образования Кабардинского округа как единого административно-
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территориального образования, упразднение Кавказской пограничной линии, 
создание военно-гражданского управления в Терской области. Анализируется 
военно-народный принцип управления, характерный для переходного периода 
послевоенного времени на пути к мирной жизни.

Освещены действия кавказской администрации по отмене крепостного 
права (1866-1867 гг.) и земельной реформе в Терской области (1863 -  1869 
гг.), которые обусловили серьезные социально-экономические изменения в 
регионе.

Уделено внимание социально-экономическому и правовому положению 
казачества и русскоязычного населения края. Обосновано неравноправное 
положение коренного населения Северного Кавказа в области наделения 
землей и возможностей отстаивать свое мнение в суде. Освещено обострение 
общероссийской политической ситуации в ходе первой демократической 
революции (1905-1907 гг.), дестабилизировавшее обстановку на Северном 
Кавказе.

Во втором параграфе первой главы «Социально-экономическое 
положение», изучена социально-экономическая обстановка в Кабарде и 
Балкарии накануне Февральской революции 1917 г. Пунктирно обозначена 
территория Терской области к 1914 г.: количество и качество земли, 
социальный состав населения, географические особенности местности, 
межнациональные отношения в крае. Изучены обстоятельства инициирования 
правительством переселения русского населения на Северный Кавказ, 
обоснованы конкретным материалом привилегии казачества, определен 
переселенческий земельный фонд, численность и расселение иногородних 
крестьян, взаимоотношения между казаками, горцами и иногородними, 
количество земли на душу населения, динамика арендных цен, проблема 
дефицита земли в области, складывание рынка рабочей силы. Изучены 
причины социальной напряженности в крае и борьбы крестьян за пастбища.

В параграфе указаны мизерные цифры промышленного пролетариата в 
Кабарде и Балкарии, освещены условия труда, дорожная инфраструктура, 
развитие товарно-денежных отношений с Осетией, Ставропольской 
губернией, Грузией, втягивание Кабарды и Балкарии во Всероссийский рынок, 
кризис в экономике перед Февральской революцией 1917 г.

В третьем параграфе первой главы «Политизация общественной 
жизни» проанализирована общественно-политическая жизнь в крае накануне 
революции, формирование политических движений («Карахалк»), 
распространение идей большевиков, вовлечение горских народов во всеобщий 
российский политический процесс. Эти события способствовали обострению 
общественных противоречий между горской знатью и крестьянами,
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большевиками и местной властью, казаками и горцами, рабочими и 
предпринимателями.

Обострение социально-экономической, а затем политической ситуации 
в Кабарде и Балкарии не достигло общероссийских масштабов, однако 
отмечены рост цен, инфляция, падение уровня жизни и авторитета власти, 
этим воспользовались леворадикальные партии, пытавшиеся поднять массы 
на акции неповиновения.

Приведенный материал позволяет уверенно ответить на вопрос о 
случайности или закономерности Февральской демократической революции1 
-  она была закономерна, поскольку совокупность социально-экономических и 
политических факторов неумолимо подводила общество к революционному 
перевороту как единственному средству, способному решить важнейшие 
проблемы государства, общества, национальных окраин.

Вторая глава «Общественно-политические изменения в Кабарде и 
Балкарии (февраль 1917 г. -  март 1918 г.)» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе второй главы «Кабарда и Балкария в 
революционно-демократических процессах на Северном Кавказе (февраль -  
декабрь 1917 г.)», рассматриваются события, происходившие с февраля по 
декабрь 1917 г. Освещена новая конфигурация структуры власти, появление 
новых политических институтов, создаваемых противоборствующими силами 
после Февральской демократической революции и Октябрьской революции.

Активная общественно-политическая деятельность северокавказской 
интеллигенции привела к созданию Союза объединённых горцев Северного 
Кавказа и Дагестана, который должен был защитить национальные интересы 
горских народов. Параллельно появляются Советы рабочих и солдатских 
депутатов, отстаивающие интересы трудового народа.

Приведены итоги выборов по Терской области, которые проходили в 
ноябре во Владикавказе, отразившие настроение масс и их политические 
предпочтения, изменившие политический ландшафт в области.

Во втором параграфе второй главы «Установление Советской власти в 
Кабарде и Балкарии (декабрь 1917 г. -  март 1918 г.)» изучен процесс 
установления Советской власти и альтернативные пути национально
государственного строительства в регионе, освещена работа съездов народов 
Терека и Нальчикского округа, проходивших в тот период.

1 Кузьминов П.А. К вопросу о предпосылках Февральской демократической революции 
на Северном Кавказе: случайность или закономерность? // Ю г России в условиях 
революционных потрясений, вооруженных конфликтов и социально-политических 
кризисов, 1917-2017 гг.: материалы Всероссийской научной конференции (Ростов-на-Дону, 
5-6 октября 2017 г.) / Отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. -  Ростов-н/Д., 2017. -  С. 83.
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Проанализирована роль «социалистического блока», образованного на 
первом съезде народов Терека, объединившего региональные отделения 
социалистических партий: большевиков, эсеров и меньшевиков. Обоснованы 
причины земельных конфликтов между казачеством, чеченцами и ингушами, 
и отсутствие возможности установления надежной власти в области, 
способной обеспечить мир и спокойствие в крае.

Детализирован процесс провозглашения Советской власти на 
Пятигорском съезде в марте 1918 г., который был поддержан первым 
окружным съездом «Советов Кабарды и Балкарии», легитимировавшим 
советскую администрацию на всей территории Нальчикского округа.

Третья глава «Военно-политическое противостояние в Кабарде и 
Балкарии в 1918 г. -  начале 1920 г.» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе третьей главы «Предпосылки Гражданской войны 
в Кабарде и Балкарии» обоснованы причины Гражданской войны, в основе 
которых были социальные, аграрные, политические, конфессиональные и 
этнические противоречия.

Исследовано создание антибольшевистской коалиции, ее программа и 
практическая деятельность по объединению народов Северного Кавказа под 
их властью, создание временного правительства Терека и Дагестана.

Борьба за власть, острый антагонизм в вопросе будущего 
государственного устройства, национальные и территориальные 
противоречия стали причинами вооруженного конфликта в Кабарде и 
Балкарии.

Во втором параграфе третьей главы «Ход военных действий» описан 
ход военных действий в 1918-1920 гг. в условиях перехода власти от 
«красных» к «белым». Дана характеристика состава, вооружения воинских 
подразделений, разобраны особенности тактики сражений как Красной армии, 
так и Добровольческой армии. Проанализирован ход военных действий в 
Кабарде и Балкарии, мобилизационная политика красных и белых, 
формирование Национальных отрядов в период управления Нальчикским 
округом Т. Шакманова, отстаивавший нейтралитет в ходе Гражданской 
войны.

Показано активное участие делегаций Кабарды и Балкарии в съездах 
народов Терской области, где решались вопросы организации власти в 
области, в округах и отделах, внутриполитические и социально
экономические вопросы жизни края. В этой части исследования 
проанализирована идеология, тактика и стратегия военного противостояния 
партии «Свободная Кабарда» З. Даутокова-Серебрякова и революционно
шариатского красного отряда Н. Катханова.
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Выяснено, что в 1918 г. несмотря на то, что Нальчикский округ занимали 
то белые, то красные, население Кабарды и Балкарии в целом, соблюдало 
нейтралитет. Описаны примеры дружбы, поддержки и взаимовыручки между 
кабардинцами, балкарцами и русским населением в период Гражданской 
войны в крае.

Обоснованы причины победы Советской власти в Гражданской войне, 
которые заключались: в численном превосходстве Красной Армии и 
партизанских отрядов в тылу Добровольческих частей, активной пропаганде 
большевиков в частях белой армии, вызвавшей массовое дезертирство солдат, 
героизм простых бойцов, вера в победу привлекательных социалистических 
идей, и др. Аргументированы основания поражения Добровольческой армии 
заключающиеся в отсутствии сильного аппарата центральной власти, 
зависимости от военной помощи стран Антанты, нехватки оружия и 
боеприпасов, недооценки командованием важности национального вопроса, 
отсутствии привлекательной модели будущего государственного устройства 
России и ее национальных окраин, крайняя жестокость к местному населению, 
вызывавшее массовое сопротивление и др.

В третьем параграфе третьей главы «Исламский фактор в Кабарде и 
Балкарии в контексте Гражданской войны» доказана роль исламского фактора 
в военно-политическом противостоянии в Кабарде и Балкарии в период 
Гражданской войны. Здесь на политическую сцену вышли три лидера: Т. 
Шакманов, З. Даутоков-Серебряков и Н. Катханов. Каждый из них обращался 
к догмам ислама для расширения числа сторонников, рассчитывая на их 
поддержку и религиозность горцев, возросшую в годы Гражданской войны, но 
за рамками ислама оставались нерешенные социально-экономические 
вопросы, которые и предопределили вектор настроений основной массы 
населения. Либеральные модели будущего устройства Кабарды и Балкарии 
предлагали решать вопросы в рамках «законности и порядка», а большевики 
обещали землю тем, кто ее обрабатывал.

Четвертая глава «Земельно-территориальный вопрос в социально
политическом контексте Гражданской войны» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе четвертой главы «Опыт национального 
самоопределения (август-ноябрь 1918 г.)» изучены варианты национального 
самоопределения Кабарды и Балкарии в августе-ноябре 1918 г., реализуемое 
в трех административных конфигурациях: в рамках округа, области и 
Северного Кавказа.

Обращено внимание на то, что провозглашение Терской республики в 
марте 1918 г. стало началом развития советской формы государственности 
горцев Северного Кавказа. Под влиянием этого фактора в Нальчикском округе
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в марте 1918 г. был образован народный Совет. Однако в августе 1918 г. 
представители либерального направления общественно-политической жизни 
Кабарды и Балкарии во главе с Т. Шакмановым составили большинство в 
Нальчикском окружном народном Совете, и начали проводить независимую 
от большевиков политическую линию. Администрация Т. Шакманова 
признала незаконными решения Терской Чрезвычайной земельной комиссии 
по отмежеванию кабардинских земель в пользу соседних горских народов, 
выступив, таким образом, в защиту территориальной целостности Кабарды.

Установлено, что в период с августа по ноябрь 1918 г. Нальчикский 
окружной народный Совет во главе с представителем либеральной 
интеллигенции Т. Шакмановым проводил независимый политический курс, 
сформировал самостоятельную судебную власть, отстаивал территориальный 
суверенитет, имел вооруженные отряды, подчинявшиеся только 
распоряжениям Совета, а большинство депутатов Совета придерживалось 
политики нейтралитета по отношению к белым и красным. Политическая 
программа администрации Т. Шакманова была близка к политическим 
установкам Союза горцев, отстаивавших идею национально-государственной 
автономии в составе Российской демократической республики. Но в ходе 
братоубийственной Гражданской войны «третий путь» развития общества, как 
в России, так и на ее окраинах, оказался не востребован.

Во втором параграфе четвертой главы «Земельный вопрос в Кабарде и 
Балкарии в период Гражданской войны» проанализирован земельный вопрос, 
неразрывно связанный с комплексом национальных и политических проблем. 
При его решении большевики предложили уравнительный вариант 
землепользования для всех народов Терской области, т.е. те, у кого больше 
земли, в данном случае в Кабарде, Кумыкии, терских казаков, должны были 
отдать свои земли соседям, живущим в горах, у которых их было мало. Такой 
план не учитывал этнический ареал обитания кабардинцев, кумыков, 
сложившиеся в средневековье исторические границы народов, что привело к 
межнациональной напряженности в крае. Борьба за землю стала 
экономической основой Гражданской войны.

Большевики в своей практической деятельности сделали основной упор 
на решении земельных вопросов актуальных для горской бедноты. Для этого 
они объявили отмену частной собственности и социализацию земли в области. 
Принципы национализации и уравнительного распределения земли, 
сформулированные большевиками в программных документах, отвечали 
интересам значительной части населения Терской области. Однако в условиях 
общего недостатка удобной для хозяйственной деятельности земли, 
мероприятия большевиков превратились в инструмент конфискации
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частновладельческой земли и ее уравнительного перераспределения, что не 
могло не вызвать социальной рефлексии тех, кто ею владел или пользовался.

Доказано, что выделение кабардинских земель балкарским и 
карачаевским обществам вызвало жесткий ответ политической и 
землевладельческой элиты Кабарды и Балкарии. Тем не менее политика 
большевиков по земельному вопросу учитывала интересы большинства 
населения -  крестьян, что позволило большевикам заручиться их поддержкой 
на выборах.

В третьем параграфе четвертой главы «Кабарда и Балкария в системе 
управления Терско-Дагестанским краем при администрации А. Деникина» 
установлено, что Кабарда и Балкария в период управления регионом 
администрацией А. Деникина получила статус автономного округа в составе 
Терско-Дагестанской области, имеющего широкие полномочия и 
подчиняющегося только указаниям представителя Главнокомандующего 
Вооруженными Силами Юга России (ВСЮР) в области. Самоуправление 
округа строилось на основе соблюдения прав всех этносов, проживающих в 
данном регионе.

Обосновано отношение либеральной части горского общества к власти А. 
Деникина, который, по их мнению, вел горцев к возвращению монархии. 
Активное неприятие вызывали диктаторские методы, использовавшиеся А. 
Деникиным для утверждения своей власти в крае, вызывая военное 
сопротивление горцев и лишив его поддержки большей части местного 
населения. В свою очередь, А. Деникин не смог/не захотел предложить 
взаимовыгодный проект сотрудничества с местной элитой, поскольку 
опасался образования независимых национальных государств на территории 
Северного Кавказа. Взаимные фобии предопределили недоверие этих военно
политических сил и поражение в открытом столкновении с частями Красной 
армии.

В четвертом параграфе четвертой главы «Итоги Гражданской войны и 
ее значение для народов региона» подведены результаты Гражданской войны. 
В ходе Гражданской войны в Кабарде и Балкарии шел процесс поиска 
приемлемых форм политического устройства, но пришли к Власти Советов, 
благодаря победам Красной армии над белым движением.

В новой государственно-политической реальности большевистская 
партия в крае заняла ведущее место. Советская национально-территориальная 
автономия Кабардино-Балкарии стала волеизъявлением народов Кабарды и 
Балкарии, местных партийных элит. С образованием двухсубъектной 
автономии Кабардино-Балкарии с трехнациональным принципом
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представительства, начался новый этап экономического и социально
политического развития этих народов.

Восстановление разрушенной экономики стало одной из приоритетных 
задач Советской власти в округе. Для достижения этой цели в 1920 г. были 
национализированы сохранившиеся небольшие промышленные предприятия 
Кабардино-Балкарии. Кабардинский и Балкарский советы народного 
хозяйства осуществляли контроль за основными отраслями хозяйства: 
сельским хозяйством, финансами, торговлей, промышленностью, 
строительством, транспортом, что дало возможность оказать помощь 
голодающим регионам России.

Необходимо отметить, что после создания объединенной автономии 
Кабардино-Балкарии в определенной степени решилась проблема земельного 
голода балкарского народа, прекратились земельные урезки национальной 
территории кабардинцев в пользу соседних народов, сохранился земельный 
фонд, который перешел в наследие народам братской автономии Кабарды и 
Балкарии.

В заключении подведены общие итоги диссертационного исследования и 
сформулированы выводы. В годы революций и Гражданской войны (1917
1920 гг.) в Кабарде и Балкарии происходили глубокие социально
политические процессы, которые затронули все сферы жизни кабардинцев и 
балкарцев и оказали большое влияние на последующее национально
государственное развитие края. Исследуемый период в истории Кабарды и 
Балкарии положил начало новому социально-политическому устройству, 
новой Советской формы государственности и способствовал образованию 
объединенной Кабардино-Балкарской автономной области. Революция 
привела к потере статусных прав и привилегий дворянства, уравняла в правах 
гражданское население, на политическую арену вышли представители 
трудящегося народа и разночинцы. В русле общероссийского политического 
процесса в Кабарде и Балкарии сформировалась большевистская 
политическая элита. Официально автономия создавалась «снизу» «волей 
народов» -  однако процесс шел через структуры партии большевиков под 
строгим контролем центра, который санкционировал их образование, 
определял территориальную конфигурацию, полномочия местных властей и 
даже их персональный состав.
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